
Исторический курьер. 2019. № 6 (8) 137 Historical Courier.  2019.  No 6  (8)

М.В. Шиловский*

Изучение дореволюционной истории
Сибири в Новосибирске в 1950-х –

начале 1980-х годов

DOI: 10.31518/2618-9100-2019-6-12

УДК 929-052(571) “18/19”

Выходные данные для цитирования: 

Шиловский М.В.  Изучение   дореволюционной
истории Сибири в Новосибирске в 1950-х – начале
1980-х   годов  //  Исторический  курьер.   2019.  № 6.
С. 137–156.   URL:   http://istkurier.ru/data/2019/
ISTKURIER-2019-6-12.pdf

M.V. Shilovsky*

Studying the Pre-Revolutionary
History of Siberia in Novosibirsk

in the 1950s – early 1980s

DOI: 10.31518/2618-9100-2019-6-12

How to cite:

Shilovsky M.V.  Studying   the   Pre-Revolutionary
History   of   Siberia   in  Novosibirsk   in   the   1950s –
early   1980s  //   Historical   Courier,   2019,   No 6.
P. 137–156.   [Available   online:]   http://istkurier.ru/
data/2019/ISTKURIER-2019-6-12.pdf

Abstract.  The paper analyzes the process of organizing the academic and university structures
(Permanent Commission for Social  Sciences at  the Presidium of Siberian Branch of the USSR
Academy of Sciences;  Sector and Department of the Institute of Economics,  then – Institute of
History, Philology and Philosophy, SB RAS; Chair of History of the USSR of the Humanities
Department   at   the  Novosibirsk  State  University   (NSU);  Chair  of  History  of   the  USSR at   the
Novosibirsk State Pedagogical University (NSPI)) providing basis for formation of the community
of historians who study relevant issues of Siberian history of the late 16th – early 20th  centuries.
Describing this process the author analyzes not only research findings obtained by the scholars, but
also their personal characteristics, collisions in their lives, impact of everyday life and dominant
paradigms.   The   research   base   includes   about   100   specialists,   firs   of   all –   five   researchers
(M.M. Gromyko, O.N. Vilkov, L.M. Goryushkin, A.N. Kopylov, N.N. Pokrovskiy) who formed
the backbone of the department of pre-revolutionary history at the Institute of History, Philology
and   Philosophy,   Siberian  Branch   of   the  USSR  Academy   of   Sciences.  Two  of   them  became
members of the Academy of Sciences, some of them played a prominent role in the social and
political  life (being on the opposite sides) of the Novosibirsk Akademgorodok, but all  of them
contributed  significantly   to   the  development  of  a  new academic   institution  which  appeared   in
Novosibirsk owing to the creation of the Siberian Branch of the Academy of Sciences. The article
combines elements of a scientific  writing and memoirs.  The article’s  sources  include memoirs,
which are  very few in number,  bibliographical  guides and personal   impressions of  the author.
Little known facts are taken from the autobiographies, personal data sheets and employee’s files
still held at the Institute of History.

Keywords:  Institute   of  History;   Philology   and   Philosophy;   Siberian  Branch   of   the  USSR
Academy  of   Sciences;  Chair   of  History   of   the  USSR  of  NSPI;  NSU;   feudalism;   capitalism;
“History of Siberia”.

The article has been received by the editor on 09.09.2019.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация.  Анализируется процесс  организации академических и вузовских структур
(Постоянная  комиссия  по  общественным  наукам  при  президиуме  Сибирского  отделения
Академии  наук  СССР,   сектор  и  отдел  истории  Института   экономики,   затем –  Институт
истории,  филологии и философии СО АН СССР, кафедра истории СССР Гуманитарного
факультета Новосибирского государственного университета, кафедры истории СССР Ново-

* Шиловский Михаил Викторович,   доктор  исторических  наук,   заведующий  сектором,  Институт  истории
Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия), e-mail: kapital@history.nsc.ru
Shilovsky Mikhail V., Doctor of Historical Sciences, Head of Sector, Institute of History of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russia), e-mail: kapital@history.nsc.ru

http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-6-12.pdf



Исторический курьер. 2019. № 6 (8) 138 Historical Courier.  2019.  No 6  (8)

сибирского государственного педагогического института), на которых начало складываться
сообщество историков, разрабатывающих актуальные вопросы истории Сибири конца XVI –
начала ХХ века. Для характеристики этого процесса анализируются полученные учеными
результаты, но также и личностные характеристики, жизненные коллизии, влияние повсе-
дневности,   господствовавших   тогда   научных   парадигм.   В   базу   исследования   включены
примерно 100 специалистов,  прежде всего – пятерка  составивших костяк  дооктябрьского
отдела ИИФФ СО АН СССР: М.М. Громыко, О.Н. Вилков, Л.М. Горюшкин, А.Н. Копылов,
Н.Н.   Покровский.   Двое   из   перечисленных   стали   членами   Академии   наук,   некоторые
сыграли   заметную   роль   в   общественно-политической  жизни  Новосибирского  Академго-
родка (находясь при этом по разные стороны баррикады), но все они внесли заметный вклад
в   становление   молодого   академического   института,   появившегося   в   Новосибирске
благодаря   созданию   Сибирского   отделения   Академии   наук.   Статья   сочетает   исследо-
вательский и мемуарный жанр. В качестве источников используются как немногочисленные
воспоминания и библиографические указатели, так и личные впечатления автора. Малоиз-
вестные  факты извлечены из  автобиографий,  личных листков  по  учету  кадров  и  других
документов из личных дел сотрудников Института истории, до сих пор хранящихся в этом
учреждении.

Ключевые слова:  Институт  истории,  филологии и философии СО АН СССР;  кафедра
истории СССР НГПИ; НГУ; феодализм; капитализм; «История Сибири».

Анализ обозначенной в заглавии проблемы предваряю рядом пояснений,  обязательных
для исторического  исследования.  Дореволюционный период развития Сибири в  традици-
онных территориальных рамках охватывает время от похода Ермака (последняя  четверть
XVI в.) до февраля 1917 г. Целью работы является анализ формирования научных структур
(вузовских кафедр и академических подразделений) и их личного состава, занимающихся
историческими   исследованиями   в   рамках   избранных   хронологических   рамок.   В   основе
методологических подходов – представление о необходимости использовать для изучения
истории науки не только научные результаты,  полученные историками в кандидатских и
докторских  диссертациях,  монографиях,  прочих  научных публикациях,  но  и  личностные
характеристики, жизненные коллизии, влияние повседневности, научной среды, господство-
вавших тогда  научных парадигм и степень  соответствия  им выводов историков.  В исто-
риографическую базу исследования включены научные публикации примерно 100 специа-
листов,   занимавшихся   и   занимающихся   многообразными   аспектами   дореволюционной
истории   региона.  В   качестве   источников   выступают   личные  дела   научных   сотрудников
Института истории (ИИ) СО РАН (прежде всего автобиографии и личные листки по учету
кадров),   немногочисленные   воспоминания,   библиографические   указатели   историков,
личные впечатления автора, окончившего в 1971 г. НГУ, в 1975 г. – с защитой кандидатской
диссертации – аспирантуру Института истории, филологии и философии (ИИФФ) СО АН
СССР, 43-й год работающего на исторических кафедрах родного вуза, а с 2001 г. возглав-
ляющего профильный сектор ИИ СО РАН1.

Применительно к Сибири имеются определенные наработки по кадровому составу соот-
ветствующих исторических кафедр местных вузов и ИИ СО РАН2.  Биографии историков

1 «Сектор  истории   второй  половины  XIX –   начала  XX  века»,   а   после   объединения   двух  подразделений –
«Сектор истории второй половины XVI – начала XX века». 
2 Корзун В.П., Кузнецова О.В., Осадченко Б.А.  Современная историческая наука Западной Сибири. Историки
Омска. Биобиблиографический словарь. Омск, 1999. 300 с.; Профессора Омского государственного универси-
тета: Биографический справочник. Омск, 2004 284 с.; Факультет истории и политических наук: главы жизни.
Тюмень,  2005 216 с.;  «Числюсь по России»:  профессора  и  преподаватели  кафедры отечественной истории
НГПУ: биобиблиографический справочник. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2007 160 с.; Историческому образо-
ванию в Сибири 90 лет: исторический факультет Томского государственного университета в воспоминаниях и
документах. Томск, 2008. 264 с.;  Хаминов Д.В. Историческое образование и наука в Томском университете в
конце  XIX – начале  XXI  в.  Томск 2011 270 с.;  Новосибирский Национальный исследовательский государ-
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представлены  в многотомном биографическом словаре  «Профессора  Томского  универси-
тета» (отв. ред. С.Ф. Фоминых), региональных энциклопедических изданиях и Сибирской
исторической   энциклопедии   (2010).   Тем   не   менее,   применительно   к   Новосибирску
обобщающих разработок и биословарей нет.

* * * 

Исходными   точками   формирования   и   функционирования   сообщества   историков
«феодалов» и «капиталистов» стали кафедра истории СССР (отечественной истории, отече-
ственной и всеобщей истории) Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета   (НГПУ,   ранее   НГПИ),   Постоянная   комиссия   по   общественным   наукам   при
Президиуме СО АН (1959),  сектор  (1961),  отдел  (1962)  истории Института  экономики и
организации промышленного производства (ИЭ) СО АН, ИИФФ (1966) и тесно связанная с
ними, образованная в 1962 г., кафедра истории СССР (отечественной истории) гуманитар-
ного   факультета   (ныне –   гуманитарного   института)   НГУ.   В   совокупности   институт   и
кафедра   составляют   единый   учебно-научный   комплекс   (в   настоящее   время   на   кафедре
работает 5 штатных преподавателей и 8 совместителей из числа научных сотрудников ИИ).

Кафедра истории СССР НГПИ была образована в 1944 г. Символично, что ее возглавил
В.Ф.  Цыба,   защитивший в  1940 г.  диссертацию на  соискание  ученой  степени  кандидата
исторических наук по теме «Крестьянское движение и реформа 1861 г. в России». В 1955 г.
данное структурное подразделение объединили с кафедрой всеобщей истории, а в 1964 г.
оно обрело самостоятельный статус. Помимо В.Ф. Цыбы, в первой половине 1950-х гг. еще
два доцента кафедры защитили диссертации по дореволюционной проблематике: Т.П. Пруд-
никова   («Борьба  в  печати  в   связи   с  подготовкой  реформы 1861   г.»,   1950  г.,  Москва)  и
Б.Г. Кокошко   «История   России   в   освещении   декабристов»,   1955   г.,   Иркутск).   Однако
дальнейшее развитие кафедры и научного направления, ставшего доминирующим на ней,
тесно связано с деятельностью на посту заведующего Е.И. Соловьевой (1924–2017). Выпуск-
ница НГПИ, она в 1955 г. в Томске (ТГУ) защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Переселение крестьян в Томскую губернию в период Столыпинской аграрной реформы».
В качестве ее научного руководителя В.А. Зверев называет В. Ф. Цыбу3, томские историки
таковым считают И.М. Разгона4. В 1963 г. Екатерина Ивановна возглавила кафедру.

Параллельно с этим в Новосибирске в 1957 г. начинается формирование Новосибирского
научного центра СО АН СССР, а в 1959 г. открывается Новосибирский государственный
университет,   в   котором   в   1962   г.   организуется   гуманитарный   факультет   с   отделением
истории.  «Я знал, – вспоминал В.Л. Соскин, – что в перечне предполагаемых институтов
гуманитарные науки отсутствуют. И все-таки существовала надежда, что раньше или позже
о них вспомнят»5. В январе 1959 г. первоначально на общественных начала при Президиуме
СО  АН  начинает   действовать  Постоянная   комиссия   по   общественным  наукам   (ПКОН),
включенная в состав ИЭ СО АН. В 1961 г. она преобразуется в Отдел гуманитарных иссле-
дований во главе с доктором исторических наук (д.и.н.) А.П. Окладниковым, который одно-
временно назначается заместителем директора ИЭ6. В рамках отдела тогда же организуется
сектор  истории,  который в 1962 г.  реорганизуется  в  отдел  истории ИЭ. В марте  1960 г.
ПКОН провела региональную конференцию по истории Сибири и Дальнего Востока (секции

ственный университет. Гуманитарный факультет. Профессора. Доктора наук – выпускники факультета. Персо-
нальный состав (1962–2012). Новосибирск: НГУ, 2012 348 с.; Институт истории / отв. ред. В.А. Ламин. Новоси-
бирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2014. 234 с.; О времени и о себе. К 80-летию факультета истории, философии и
права ОмГПУ / авт.-сост. М.К. Чуркин. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. 272 с. 
3 «Числюсь по России»: профессора и преподаватели кафедры истории России НГПУ»… С. 122.
4 Разгон И.М.: творческая биография ученого и педагога в материалах и воспоминаниях. Томск, 2004.
5 Соскин В.Л. В ракурсе личной судьбы: Материалы по истории советской интеллигенции (1920–1950-е годы).
Новосибирск, 2013. 182 с. 
6 Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. Новосибирск: Наука, 2007. С. 198,
603 с.
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работали в Новосибирске, Томске, Иркутске), на которой обсуждался проект многотомного
издания по истории Сибири.

Одними из  первых  начали  работать  в  перечисленных  структурах:  с  октября  1959 г. –
кандидат исторических наук (к.и.н.) М.М. Громыко, в должности старшего научного сотруд-
ника (с.н.с.); с ноября 1960 – младший научный сотрудник (м.н.с.) А.Н. Копылов; в 1961 г. –
О.Н.  Вилков  и  Л.М.  Горюшкин (младшими научными сотрудниками);  в  1965 г. –  м.н.с.,
к.и.н.  Н.Н. Покровский. Они составили костяк будущего сектора истории дооктябрьского
периода. Разными путями они оказались в Новосибирске.

Первая завсектором: М.М. Громыко
Единственная женщина среди них и, пожалуй, наиболее яркая личность, Марина Михай-

ловна   Громыко,   белоруска,   родилась   в   1927   г.   в  Минске,   в   семье   геолога,   доцента   и
педагога,  уроженки Одессы.  «В 1935 г.  поступила  в  школу г.  Иваново,  где  проживала с
родителями, в 1936 г. переехали в г. Кировск, где училась до 1941 г. В июле 1941 г. была
эвакуирована   в  Удмуртскую  АССР,   с.  Яншкар-Бодья,   где   в   1945   г.   окончила  школу   с
золотой медалью» (личное дело М.М. Громыко, л. 13). В том же году поступила на истфак
Казанского университета, а в 1946 г. перевелась на второй курс МГУ. В 1950 г. окончила вуз
с присвоением квалификации научного работника в области исторических наук, препода-
вателя ВУЗа и звания учителя средней школы. Была оставлена в аспирантуре и под руковод-
ством   академика  С.Д.  Сказкина  написала   и   в   1954   г.   успешно   защитила   кандидатскую
диссертацию   по   теме   «Развитие   капиталистических   отношений   в   промышленности   и
торговле  Нидерландов  XVI в.».  В  1954–1959   гг.  Марина  Михайловна  работала  м.н.с.  на
кафедре   средних   веков   МГУ.   В   характеристике,   подписанной   деканом   исторического
факультета   д.и.н.,   проф.   И.А.   Федосовым   1 декабря   1959   г.   в   связи   с   переводом   в
СО АН СССР, отмечается: «В своей педагогической работе тов. Громыко неизменно прояв-
ляла  себя  как  способный,  вполне  добросовестный преподаватель,  очень  внимательный к
студентам и любящий свое дело» (личное дело М.М. Громыко, л. 7). В личном листке по
учету кадров, датируемом 19 августа 1959 г., отмечается знание французского, английского,
немецкого, голландского, латинского языков (чтение и перевод).

Фрагмент документа, датированного 19-м октября 1959 г.
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В Новосибирске она оказалась случайно в связи с переходом на работу в Институт теоре-
тической и прикладной механики (ИПТМ) СО АН мужа Желтухина Н.А. (1915–1994), за
которого вышла замуж в 1949 г. Николай Алексеевич был ведущим конструктором в ОКБ
В.П. Глушко, лауреатом Ленинской премии (1957), доктором технических наук, возглавлял
в ИПТМ лабораторию (1959–1988), отдел, работал заместителем директором, в 1968 избира-
ется членом-корреспондентом АН СССР7. Впрочем, вскоре после переезда Громыко разве-
лась и в 1966 г. вступила в брак с к.и.н., этнографом, доцентом Ю.Б. Стракачом.

Марина Михайловна быстро адаптировалась к новой обстановке. Уже в 1961–1962 гг. она
подготовила  6 публикаций,  в том числе проспект 2-го тома «Истории Сибири» объемом
1,5 п. л.  В  1965   г.   увидела  свет  монография8.  На  ее  основе  была  выполнена  докторская
диссертация, успешно защищенная в диссертационном совете Института истории АН СССР
в Москве в феврале 1966 г. К ноябрю 1975 г. в активе ученого насчитывается 68 научных
работ, не считая отредактированных и сданных в печать. Они были положительно оценены
коллегами,   но   в   то   же   время   способствовали   оживленной   дискуссии   по   отдельным
вопросам, которая в ряде случаев продолжается до сего дня. 

В частности, академик А.П. Окладников в 1962 г. следующим образом отозвался о статье
«К вопросу о социальной сущности заводов Западной Сибири»: «…Убедительно показывает
на большом опубликованном и неопубликованном конкретном материале смешанную соци-
альную природу заводов Западной Сибири, в которых самым причудливым образом пере-
плетаются феодальные и капиталистические отношения». В отношении приписной деревни,
по  мнению  выдающегося   ученого,   автор  показал,   что   «…приписка   крестьян   к   заводам,
ухудшив  их  положение   в   связи   с   введением  отработочной   ренты   в   одной  из   ее   самых
тяжелых форм, не превращала государственных крестьян, как это считали некоторые иссле-
дователи, в крепостных, и не прекратила поступательного развития крестьянских хозяйств в
направлении увеличения его товарности» (личное дело М.М. Громыко, л. 37). В характери-
стике   1970   г.,   подписанной   заведующим   сектором   Л.М.   Горюшкиным,   в   отношении
проблематики исследований его подчиненной отмечалось: «Решались и такие вопросы, как
происхождение и сословные границы сибирского дворянства; особенности сибирского вари-
анта развития феодальных отношений; купеческие семьи – компании Западной Сибири и
т. д.   В   настоящее   время   в   связи   с   подготовкой   “Истории   крестьянства   Сибири”
М.М. Громыко   уделяет   преимущественное   внимание   изучению   социальных   взглядов
крестьянства. Результаты разработки всех этих вопросов войдут в монографию “Сибиряки в
XVIII в.”9,   в   которой   предполагается   дать   характеристику   взглядов   и   образа   жизни
различных категорий населения на фоне анализа их социального положения» (личное дело
М.М.  Громыко,   л.   78).  Помимо  основной  деятельности  она   в   1967–1972   гг.   руководила
темой «История общественной мысли в Сибири в период феодализма» (проблема 49.0, тема
№ 23. Постановление Президиума СО АН от 28 марта 1969 г.) (личное дело М.М. Громыко,
л. 113)

Как любой советский человек моя героиня занимала активную жизненную позицию, хотя
оставалась беспартийной (в 1943 г. вступила в ВЛКСМ), в отличие от подавляющего числа
коллег. В перечень общественных нагрузок входило: профорг сектора, член группы народ-
ного контроля, член художественного совета Дома ученых СО АН, член производственной
комиссии месткома.

Со времени открытия гуманитарного факультета Громыко на условиях совместительства
читала часть курса истории СССР, руководила подготовкой дипломных работ и аспиран-
тами. В апреле 1965 г. ВАКом утверждается «в ученом звании доцента по кафедре истории

7 Российская академия наук. Сибирское отделение… С. 374.
8 Громыко М.М.  Западная  Сибирь в  XVIII в.  Русское  население и  земледельческое  освоение.  Новосибирск:
Наука, 1965. 257 с.
9 Громыко М.М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIXв.). Новосибирск:
Наука, 1975. 351 с.
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КПСС»10  (личное дело М.М. Громыко, л. 14), в январе 1969 г. – профессором по кафедре
истории. По состоянию на май 1974 г. защитили кандидатские диссертации 7 ее аспирантов,
подготовили еще двое (личное дело М.М. Громыко, л. 111).

Под руководством Марины Михайловны сформировалась первая в Новосибирске научная
школа историков Сибири периода феодализма. В 1971 г. ее ученица Н.А. Миненко, окон-
чившая  в  1967  г.  НГУ  (первый выпуск  историков  на   гумфаке),   защитила  кандидатскую
диссертацию «Население  Северного  Приобья в  XVIII –  первой половине  XIX  в.  Ясак на
Тобольском   севере   в  XVIII в.»,   в   1979   г. –   докторскую   «Русская   крестьянская   семья   в
Западной Сибири XVIII – первой половине XIX в. Историческое исследование». С 1970 г. по
1989 г.  Нина  Адамовна  работала  на  кафедре  истории  СССР родного  гумфака,   с  1982 г.
заведовала ею, с 1983 г. являлась еще и деканом. Под ее руководством было защищено 22
кандидатские диссертации.  Некоторые ее ученики стали докторами наук:  О.Н. Шелегина
(1986-й –  кандидатская,  2015-й –  докторская),  А.И. Куприянов   (1987,  2008),  А.Р.  Ивонин
(1987, 2000), И.В. Побережников (1988, 2011), А.С. Зуев (1989, 2006). В свою очередь, аспи-
ранты А.С. Зуева: А.В. Дмитриев (2004), Д.А. Ананьев (2007), В.А. Слугина (2017) стали
кандидатами исторических наук,  а А.В. Дмитриев в 2018 г.  защитил докторскую диссер-
тацию   по   теме   «Русская   регулярная   армия   в   Сибири   (1725–1796   гг.)».   Н.А.  Миненко
подготовила  краеведческое  пособие  для  школьников  Новосибирской  области11  и  научно-
популярное издание для массового читателя12.

Из других учеников М.М. Громыко следует назвать Н.К. Чернышову, выпускницу 1971 г.,
получившую диплом ВАК о присвоении ученой степени кандидата  исторических наук в
1982 г., доктора – в 2012 г.; Т.С. Мамсик, выпускницу ГФ, с 1968 по 2017 гг. работавшую в
ИИФФ – ИИ, в 1992 г. защитившую докторскую диссертацию; В.В. Рабцевич, учившуюся
под  научным руководством  Громыко  в   аспирантуре  ИИФФ,   защитившую  кандидатскую
диссертацию в 1973 г. и докторскую «Сибирский город в системе управления (1775–1861)»
в 1991 г. 

Казалось   бы,   научная   карьера   доктора   исторических   наук   успешно   продвигается.
12 февраля 1968 г. Марина Михайловна назначается и.о. заведующего только что созданного
сектора истории дооктябрьского периода, но 22 марта того же года пишет на имя директора
института   академика   А.П.   Окладникова   заявление:   «В   связи   с   ухудшением   состояния
здоровья  и   семейными  обстоятельствами   (младшему  ребенку –  1   год  и   восемь  месяцев)
прошу Вас освободить меня от исполнения обязанностей заведующего сектором истории
досоветского периода» (личное дело М.М. Громыко, л. 69) и приказом от 24 марта осво-
бождается от заведования с назначением старшим научным сотрудником сектора.  Дело в
том, что как раз в это время Марина Михайловна оказалась в числе подписантов знамени-
того «Письма 46-ти» в защиту советских диссидентов, поэтому ее отстранили и от препода-
вания,  и  от  руководства   структурным  подразделением  ИИФФ.  На   собрании  партийного
актива  областной  организации  КПСС 19 апреля  1968  г.   секретарь  обкома  по  идеологии,
к.и.н. М.С. Алферов подчеркнул: «Доктор исторических наук Громыко до сих пор доказы-
вает, что претензии коллектива института к ней не обоснованы, что она своего мнения не
меняет и не изменит. Я говорю это потому, что можно ли этому человеку оказывать доверие,
не  лучше ли этому доктору наук заниматься  не историческими проблемами,  не  чтением
курса   истории   в   университете,   а   другой   работой,   которая   помогла   бы   ей   понять
современную   жизнь»13.   Кстати,   первый   супруг  Марины  Михайловны   Н.А. Желтухин   в

10 Так  в  документе.  Обычный порядок  таков,  что  ВАК утверждал   звания  доцента   (вообще,  независимо  от
кафедры), а утверждение в должности доцента по кафедре – это прерогатива университетского руководства.
11 Миненко Н.А. История Новосибирской области с древнейших времен до конца XIXв. (учебное пособие для
7–8 классов). Новосибирск, 1975; 2-е изд. 1983.
12 Миненко Н.А. По старому Московскому тракту. О первых русских поселениях на территории Новосибирской
области. Новосибирск, 1986, 1990. 118 с., 183 с.
13 Кузнецов   И.С.  Новосибирский   Академгородок   в   1968   году:   «письмо   сорока   шести».   Документальное
издание. Новосибирск: «Клио», 2007, с. 56, 132 с.
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1934 г. был исключен из Воронежского университета «из-за неосторожного высказывания в
адрес комсомола», а в 1937 г. осужден на восемь лет за антисоветскую агитацию.

«По инерции» М.М. Громыко продолжала работу в Институте, в 1975 г. увидела свет ее
монография, посвященная трудовым традициям сибирских крестьян14, тогда же она переиз-
бралась на должность с.н.с. на новый срок. А 24 августа 1977 г. подала заявление: «Прошу
освободить меня от занимаемой должности с 10 октября 1977 в связи с тем, что избрана по
конкурсу на должность старшего научного сотрудника в Институте этнографии АН СССР
(г. Москва)»   (личное   дело  М.М.   Громыко,   л.   158).   Приказ   об   увольнении   последовал
15 октября,  и с тех пор Марина Михайловна до самого последнего времени плодотворно
работала   в  Отделе  русского  народа  Института   этнографии   (ныне  Институт   этнологии  и
антропологии РАН).

Фронтовики: О.Н. Вилков и А.Н. Копылов
Феодальное   направление   в   составе   упомянутой   выше   «пятерки»   обеспечивали

фронтовики О.Н. Вилков (1922–2005) и А.Н. Копылов (1924–2007). Своему перемещению в
Новосибирск они были обязаны М.М. Громыко. В.Л. Соскин вспоминал: «Естественно, что
она, взяв на себя заботу о специалистах по дореволюционной истории, ориентировалась в
основном   на   москвичей,   прежде   всего   известных   ей   по  МГУ,   который   она   окончила.
Так был   “вытянут”   из   деревни  О.Н.  Вилков,   выпускник  МГУ,   учительствовавший   в   то
время.  Несколько раньше появился  у нас  А.Н.  Копылов,  выпускник  Историко-архивного
института»15.

Фрагмент из документа, составленного, вероятно, в августе 1961 г.

В этом тандеме было много общего, но в то же время личностные параметры отличались
индивидуализмом, так же как и этапы жизненного пути. Оба родились в деревне (первый на
севере   Горьковской   области,   второй   в   Сорокинском   районе   Алтайского   края),   Олег
Никандрович –   в   семье   сельскохозяйственного   техника   и   учительницы,   Алексей   Нико-

14 Громыко   М.М.  Трудовые   традиции   русских   крестьян   Сибири   (XVIII –   первая   половина  XIX  в.).
Новосибирск: «Наука», 1975.
15 Соскин  В.Л.  Новосибирский   научный  центр:   исследования  по   новейшей  отечественной  истории.  Очерк
истории и историографии: Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2008. С. 21.
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лаевич – в семье крестьянина-середняка, который волной индустриализации был заброшен в
пос. Усть-Тельбес   Горно-Шорского   района   Западно-Сибирского   края   рабочим   на   строи-
тельство железной дороги Сталинск (Новокузнецк) – Таштагол. В 1932 г. семья перебралась
в Кемерово, где будущий историк с золотой медалью (с отличием) окончил среднюю школу,
и в 1941 г. он поступил в Новосибирский институт военных инженеров транспорта (ныне
СГУПС). Впрочем, повышать образование им не дали: в 1940 г. Вилкова сразу же после
окончания средней школы призвали в РККА рядовым, а затем направили во Владивосток-
ское военно-пехотное училище. Копылов в марте 1942 г. стал курсантом Томского артилле-
рийского училища.

А дальше был фронт. Оба командовали взводами, оба были награждены орденами Отече-
ственной   войны   2-й   ст.,   медалями   «За   победу   над   Германией».   Кроме   того,   Копылов
удостоился   медалей   «За   освобождение   Варшавы»,   «За   взятие   Берлина»,   Вилков –
«За отвагу», «За оборону Сталинграда». Первый воевал в составе Центрального и 1-го Бело-
русского фронтов, второй – Сталинградского, Юго-Западного, Донского, Центрального, 1-го
Украинского   и   2-го   Прибалтийского.   Алексей   Николаевич   демобилизовался   в   августе
1946 г.  А   вот   военная   биография  Олега  Никандровича   была   обременена   рядом   обстоя-
тельств. Прежде всего, в действующей армии он был взводным в составе 216-го отдельного
заградительного отряда. В принципе, военнослужащий место службы не выбирает, а судя по
наградам и тяжелому ранению, мой герой в тылу не отсиживался. Однако в обывательском
понимании, особенно в представлениях либеральной интеллигенции, заградотряды ассоции-
ровались   с   ненавистным   сталинским   тоталитаризмом,   что   переносилось   на   их   личный
состав. Во-вторых, в разгар Сталинградской битвы его подразделение попало в окружение, и
Вилков   закопал   свой   партийный   билет.   Вновь   в   КПСС   его   приняли   только   в   1969 г.
Наконец, в октябре 1944 г. в бою под Либавой он был тяжело ранен и лечился в госпитале
вплоть   до   июля   1945   г.  Следствием   ранения   стала   бессрочная   инвалидность.  Согласно
заключению ВТЭК:  «Может выполнять  работу без  напряжения  зрения,  в  неопасных для
зрения условиях» (личное дело О.Н. Вилкова, л. 10).

Не сразу фронтовики определились в мирной жизни. Копылов вплоть до 1949 г. учился в
музыкальных училищах Кемерово и Москвы, затем до 1957 г. был студентом и аспирантом в
Московском государственном историко-архивном институте.  Затем работал с.н.с.  научно-
издательского отдела Главного архивного управления при МВД СССР, начальником отдела
Центрального государственного архива древних актов (ЦГАДА). В ноябре 1960 г. в порядке
перевода перешел на работу м.н.с. в ПКОН СО АН. В 1963 г. в Институте истории АН СССР
защитил   кандидатскую   диссертацию   «Земледелие,   промышленность   и   торговые   связи
Енисейского  уезда   в  XVII в.».  С  организацией  ИИФФ в  1967   г.   назначен   с.н.с.   сектора
истории дооктябрьского периода. 

Вилков после войны с отличием окончил истфак МГУ, учился в аспирантуре, начав сбор
материала по теме «Тобольский рынок в XVII в.». В срок не уложился, не удалось устрои-
ться в вузе. Пришлось ехать к семье в г. Ветлугу Горьковской области, жить на пенсию и
дорабатывать диссертацию. В 1958–1961 гг. работал учителем истории и географии в распо-
ложенном рядом пос. Буреполом и в конце августа 1961 г. переводом был принят м.н.с. в
сектор истории ИЭ СО АН. Диссертацию он защитил в НГУ 25 мая 1965 г.,  хотя первая
статья «Китайские товары на тобольском рынке в  XVII в.» (2 п.л.) увидела свет в журнале
«История СССР» в 1958 г. Текст диссертации состоял из более чем тысячи страниц (2 тома)
и отличался скрупулезностью и обилием источников. В 1967 г. Вилков избирается с.н.с.

В 1962–1970 гг.  мои герои работают по совместительству в НГУ. В 1966 г.  Копылову
присваивается ученое звание доцента, в 1968 г. доцентом становится Вилков. Первый читал
курс   вспомогательных   исторических   дисциплин   (ВИДы),   второй –   дореволюционную
историю   Сибири.   Лекторами   они   были   плохими   (сухо,   косноязычно,   не   отрываясь   от
текста),  в  связи с чем их перестали приглашать  (совместительство тогда заключалось на
каждый  учебный   год).  Внешне  являли  контраст:   спортивного  вида,  подтянутый,   отутю-
женный Алексей Николаевич; коренастый, рыхловатый, окающий Олег Никандрович.
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Что касается научных достижений, то здесь лидировал Копылов, в 1965–1973 гг. руко-
водивший   разработкой   темы   «Экономическое   развитие,   управление   и   культура  Сибири
феодального  периода».  Как отмечается  в его биографии,  «Первым начал систематически
изучать  сибирскую культуру  XVIII –  начала  XIX  в.»16;   по  этой  теме  он  издал  в  1968  и
1974 гг.  две монографии. В 1975 г. награжден медалью «За трудовое отличие»,  в 1976 г.
защитил докторскую диссертацию. 

6 июня 1975 г. на основании докладной записки Алексея Николаевича его тематическая
группа переводится в сектор историко-архитектурного музея «с целью улучшения условий
для  развития  исследований  по истории  Сибири  феодального  периода».  В состав  группы
включаются   с.н.с.,   к.и.н.  А.Н.   Копылов   (в   качестве   руководителя),   м.н.с.   В.Н. Курилов,
ст. лаборант М.П. Малышева (личное дело А.Н. Копылова, л. 100).

Два года спустя, приказом по институту от 23 мая 1977 г. за № 143, из сектора историко-
архитектурного  музея на основании решения дирекции от 16 февраля 1977 г.  выделяется
сектор истории феодализма, в состав которого входит д.и.н., с.н.с. Копылов А.Н. Об этом
сообщает   выписка   из   названного   приказа   директора   института   А.П.   Окладникова,
подписанная, впрочем, не им (личное дело А.Н. Копылова, л. 106). Получается, вроде бы,
организуется целый сектор истории феодализма в составе «сл[едующих] сотрудников», но
называется только фамилия Копылова. Кто еще входит в состав сектора, данный документ
не сообщает. 

Ответ дает полный текст  приказа,  с  тем же номером и датой подписания академиком
А.П. Окладниковым, хранящийся в деле О.Н. Вилкова. Выглядит он следующим образом: 

«§ 1. 
I. 1.06.77 г. сектор историко-архитектурного музея под открытым небом реорганизовать

на  два  структурных подразделения:  I.  Сектор  истории  феодализма  в  составе  сл.  сотруд-
ников: 1. к.и.н. Вилков О.Н. – зав. сектором; 2. д.и.н. Копылов А.Н. – ст.н.с.; 3. Башкатова
З.В. – м.н.с.; 4. Малышева М.П. – ст. лаб.; 5. Люцидарская А.А. – ст. лаб.

II. Лаборатория историко-архитектурного комплекса в составе следующих сотрудников:
1. Касаткин В.С. –  зав.  лаб.;  2.  Резун Д.Я. – м.н.с.  3.  Курилов В.Н. –  м.н.с,  4. Колгушкин
В.Д. –   ст.   архитектор   5.  Леонтьев  В.М. –   ст.   лаб.   6.  Красильников  С.А. –  м.н.с.   (Музей
СО РАН) 7. Кармазина Е.В. – ст. лаб.

§ 2.
Вменить в обязанности зав. сектором истории феодализма к.и.н. Вилкову О. Н. изучение

и реконструкцию17 Зашиверского комплекса и создание музея истории Сибирской науки.
Основание: Решение дирекции в соответствии с письмом Президиума СО АН СССР от

16.02.77 г. «О проведении подготовительной работы по введению новых условий оплаты
труда» (личное дело О.Н. Вилкова, л. 47).

Итак:   заведующим новым сектором  назначается  О.Н.  Вилков,   а  Алексей  Николаевич,
единственный   доктор   среди   перечисленных   в   документе   сотрудников,   упоминается   как
старший научный сотрудник (тоже единственный). Может быть, не случайно и исправление
даты  майского  приказа.  Машинописное   “18”   зачеркнуто,   вместо  него  от  руки   (теми  же
чернилами, какими указан номер приказа), вписано число “23”.

Можно предположить, что случившееся подвигло Копылова искать новое, достойное его,
место работы. Поэтому на имя директора ИИФФ приходит отношение от 7 октября 1977 г.
из  Министерства  культуры РСФСР за  подписью заместителя  министра  В.М.  Стриганова
следующего содержания: «Министерство культуры РСФСР убедительно просит Вас отко-
мандировать тов. Копылова А.Н. в распоряжение Министерства для использования его на
руководящей   работе,   связанной   с   охраной   памятников   истории   и   культуры.   Будем
признательны за положительное решение данного вопроса». На документе А.П. Окладников
собственноручно написал:  «С величайшим сожалением вынужден дать согласие» (личное

16 Резун   Д.Я.  Копылов   Алексей   Николаевич   //   Историческая   энциклопедия   Сибири.   Новосибирск:
Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2010. Т. 2. С. 140.
17 В документе ошибочно: реконструкции.
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дело А.Н. Копылова, л. 149). Далее последовал приказ по институту от 17 октября 1977 г. об
освобождении с 1 ноября д.и.н. Копылова от исполнения обязанностей старшего научного
сотрудника сектора памятников истории и культуры народов Сибири в связи с переводом на
работу   в   Министерство   культуры   РСФСР.   Имеется   собственноручно   начертанная
академиком   приписка:   «Выразить   А.Н.   Копылову   глубокую   благодарность   за   долго-
временную  и   полезную   деятельность   в   нашем  институте;   премировать   в   полумесячном
окладе – 150 рб.» (личное дело А.Н. Копылова, л. 156).

Впрочем,   чиновничья   карьера   у   моего   героя   не   задалась;   возможно,   к   ней   он   и   не
стремился. В 1980–1992 гг. он работал в Институте истории СССР АН СССР, с 1994 г. – в
Институте молодежи (с 2003 г. – в Московском гуманитарном университете). Хотя, отчиты-
ваясь о преподавательской деятельности в НГУ за 1962–1972 гг., себе в актив он записал
одну   защищенную  кандидатскую  диссертацию,   подготовленные   одну   докторскую  и   три
кандидатские, большого количества учеников он не оставил. Мне пришлось «доводить» до
защиты в 1997 г. диссертацию его аспиранта-заочника В.Е. Зубова по теме «Администра-
тивный аппарат Западной Сибири конца XVIII – первой половины XIX в.».

О.Н.  Вилков  в  1970–1977   гг.   руководил   сектором  историко-архитектурного  музея,   до
1980 г. – сектором истории феодализма, в 1983–1989 гг. – сектором истории и культуры, а
затем работал ведущим научным сотрудником, в 2001 г. уволился из института. В 1991 г. в
диссертационном совете Института защитил в форме научного доклада докторскую диссер-
тацию «Социально-экономическое  развитие  Сибири в конце  XVI –  XVIII в.   (промышлен-
ность, торговля, города)». По состоянию на 1992 г. имел 233 научных публикации, в том
числе две монографии (личное дело О.Н. Вилкова, л. 108). В характеристике 1986 г. сообща-
ется о том, что под руководством Вилкова кандидатскую диссертацию защитил Д.Я. Резун, а
«З.В.   Башкатова,   В.Н.   Курилов,   Т.Е.   Квецинская   готовятся   к   защите»   (личное   дело
О.Н. Вилкова, л. 53–54). Дмитрий Яковлевич возглавлял сектор после своего научного руко-
водителя   (до  2007  г.).  В  1991  г.  Томске  он   защитил  докторскую диссертацию по  теме:
«История городов Сибири в отечественной русской историографии XVIII–XIX вв.» В свою
очередь,   его   ученики:  И.Р.  Соколовский   (2000),   Р.В. Оплаканская   (2001),   Е.В.  Комлева,
И.П. Каменецкий, Е.Н. Туманик (соруководитель Н.П. Матханова) (2002) и Д.В. Раев (2003)
в диссертационном совете ИИ СО РАН защитили кандидатские диссертации, а Е.В. Комлева
в настоящее время вышла на стадию обсуждения в секторе диссертации ученой степени
доктора исторических наук. 

В.Н.   Курилов   позднее   под   руководством   И.Н.   Гемуева   защитил   диссертацию   по
этнографии,   другие   так   и   не   остепенились.   В   секторах,   руководимых   О.Н. Вилковым,
сложилась уникальная для академического института ситуация: проработав в нем по 30 лет,
его сотрудники З.В. Башкатова и В.М. Леонтьев не сумели написать диссертационные сочи-
нения.   Более   того,   последний   был   уволен   после   третьего   судебного   разбирательства.
Выпускник гумфака, он написал монографию, посвященную Мангазее, продемонстрировал
книгу  на  заседании сектора,  и  больше никто  ее  не  видел.  На мой вопрос,   зачем он так
поступил   (ведь  книги  пишут,  чтобы  их  читали),  Владимир  Михайлович   заявил,  что   его
произведение   не   поймут   и   правильно   не   воспримут   современные   историки   во   главе   с
академиком Н.Н. Покровским.

И последний штрих к характеристике О.Н. Вилкова как человека своего времени. Был он
неуживчивым, постоянно третировался коллегами-одногодками по части службы в заградот-
ряде и утраты партбилета, «сигнализировал» в партийные органы об отклонениях от линии
партии. Так, после прекращения работы по совместительству на ГФ по инициативе деканата
он отправил в ОК КПСС по сути дела донос, негативно оценив доклады и атмосферу студен-
ческой научной конференции. Впрочем, данное обстоятельство, на мой взгляд, не позволяет
однозначно ответить  на  вопрос:  был ли он ортодоксальным сталинистом или искренним
защитником политической системы, за которую проливал кровь.
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Члены Академии: Л.М. Горюшкин и Н.Н. Покровский
Еще одним членом «пятерки» стал Л.М. Горюшкин (1927–1999). Поскольку мною был

написан   ряд   статей,   посвященных   его   биографии18,   ограничусь   кратким   их   пересказом.
Родился мой научный руководитель и будущий директор ИИ СО РАН в семье крестьянина-
бедняка в с. Медведское нынешнего Черепановского района Новосибирской области, куда
его отец переселился в 1925 г. из Орловской области. Отец в 1937 г. был репрессирован, а
сын   окончил   среднюю  школу,   призван   в   армию   и   направлен   на   учебу   в  Кемеровское
пехотное   училище,   но   «через   год,   после   болезни   и   операции   был   демобилизован   как
нестроевик» (автобиография). В 1946 г. Горюшкин поступил на историко-филологический
факультет Томского университета. В спецсеминаре д.и.н., проф. И.М. Разгона «приступил к
изучению сибирского  крестьянства  и   зарождению коллективного  земледелия  в  Сибири».
Важным моментом политической  социализации  Леонида  Михайловича  стала  посмертная
реабилитация отца в 1955 г. после обращения сына в Президиум Верховного Совета СССР.
В том же году он выдвигается на руководящую работу в Томский горком ВЛКСМ, в 1957 г.
избирается первым секретарем горкома комсомола. Дальнейшему продвижению помешала
тяжелая болезнь и временная инвалидность. Заболевание дважды сыграло решающую роль в
становлении Л.М. Горюшкина как историка: в 1946 г. оно не дало сделать военную карьеру;
в  1959 г.  поставило  точку  в  партноменклатурном росте.  Однако  лучшие  черты русского
офицера  и  комсомольского  активиста  гармонически  сочетались  в  характере  моего  героя:
четкость, дисциплинированность, подтянутость, лаконичность – с одной стороны; коммуни-
кабельность, внешняя простота, умение общаться с аудиторией – с другой.

Фрагмент документа, датированного 16-м ноября 1960 г.

18 Шиловский М.В. Список учеников Л.М. Горюшкина, окончивших гуманитарный факультет НГУ (отделение
истории) и защитивших дипломы под его руководством // Сибирь на рубеже XIX–XX вв. Новосибирск: НГУ,
1997. С. 6–15;  Он же.  Леонид Михайлович Горюшкин. 1927–1999 (к 75-летию со дня рождения) // Вестник
НГУ. Серия: история, филология. 2002. Т. 1. Вып. 3, с. 108–111;  Он же.  Вклад Л.М. Горюшкина в изучение
истории Сибири конца XIX – начала ХХ в. // Исторический курьер, 2018. № 1. С. 214–231.
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Стремительной была научная карьера Горюшкина: в 1959 г. – аспирант, в 1961 г. – м.н.с.
в секторе гуманитарных исследований ИЭ СО АН, с конца 1966 г. – в ИИФФ: м.н.с, затем
с.н.с.,   одновременно   ученый   секретарь   института.  Параллельно   в   1962   г.   увидело   свет
первое   солидное   исследование –   «Социально-экономические   предпосылки   социалистиче-
ской революции в Сибирской деревне» (7,4 п. л.). В 1964 г. в Томске защищается кандидат-
ская диссертация на тему «Сельское хозяйство и крестьянство Западной Сибири в конце
XIX – начале ХХ в.». Среди сотрудников новой академической структуры, привлеченных
А.П. Окладниковым,   Леонид   Михайлович   представлял   Томск,   являлся   посланцем
И.М. Разгона. Не случайно он выдвигается на второй по значимости в научно-управленче-
ской иерархии, после директорского, пост ученого секретаря. В 1967 г. в институте органи-
зуется сектор истории дооктябрьского периода,  которым недолгое время руководит д.и.н.
М.М. Громыко, а после ее снятия (в связи с описанной выше историей) на освободившуюся
управленческую должность назначают моего героя.

Помимо аграрной сферы Горюшкин активно работал по другим направлениям истории
Сибири   второй   половины  XIX –   начала   ХХ   в.:   политическая   ссылка,   крестьянское
движение,   иностранный   капитал,   предпринимательство,   благотворительность,   история
Новониколаевска.  Он внес  существенный вклад в  становление и развитие  исторического
отделения ГФ НГУ, где работал по совместительству в 1963–1995 гг. Через его спецсеминар,
по  моим  подсчетам,   прошло  94   выпускника,   или  примерно   12 %  от   числа  получивших
дипломы историков до 1995 г. О специфике работы семинара он рассказал в одной из своих
последних статей-воспоминаний 19.  Темы дипломных сочинений подбирались для каждого
курса по возможности близкие, позволяющие работать совместно, помогать и одновременно
рецензировать. Они давались «на вырост», позволяя в перспективе подготовить кандидат-
ские и докторские диссертации. Сюжеты касались не только аграрного освоения Сибири, но
и  многообразных  проявлений  истории  региона  во   второй  половине  XIX –  начале  XX  в.
И еще один важный штрих к научно-преподавательскому стилю моего учителя. Вложив в
ученика максимум сил и энергии,  всячески защищая его от несправедливых и тенденци-
озных,  с  точки зрения  научного руководителя,  нападок со  стороны коллег  по кафедре и
диссертационному совету, он терял интерес к состоявшемуся кандидату наук, отпуская его в
«свободное плавание».

Всего из 94 выпускников дипломы с отличием получили 10 чел., с оценкой «отлично»
выпускные квалификационные работы защитили 63 (67,3 %), «хорошо» – 26, «удовлетвори-
тельно» – четыре человека. Приведенные данные свидетельствуют о том, что специализиро-
вались  у  Л.М.  Горюшкина  не  исключительно  отличники,   а  студенты,  сумевшие  под его
руководством раскрыть свою склонность к научно-исследовательской работе. Из 94 диплом-
ников стали кандидатами исторических наук 18 (еще 7 – пришедшие со стороны) и докто-
рами   10   чел.,   т.   е.   каждый   третий.   Трое   докторов   наук   (С.С.   Букин,   Е.Э.   Казаков,
И.В. Павлова)   после   защиты   дипломов   сменили   объект   изучения.   Сохранили   верность
«капиталистической»  проблематике  И.В.  Островский   (д.и.н.   в   1991 г.),  М.В.  Шиловский
(1992), А.Г. Дорожкин (1995), А.Н. Сагайдачный (2000), Г.А. Ноздрин (2005), Л.К. Остров-
ский   (2015),   Г.М.   Запорожченко   (2016).   Кроме   того,   Горюшкин   консультировал   по
докторской диссертации ученика Е.И. Соловьевой В.А. Зверева (1992). Эстафету исследо-
ваний в этой сфере в ИИ СО РАН продолжил автор этих строк, под научным руководством
которого защитили кандидатские диссертации по периоду капитализма 11 чел., в том числе
пятеро обучавшихся в аспирантуре под руководством Л.М. Горюшкина.  Кроме того,  мне
довелось   быть   научным   консультантом   докторских   диссертаций,   подготовленных
Е.А. Дегальцевой и О.Г. Шелегиной.

Последним по времени появления в Новосибирске и самым известным в научных кругах
участником «пятерки» стал Н.Н. Покровский (1930–2013). Родился он в семье профессора,
декана историко-филологического факультета Ростовского университета. В 1952 г. с отли-
чием окончил истфак МГУ и в 1955 г. аспирантуру при кафедре источниковедения под руко-
19 Горюшкин Л.М. Заметки о спецсеминаре // Сибирь на рубеже XIX–XX вв. ... С. 18–26.
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водством академика М.Н. Тихомирова, защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук на тему «Актовые источники по истории черносошного земле-
владения Северо-Восточной Руси XIV–XVI вв.» (1955). В 1955-1957 гг. работал ассистентом
на кафедре источниковедения МГУ. В 1957 г.  осужден по сфальсифицированному «делу
Московской университетской группы» на шесть лет лишения свободы. Полностью отбыл
срок в ИТЛ (Мордовия). Освобожден в 1963 г. (приговор отменен в 1989 г.). Работал в 1964–
1965 гг. зав. отделом и зав. сектором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В Ново-
сибирске  оказался  по протекции своего учителя  академика М.Н.  Тихомирова,  который в
феврале   1965   г.   передал   в   дар  СО  АН  СССР  уникальную  коллекцию   старопечатных  и
рукописных книг 20.  Тогда же Николай Николаевич начинает работать младшим научным
сотрудником в Отделе гуманитарных исследований ИЭ СО АН. В последующем м.н.с., с.н.с.
(1970),   руководитель   археографической   группы   при   секторе   истории   дооктябрьского
периода   (1970),   зав.   сектором  археографии   (1975–2013)  ИИФФ СО АН и  ИИ СО РАН.
В 1974   г.   защитил   в   Ленинградском   отделении   АН   СССР   докторскую   диссертацию
«Антифеодальный протест  крестьян-старообрядцев  Урала и Западной Сибири и борьба с
ним в  XVIII в.».  Член-корреспондент   (1987),  действительный член  РАН (1992).  В 1965–
1999 гг.   работал   в   НГУ,   доцент   (1971),   профессор   (1977)   по   кафедре   истории   СССР.
В результате конфликта с деканом к.и.н. А.С. Зуевым, вместе с супругой, моей однокурс-
ницей д.и.н. Н.Д. Зольниковой, ушел с факультета.

Фрагмент документа, датированного 10-м мая 1965 г.

Я   коснусь   только   сибиреведческой   проблематики   многогранного   научного   наследия
Покровского.  В  центре   его   внимания  находились  проблемы  функционирования   земских
организаций в Сибири в XVII в. «Благодаря привлечению новых источников, – подчеркнула
Н.С.   Гурьянова, –   Покровским   детально   изучены   движущие   силы,   ход   и   последствия
Томского восстания 1648–1649 гг., которое наглядно демонстрирует логику общих законов
социальных   столкновений   и   развития   народного   общественного   сознания   в   системе
российской  сословно-представительной  монархии» 21.  Его  монографические  исследования

20 Академия наук СССР Сибирское отделение. Хроника 1957–1982. Новосибирск, 1982. С. 82. 
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стали   классическими   применительно   к   изучению   истории  Сибири   эпохи   феодализма 22.
Под научным   руководством  Николая  Николаевича   получили   путевку   в   большую   науку
доктора исторических наук Н.Д. Зольникова (1991), Н.С. Гурьянова (1997), Н.П. Матханова
(2000), А.Х. Элерт (2000), В.А. Есипова (2004); 12 его аспирантов стали кандидатами наук.

Новосибирск в общесоюзном контексте
Параллельно с поиском специалистов в вузах Новосибирска, Москвы, сибирских городов,

сотрудники Постоянной комиссии по общественным наукам, сектора и отдела ИЭ СО АН
начали подготовку к реализации проекта по написанию истории Азиатской России. С 10 по
19 марта 1960 г. ими, совместно с Отделением исторических наук АН СССР и Минвузом
СССР проводится конференция по истории Сибири и Дальнего Востока. Ее секции работали
в   Новосибирске,   Томске,   Иркутске.   На   форуме   избрали   Научный   совет   по   проблеме
«История  Сибири и  Дальнего  Востока»  и  внесли  предложение  начать  подготовительные
работы по созданию многотомного обобщающего труда23.

На секции досоветского периода выступили с докладами М.М. Громыко «К вопросу о
социальной   сущности   заводов   Западной  Сибири   в  XVIIIв.»   и   Т.И.  Агапова   «Усиление
кризиса   алтайской   и   нерчинской   горной   промышленности   в   30–50-х   годах  XIX в.» 24.
Так в процессе формирования корпорации историков дореволюционной Сибири проявилась
ныне незаслуженно забытая Таисия Ивановна Агапова (далее информация из ее личного
дела, листы которого не пронумерованы). Она родилась в 1919 г. в станице Успенская Крас-
нодарского   края   в   семье   учителя.  Окончила   литературный   и   исторический  факультеты
(второй – заочно) Северо-Осетинского государственного педагогического института (ГПИ).
Три месяца   (октябрь   1942 –   январь   1943)   находилась   на   временно   оккупированной
территории. «Болела сама, болели дети. Муж, Агапов Ф.А. был на фронте. Младший сын
умер». С 1943 г. работала на кафедре истории Северо-Осетинского ГПИ, была прикоманди-
рована   к   аспирантуре  ЛГУ,   в   котором   в   1953   г.   защитила   кандидатскую   диссертацию
«Кризис   крепостной   горной   промышленности   Сибири   (конец  XVIII –   60-е   гг.  XIXв.)».
В 1951–1960   гг.:   ассистент,   старший   преподаватель,   доцент   кафедры   истории   СССР
Кабардино-Балкарского университета (г. Нальчик). 

«В 1960 г. участвовала в  I научной конференции историков Сибири и в этом же году, в
связи  с   сибирской  тематикой,  по  которой  я  работала,  оставила  юг  и  уехала  в  Сибирь».
В 1960–1963 гг. заведовала кафедрой истории ГПИ в г. Комсомольск-на-Амуре. В связи с
закрытием   там   истфака   перебралась   в  Новосибирск,   в   1963–1968   гг.   работала   деканом
экономического факультета, заведующей кафедрой истории народного хозяйства в Инсти-
туте советской кооперативной торговли. В 1967 г. в ЛГУ защитила докторскую диссертацию
«Кабинетское хозяйство. 1747–1860-е гг. (Опыт социально-экономического исследования)».
С 15 мая 1968 г. по указанию ОК КПСС переведена с.н.с. в ИИФФ, с октября – и.о. зав.
сектором памятников истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Как отме-
чалось   в   подписанной   А.П.   Окладниковым   характеристике   от   24   декабря   1968 г.,
«За короткий срок провела большую организационную работу по формированию сектора и
установлению научных контактов с заинтересованными организациями Сибири и Центра».
На   момент   перехода   в   институт   у   Таисии  Ивановны   имелось   20   научных   публикаций
объемом 25 п. л. и рукопись монографии «Кабинетское хозяйство» (45 а. л.). Были успешно

21 Гурьянова Н.С. Покровский Николай Николаевич // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010.
Т. 2. С. 634.
22 Покровский Н.Н.  Антифеодальный   протест   урало-сибирских   крестьян-старообрядцев   в  XVIII в.
Новосибирск, 1974, 394 с.;  Он же.  Томск. 1648–1649 гг. Воеводская власть и земские миры. Новосибирск,
1989;  Александров   В.А.,   Покровский   Н.Н.  Власть   и   общество   в   Сибири   в  XVII в.   Новосибирск,   1991;
Покровский Н.Н. Российская власть и общество: XVII–XVIII вв. Новосибирск, 2005, 448 с.
23 Академия наук СССР. Сибирское отделение… С. 39–40.
24 Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Труды конференции по истории Сибири и Дальнего Востока.
Материалы   пленарного   заседания   и   секции   истории   досоветского   периода,   археологии   и   этнографии.
Новосибирск, 1961. С. 85–96, 75–84.
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защитившиеся аспиранты и аттестат профессора по кафедре истории СССР. И вдруг 13 мая
1970 г. на имя А.П. Окладникова последовало заявление: «В связи с тяжелым хроническим
заболеванием,   полученным   в   результате   длительного   систематического   охлаждения   в
Сибири, прошу Вас с 1 августа 1970 года освободить меня от работы в Институте и выдать
характеристику   для   участия   в   конкурсе   на   замещение   должности   в   зоне   более  мягкого
климата нашей страны». Ее увольняют с 1 августа 1970 г., а далее происходит избрание по
конкурсу в Краснодарский государственный институт культуры.

Миграции   в   Европейскую   Россию   работавших   в   Сибири   и   защитивших   докторские
диссертации   во   второй  половине  1960-х –   1970-е   гг.   были  распространенным  явлением.
Помимо Т.И. Агаповой, М.М. Громыко, А.Н. Копылова назовем еще: В.А. Кадейкина из
Кемерово   (работал   в   Сибири   с   1949   по   1969   г.),   доктора   исторических   наук   (1966),
переехавшего   в   Москву   для   работы   в   Институте   марксизма-ленинизма;   его   земляка
В.Г. Мирзоева   (1956–1970),   д.и.н.   (1965),   Ростов-на-Дону;   иркутянина   В.Г. Тюкавкина
(1954–1974),   д.и.н.   (1968),  Москва;   красноярца  Ю.В.  Журова   (1956–1983),   д.и.н.   (1975),
Брянск;   барнаульца   В.Т.   Анискова   (1954–1970),   д.и.н.   (1967),   Ярославль;   томичей
В.С. Флерова (1948–1972), д.и.н. (1966), Ярославль; Н.В. Блинова (1953–1981), д.и.н. (1975),
Москва;   тюменцев  И.С.   Степанова   (1973–1979),   д.и.н.   (1973),   Иваново;   Д.И.   Копылова
(1972–1975),   д.и.н.   (1971),   Иваново;   Л.Е. Файна   (1972–1976),   д.и.н.   (1974),   Владимир.
Большая   часть   их   сменила   холодную   Сибирь   на   Москву   и   среднюю   полосу   России,
возглавив в областных центрах кафедры истории СССР в педагогических институтах.

Организационное  оформление   академической   структуры  в  Новосибирске   завершилось
23 декабря   1966   г.,   когда  Президиум  АН  СССР   принял   постановление   об   организации
Института истории, филологии и философии во главе с А.П. Окладниковым на базе Отдела
гуманитарных исследований ИЭ СО АН. Перед его учеными-историками поставили задачу
развернуть научные исследования по направлениям: история социалистического и коммуни-
стического   строительства   в   СССР,   закономерности   исторического   развития   общества   и
смены общественно-экономических формаций 25. В 1967 г. определяется структура научно-
исследовательского учреждения и распределение ученых внутри ее.

В 1968 г. в Ленинграде вышли из печати 2-й и 3-й тома пятитомной «Истории Сибири»,
посвященные феодальному и капиталистическим периодам истории региона26. Проект стал
результатом  сотрудничества  историков  Москвы,  Ленинграда,   городов  Азиатской  России.
В частности,  редактором 2-го  тома был членкор  В.И.  Шунков   (Москва),  отв.  секретарем
А.Н. Копылов   (Новосибирск),   членами   редколлегии:   В.А.   Александров   и   Б.О.   Долгих
(Москва),   З.Я.   Бояршинова   (Томск),   О.Н.   Вилков   и   М.М.   Громыко   (Новосибирск),
Ф.А. Кудрявцев   (Иркутск).   Среди   22   авторов   тома   Новосибирск   представляли:
А.Н. Копылов,   М.М.   Громыко,   О.Н.   Вилков,   Т.И.   Агапова,   Ю.С.   Постнов   (филолог).
В редколлегии   3-го   тома   доминировали   иркутяне –   Ф.А.   Кудрявцев,   В.И. Дулов,
В.М. Вишневский,   С.Ф.   Коваль,   В.Г.   Тюкавкин.   Помимо   них   Томск   представлял
А.П. Бородавкин, Новосибирск – Е.А. Куклина (отв. секретарь, филолог). Они же написали
большую часть параграфов. Вклад новосибирцев был более чем скромный – З.В. Гоголев,
Л.М. Горюшкин, Е.И. Соловьева, Е.А. Куклина, Ю.С. Постнов (из 31 автора).

Параллельно, но в тесной связи с академическим институтом СО АН СССР, под руковод-
ством Е.И. Соловьевой в НГПИ формируется  центр изучения сибирского  крестьянства  и
дореволюционной аграрной истории. «Так сложилось, – констатирует В.А. Скубневский, –
что многие аграрные школы Сибири либо вовсе угасли, либо приостановили свое движение
вперед. Между тем, для Сибири – в прошлом сугубо аграрного региона, несомненно, именно
аграрная тематика должна играть ведущую роль, что мы и видим в НГПУ»27. В 1975 г. в

25 Академия наук СССР. Сибирское отделение… С. 95–96.
26 История  Сибири.  Сибирь  в  составе  феодальной  России.  Ленинград,  1968.  Т.  2.  538 с.;  История Сибири.
Сибирь в эпоху капитализма. Ленинград, 1968. Т. 3. 530 с.
27 Скубневский В.А. Екатерина Ивановна Соловьева и ее школа // «Верить, любить беззаветно…» Юбилейный
сборник к 85-летию Екатерины Ивановны Соловьевой. Новосибирск, 2009. С. 105–106.
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ИИФФ Е.И. Соловьева защитила докторскую диссертацию «Крестьянская промышленность
Сибири во второй половине XIX в.». В 1978 г. на руководимой ею кафедре открылась аспи-
рантура.  Екатерина  Ивановна,  по  моему  мнению,  «была  последовательным сторонником
интеграции  академической  и  вузовской  науки  под  руководством первой,  для  реализации
крупных  научных  проблем… Мне кажется,  что  и  свою родную кафедру  Е.А. Соловьева
формировала и готовила к научному творчеству из исследователей, работающих по близкой
тематике.   Такой   коллектив   может   гораздо   больше,   быстрее   и   эффективнее   сделать   в
процессе реализации масштабного научного проекта»28.

 Что касается профессорско-преподавательского состава кафедры, то на ней с 1963 г. по
настоящее  время работали или работают:  выпускники  ТГУ:  Л.П.  Белковец – выпускница
1967 г.,   к.и.н.,   научный   руководитель   З.Я.   Бояршинова   (1972),   д.и.н.   (1989),   в   1990–
2000 гг. –   проф.   кафедры   истории   СССР   (отечественной   истории)   НГПИ   (НГПУ);
Л.А. Ушакова – выпускница 1953 г., к.и.н., научный руководитель А.П. Бородавкин (1959), в
1962–1973 гг. – доцент НГПИ; выпускница Абаканского ГПИ Ф.С. Кузнецова (заочно в 1956
аспирантура в ТГУ, к.и.н., научный руководитель З.Я. Бояршинова (1970), в 1970–1996 гг.
доцент НГПИ); В.В. Рабцевич – окончила истфак Свердловского ун-та (1959), Московский
историко-архивный   ин-т   (1966),   аспирантуру   ИИФФ,   научный   руководитель –
М.М. Громыко,   к.и.н.   (1973),   д.и.н.   (1991),   в   1973–1988   гг. –   ст.   преподаватель,   доцент
НГПИ; выпускники НГУ: И.В. Островский – выпускник 1968 г., аспирант Л.М. Горюшкина
в ИИФФ, к.и.н. (1973), д.и.н. (1991), в 1973–1994 гг. – ст. преподаватель, доцент, профессор
НГПИ (НГПУ);  В. И. Баяндин – выпускник  1977 г.,   заочно в  аспирантуре  НГУ, научный
руководитель –   Л.М. Горюшкин,   к.и.н.   (1987),   с   1979   по   настоящее   время –   ассистент,
ст. преподаватель, доцент НГПИ (НГПУ); Ю.Л. Троицкий – выпускник 1979 г., аспирантура
НГПИ, научный руководитель – Е.И. Соловьева, к.и.н. (1986), в 1980–1991 гг. – ассистент,
ст. преподаватель, доцент НГПИ (НГПУ).

Под   научным   руководством   Е.И.   Соловьевой   защищено   более   десяти   кандидатских
диссертаций. Среди их авторов – выпускники НГПИ З.П. Горьковская (выпуск 1972 г., к.и.н.
с   1983   г.),  В.А.  Зверев   (1972,  к.и.н.  1982,  д.и.н.   1992),  К.Е.  Зверева   (1972,  к.и.н.  1988),
О.Н. Катионов (1975, к.и.н. 1988, д.и.н. 2006), Л.В. Котович (1979, к.и.н. 1990), Н.А. Давы-
денко  (1986,  к.и.н.  2006),  О.Н.  Сидорчук  (1989,  к.и.н.  2001),  Н.Н.  Родигина   (1992,  к.и.н.
1997,  д.и.н.  2006).  Все  они  работают доцентами  и профессорами на  ставшей им родной
кафедре.   В   свою   очередь,   под   руководством   докторов   наук   защитили   кандидатские   и
докторские   диссертации   по   изучаемому   периоду   их   ученики.   Под   руководством
В.А. Зверева защищено девять кандидатских диссертаций, при его консультировании – три
докторских. Под руководством Н.Н. Родигиной защищено уже шесть кандидатских диссер-
таций; есть защищенные ученики и у О.Н. Катионова.

Последним   масштабным   научным   проектом   историков   ИИФФ   СО   АН   советского
времени   стала  реализация  поручения  бюро  Отделения  АН СССР  от  14  декабря  1976   г.
подготовить фундаментальные монографические исследования «История рабочего класса в
Сибири» в четырех томах и «История крестьянства Сибири» в пяти томах. Коллективные
монографии, посвященные дореволюционному периоду, вышли из печати в 1982–1983 гг.29

О вкладе в них новосибирских историков можно судить по составу авторских коллективов.
Среди 22 участвовавших в написании «Истории рабочего класса», институтских и универси-
тетских было 7 чел.: Д.М. Зольников, О.Н. Вилков, В.Н. Курилов, Д.Я. Резун, В.В. Рабцевич,
Т.И. Агапова, Л.В. Максимова. Феодальный том по истории крестьянства был подготовлен
26 авторами, в том числе 11 из ИИФФ, НГПИ и НГУ: А.П. Окладников, Н.Н. Покровский,
О.Н.  Вилков,  Н.А.  Миненко,  Д.Я.   Резун,  Ф.С.   Кузьмина,  Л.М.   Русакова,   Т.С.  Мамсик,
В.В. Рабцевич,   М.П.   Малышева,   Е.К.   Ромодановская.   Наконец,   по   эпохе   капитализма

28 Шиловский М.В. Штрихи к научному почерку Е.И. Соловьевой // Там же. С. 112.
29 Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период. Новосибирск: Наука, 1982. 459 с.; Крестьянство Сибири в
эпоху феодализма. Новосибирск: Наука, 1982, 504 с.; Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск:
Наука, 1983, 400 с.
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работали 22 чел., в том числе из вышеперечисленных организаций – 9 чел.: Л.М. Горюшкин,
Е.И. Соловьева, Т.С. Мамсик, К.Б. Шустов, И.В. Островский, Л.В. Островская, Л.М. Руса-
кова, Ф.Ф. Болонев, М.В. Шиловский. Так постепенно усиливалось представительство ново-
сибирских  исследователей,  расширялся  круг  высококвалифицированных  специалистов  по
проблеме. 

Новосибирск –   город   молодой,   в   научно-образовательную   гонку   включился   позже
соседей.  К середине  XX  в.  здесь существовал лишь зародыш исторической науки в виде
кафедры пединститута. Именно в третьей четверти XX в. произошло превращение Новоси-
бирска   в   один   из   ведущих   сибирских   центров   исторической   науки.   Это   превращение
делалось руками людей, научная судьба которых сложилась по-разному, но все они внесли
свою лепту в общее дело.
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