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ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА!

Отгремели давно залпы наших орудий,

А в воронке от бомбы трава-мурава...

Но войну не забыли суровые люди

И смеются сквозь слезы,

Ведь память жива!

Они помнят походы и дальние страны,

И простые, от сердца, народа слова.

Помнят лица друзей, уходивших так рано.

Их слова и улыбки –

Ведь память жива!

Они помнят весну 45-го года...

Закружилась от счастья тогда голова!

Не узнали её те, что гибли в походах,

Но всё помнят друзья их,

Ведь память жива!

Эта память с корнями уходит всё глубже,

И шумит на ветвях, зеленея, листва...

Её времени бег никогда не заглушит!

Ведь душа молода,

Пока память жива!

(Зинаида Чеботарева) 



Антонов 

Николай Павлович
(12.12.1909 – 2.01.1985)

– доктор исторических наук (1963). 

Специалист в области онтологии и теории познания, 

создатель ноосферной философской школы. 

Призван в ряды Красной Армии в 1939 г. Прошел всю войну (1941-1945).

Награжден медалью «За победу над Германией».

Автор 50 научных и учебных 

работ. Среди них: 

Антонов, Н. П. К вопросу 

о природе психического / 

Н. П. Антонов  // Философские 

науки. – 1965. – № 4. – С. 77-86.

Место хранения: 

книгохранение

Николай Павлович Антонов 
преподавал в НГУ с 1960 г.: 
доцент, профессор (1965), 
заведующий кафедрой (1960-
1965) общественных наук , 
позже кафедры философии 
НГУ. Читал лекции 
по диалектическому 
материализму и философским 
вопросам естествознания 
для студентов, научных 
сотрудников и аспирантов 
СО АН СССР.



Вилков

Олег Никандрович
(22.08.1922 – 23.12.2005)

– доктор исторических наук (1991). 

Специалист в области истории русской торговли 

в Сибири: ее инфраструктура, торгово-

промышленное движение, налоги и сборы, меры веса, 

дороги и транспорт Сибири XVII-XVIII вв. 

Создал научную школу сибирского городоведения.

В сентябре 1940 г. призван на действительную службу в 105-ю

стрелковую дивизию, дислоцированную на Дальнем Востоке. С октября

1941 г. по март 1942 г. учился во Владивостокском пехотном училище.

С августа 1942 по октябрь 1944 гг. служил в 216-м заградотряде 195-го

гвардейского полка 29-й стрелковой дивизии. Вместе с дивизией прошел

от Сталинграда до Либавы (ныне Лиепая), где был 28 октября 1944 г.

тяжело ранен.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».



Читал для студентов-историков ГФ 

ряд курсов по социально-экономической 

истории Сибири.

Олег Никандрович Вилков 

преподавал в НГУ: 

доцент Гуманитарного 

факультета.  

9(С) В449 Вилков, О. Н. Ремесло и торговля
Западной Сибири в XVII веке / О. Н. Вилков;
АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии. – Москва: Наука,
1967. – 324 с.

Т3(2) Р135 Рабочий класс Сибири
в дооктябрьский период / [О. Н. Вилков,
В. Н. Курилов, А. А. Малых и др.] /
гл. редкол.: А. П. Окладников (гл. ред.) /
АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии и др. –
Новосибирск: Наука, 1982. – 459 с.: ил.

Место хранения: книгохранение; 
читальный зал

Т3(2) В449 Вилков, О. Н. Очерки
социально-экономического развития Сибири
конца XVI – начала XVIII в. / О. Н. Вилков /
АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии. – Новосибирск:
Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 370 с.

Автор более 300 научных публикаций. Среди них:



Докучаев

Георгий Антонович
(1.12.1920 – 2.06.1986)

– доктор исторических наук (1969). 

Специалист в области истории промышленности

и рабочего класса советского периода. 

Основные направления научной деятельности –

проблемы истории индустриального развития 

Сибирского региона и источники формирования 

рабочего класса и динамики его социального облика.

С сентября 1941 г. по ноябрь 1943 г. – Крымский, Закавказский,

Северокавказский фронты, Отдельная приморская армия (ОПА) (октябрь

1943-1944), с марта 1945 г. – 3-й Украинский фронт. Был командиром взвода

батареи топографической разведки разведывательного артиллерийского

дивизиона. Освобождал Кубань, Крым.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной

войны II степени, медаль «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие

Вены», «За победу над Германией».



Читал ряд базовых и факультативных 

курсов для студентов-историков ГФ:

 по истории КПСС, 

 истории СССР (советский период), 

 историографии, истории Сибири; 

 спецкурс по истории Великой 

Отечественной войны.

Георгий Антонович 

Докучаев

преподавал в НГУ с 1962 г.: 

доцент, профессор кафедры 

истории СССР (1969-1973).  

Т3(2)7 Д639 Докучаев, Г. А. Сибирь в Великой
Отечественной войне: Библиогр. указ. работ,
опубл. в 1941-1971 гг. / Г. А. Докучаев; АН
СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии
и философии, Новосиб. обл. б-ка. –
Новосибирск, 1972. – 159 с.

Место хранения: 
информационно-библиографический отдел

9(С) Д639 Докучаев, Г. А. Сибирский тыл
в Великой Отечественной войне /
Г. А. Докучаев; АН СССР, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории, филологии и философии. –
Новосибирск: Наука, 1968. – 322 с.: ил.

Место хранения: книгохранение

Т3(2)7 Д639 Докучаев, Г. А. Рабочий класс Сибири
и Дальнего Востока накануне Великой
Отечественной войны. (1937 – июнь 1941 гг.) /
Г. А. Докучаев. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-
ние, 1966. – 188 с.

Т3(2)7 Д639 Докучаев, Г. А. Рабочий класс Сибири
и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной
войны / Г. А. Докучаев. – Москва: Наука, 1973. –
423 с.

Т3(2)7 Д639 Докучаев, Г. А. Рабочий класс Сибири
и Дальнего Востока в послевоенные годы (1946-
1950) / Г. А. Докучаев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-
т истории, филологии и философии. –
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1972. –212 с.

Автор более 70 научных публикаций. Среди них:



Зольников

Дмитрий Маркович
(8.11.1919 – 10.2015)

– доктор исторических наук (1970).

Специалист в области отечественной истории 

начала ХХ века – история революционного движения 

и рабочего класса в Сибири.

В 1939 г. призван в армию и направлен на учебу в Чкаловское

(Оренбургское) военное училище зенитной артиллерии. На фронте

с ноября 1941 по май 1945 г. – воевал на Калининском, Западном, Брянском,

1-м Прибалтийском фронтах. Сначала командовал полигонным

отделением, потом огневым взводом, а в 1943-1944 гг. – зенитной батареей.

Участвовал в сражениях: под Москвой, под Ржевом, в Орловско-Курском

сражении, в операции «Багратион», в освобождении Белоруссии,

Прибалтики. Победу встретил в Вене. Дважды тяжело ранен и контужен.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом

Красной звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу

над Германией».



«Война для артиллериста, – рассказывает он, – как и для всякого солдата, каждодневный

большой труд. Переехать и окопаться, зарыть пушки, сделать землянки и блиндажи, и чем

быстрее, тем больше шансов на победу. Для артиллериста земля – броня. Необходим высокий

профессионализм, мастерское владение техникой, а она не проста: связь, сложнейшее

прибороуправление. Другая специфика – жесткая зависимость друг от друга, поэтому

артрасчет должен быть мобилен, взаимозаменяем. Стреляли, пока не разобьют пушку. В одном

из боев в августе 44-го пришлось выдержать три волны танковых атак. Целым из 4-х орудий

осталось только одно, расчеты формировались тут же, потери были большими, и все же удалось

выстоять. Подвиг у артиллеристов был коллективный. Один за другим загораются танки,

и непонятно, кто подбил – мы или соседи, да и не важно это, важно, что никто не трусил,

не бросался бежать от неумолимо приближающихся вражеских машин».

Д. М. ЗОЛЬНИКОВ. Из воспоминаний о войне…

Победу лейтенант Зольников встретил в австрийской

столице. Ее ждали со дня на день, весенними ее цветами

уже пестрела земля. Она пришла внезапно. «День как

день, начался как обычно, – вспоминает фронтовик. –

Когда мы узнали о капитуляции Германии, то поначалу

не могли даже полностью понять смысл этого известия,

оценить его значение. В воздухе гремел победный салют

из всех орудий, такой мощной канонады мы не слышали

даже во время наступлений».

Размышляя о судьбах нашего народа и своих односельчан,

Дмитрий Маркович приходит к выводу: «Про победу

Германии над Францией в войне 1870-1871 гг. сказано,

что её выиграл немецкий учитель, воспитавший в ключе

патриотизма будущих солдат. Про советского учителя

можно сказать, что он не только воспитанием в духе

патриотизма будущих солдат и офицеров, но и

непосредственным участием в Отечественной войне

выиграл её у фашистской Германии».
Д.М. Зольников // Всё для победы! Новосибирск, 2005. С. 49.



Читал курс ««История КПСС» и спецкурсы:  

 «Октябрь в Сибири», 

 «Методология исторических исследований»,

 «Историография истории КПСС», 

 «Критика фальсификации истории КПСС».

Дмитрий Маркович Зольников 

преподавал в НГУ с 1964 г.: 

доцент, профессор кафедры 

истории КПСС НГУ (1972-

1991). В 1973 г. организовал 

кафедру истории КПСС 

при ИПК НГУ, 

которую возглавлял до 1981 г. 

Т3(2)7 З-817 Зольников, Д. М. Времена и
нравы: (От гражданской войны до наших
дней глазами участника событий и ученого-
историка) / Д. М. Зольников. – Новосибирск:
НГУ, 2000. – 217 с. – Библиогр.: с. 216.
Автор показывает свою жизнь на фоне

истории советского общества, рассказывает
об испытаниях, о поражениях и победах,
о горестях и радости.

Т3(2) З-817 Зольников, Д. М. Рабочие
Сибири в годы первой мировой войны и
Февральской революции / Д. М. Зольников;
АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии, Новосиб. ун-т им.
Лен. комсомола. – Новосибирск: Наука, 1982.
– 206 с.: ил.

Место хранения: читальный зал;
книгохранение

9(С) З-817 Зольников, Д. М. Рабочее
движение в Сибири в период двоевластия. –
Новосибирск: Наука, 1968. – 127 с.: ил.

Место хранения: книгохранение

Автор более 70 научных публикаций. 
Среди них:



Кобков 
Владимир Прохорович 

(род. 3.01.1925)
– кандидат филологических наук (1965).

В январе 1943 г. был призван в армию. После окончания Омского военного

училища ему присвоили звание младшего лейтенанта, и в сентябре 1944 г.

весь выпуск училища был отправлен в Москву для распределения по частям

армии. До сентября 1946 г. служил в Генеральном штабе Красной Армии,

получил звание лейтенанта.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Автор 36 научных и учебных 
работ. Среди них:

Ш13(Ан) К554 
Кобков, В. П. Прочти и 
запомни = Read and Remember: 
практикум по английскому 
языку: [в 2 ч.] / В. П. Кобков, 
А. В. Кобкова; Министерство 
образования Рос. Федерации, 
Новосиб. гос. ун-т, Фак. иностр. 
яз. – Новосибирск: НГУ, 2003. –
Ч.1. – 122 с.; Ч. 2 – 111 с.

Место хранения: 
читальный зал;

книгохранение

Владимир Прохорович Кобков 
преподавал в НГУ с 1986 г.: 
заведующий кафедрой 
иностранных языков 
(до 1991 г.), с 1991 г. – доцент 
этой кафедры. Проводил 
практические занятия 
по английскому языку и читал 
лекции по лексикологии и 
теоретической грамматике 
английского языка студентам 
лингвистических групп ГФ.



Копылов 

Алексей Николаевич
(5.10.1924 – 29.09.2007)

– доктор исторических наук (1974). 

Специалист по истории и историографии русской 

культуры. Первым начал систематически изучать 

историю сибирской культуры XVII – начала XIX в.

В действующей армии с августа 1942 г.: с июня по октябрь 1943 г. –

Центральный фронт, с октября 1943 по май 1945 г. – 1-й Белорусский фронт.

Был командиром огневого взвода 76 мм 506 Отдельного пулеметного

артиллерийского батальона.

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, «За победу

над Германией».

9С К659 Копылов, А. Н. 
Культура русского населения 
Сибири в XVII-XVIII вв. /
А. Н. Копылов; отв. ред.
А. П. Окладников; АН СССР, 
Сиб. отд-ние, Ин-т истории, 
филологии и философии. –
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-
ние, 1968. – 166 с. 

Место хранения: 
читальный зал;

книгохранение

Алексей 
Николаевич 
Копылов преподавал 
в НГУ с 1962 по 1970 г.: 
доцент (1964). 



Кузьмина

Ангелина Ивановна
(1924 – 2002)

– кандидат филологических наук (1961). 

Специалист по селькупскому языку. Обширный архив 

материалов по селькупскому языку, собранных ею в этих 

поездках, хранится в Институте финноугроведения 

Гамбургского университета (Германия).

С апреля 1942 года по май 1945 года воевала в зенитных войсках ПВО

Северного и Центрального фронтов в должностях телеграфиста-радиста,

начальника радиостанции, командира взвода связи. Закончила военную

службу в звании капитана.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями

«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Ш13(Селькуп) К893 

Кузьмина, А. И. Грамматика 

селькупского языка: [Учебное 

пособие для студентов НГУ] / 

А. И. Кузьмина / Новосиб. 

гос. ун-т. – Новосибирск: 

НГУ, 1974. – 265 с. 

Ч.1. Селькупы и их язык.

Место хранения: книгохранение

Ангелина Ивановна 

Кузьмина преподавала 

в НГУ: доцент кафедры 

общего языкознания, 

кафедры иностранных 

языков ГФ. 

Вела занятия 

по немецкому языку 

студентам ГФ. 



Ангелина Ивановна, а в то время просто Анечка, успела закончить только 9 классов, когда началась

война. Отец и брат ушли на фронт, а они с младшей сестрой и матерью остались в Москве. Фронт

приближался к столице. Но учителя, директор школы, несмотря ни на что, решили создать экстернат

– за лето школьники прошли курс обучения за десятый класс. Ане выдали аттестат с отличием.

В тот год в Москве было только два вуза: педагогический институт иностранных языков и

институт связи. Аня выбрала первый. В институте Аня была секретарем комсомольской организации

факультета. Студенты и преподаватели вместе с другими москвичами рыли окопы, заклеивали окна,

строили баррикады, а по ночам тушили пожары. Регулярно, в одиннадцать часов вечера, немецкие

самолеты совершали налеты на Москву. Нужно было спасать город от пожаров, поэтому на всех домах

дежурили пожарные команды.

Студенты осаживали военкоматы, требовали отправки на фронт. Кузьминой отказали, так как ей

не исполнилось еще 18 лет. Тогда она пошла в другой военкомат и сказала, что хочет на фронт, но у нее

нет документов – сгорели. Ее направили в зенитную артиллерию, которая охраняла Москву. Фронт

был в получасе езды. Вчерашняя студентка сменила корону из двух длинных кос на солдатскую пилотку.

Она была телефонисткой и изучала дальномер, пулеметы и метко стреляла, работала

на наблюдательном пункте, где по звуку и силуэту определяли тип самолета. Затем стала радисткой,

командиром отделения связи. На войне все умения пригодились. Как-то раз, два бойца, ушедшие

восстанавливать связь, долго не возвращались. Ангелина пошла за ними и обнаружили убитых

товарищей и убийц. Успела сообщить своим о местонахождении врагов. Фашистов взяли в плен.

На допросе в качестве переводчицы была она же.

Не женское это дело – война. Ангелина Ивановна вспоминает со смехом, как однажды, переплывая

реку – спешила с пакетом, - потеряла сапог. Донесение доставили вовремя, но ходить пришлось

в ботинках, ведь на войне крайне трудно найти маленькие сапоги. Ангелина Ивановна прошла всю войну,

как многие советские девушки и женщины, наравне с мужчинами она защищала нашу Родину.

А. И. Кузьмина. Теряя друзей, родных, шла вперед, к победе…



Московский

Алексей Степанович
(30.03.1923 – 24.07.2010)

– доктор исторических наук (1969). 

Специалист по истории промышленности и рабочего 

класса Сибири. Основатель научной школы 

по проблемам источниковедения. Исследовал вопросы 

формирования городского населения, ликвидации 

безработицы, быта и образа жизни рабочих.

В 1941 году – курсант омского военно-пехотного училища. С мая 1942

по февраль 1944 г. воевал на Брянском и 2-м Белорусском фронтах. Прошел

путь от командира взвода стрелковой роты до начальника штаба отдельного

лыжного батальона 283-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении

Орла, Брянска, Гомеля. В 1944 г. был ранен.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».



Читал курсы:

 по историографии и источниковедению, 

 по истории СССР (советский период), 

 спецкурс по истории промышленности и 

рабочего класса,

 вел спецсеминар «Рабочий класс Сибири».

Алексей Степанович 

Московский

преподавал в НГУ 

с 1964 по 1984 гг.: доцент, 

и. о. профессора (1970), 

профессор (1972) кафедры 

истории СССР ГФ.

У03 М825 Московский, А. С. Промышленное освоение
Сибири в период строительства социализма (1917-1937 гг.):
(историко-экономический очерк) / А. С. Московский; АН СССР,
Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. –
Новосибирск: Наука, 1975. – 263 с.: табл. (*)

Т3(2)7 М825 Московский, А. С. Рост культурно-технического
уровня рабочих Сибири (1920-1937 гг.) / А. С. Московский; АН
СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. –
Новосибирск: Наука, 1979. – 349 с.

Т3(2)7 Г981 Гущин, Н. Я. Историография Сибири:
(Советский период): Учебное пособие / Н. Я. Гущин,
А. С. Московский, В. Л. Соскин; Новосиб. ун-т. –
Новосибирск: НГУ, 1980. – 87 с.

Т3(2)7 В689 Волченко, А. В. Очерки историографии рабочего
класса Сибири. 1917-1937 гг. / А. В. Волченко,
А. С. Московский; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние,
1986. – 161 с.

Место хранения: книгохранение;
читальный зал (*)

Автор более 150 научных публикаций. Среди них:



Постнов

Юрий Сергеевич
(22.07.1925 – 20.02.1978)

– доктор филологических наук (1975). 

Специалист в области истории сибирской литературы. 

Писатель и поэт, литературный и театральный 

критик. 

В 1943 г. был призван в Красную Армию в учебный полк

противотанковой артиллерии, затем стал курсантом пехотного училища.

Заметив филологические наклонности курсанта, его направили учиться

в Военный институт иностранных языков Красной армии в Москве. В конце

1944 г. со 2-го курса добровольцем ушел на фронт. Принимал участие в боях

на территории Белоруссии, Польши и Германии (военный переводчик

танкового корпуса).

Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды,

медалью «За отвагу», «За победу над Германией».



Читал лекционные курсы 

по зарубежной литературе разных эпох.

Юрий (Георгий) Сергеевич 

Постнов преподавал 

в НГУ с 1962 г.: 

доцент кафедры 

общего языкознания ГФ.

9(С) В748 Постнов, Ю. С. Литературная
жизнь Сибири первой половины XIX в. //
Вопросы истории социально-экономической и
культурной жизни Сибири и Дальнего Востока:
[в 2 вып.] / АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т
истории, филологии и философии. –
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1968. –
Вып.1. – 1968. – С. 323-343.

Автор более 90 научных публикаций. Среди них:

Ш1 В748 Постнов, Ю. С. Страница
романтической поэзии в Сибири // Вопросы
языка и литературы народов Сибири: (сборник
научных трудов) / АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т
истории, филологии и философии; [редкол.:
Е. И. Убрятова (отв. ред.) и др.]. – Новосибирск,
1974. – 218 с. – С. 186-196.

Ш5(2) О-952 Очерки русской литературы
Сибири: [в 2 т.] / АН СССР, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории, филологии и философии;
[редкол.: А.П. Окладников, Ю. С. Постнов,
В. Г. Одиноков]. – Новосибирск: Наука. Сиб.
отд-ние , 1982. – Т.1. – 606 с.; Т.2. – 630 с.

Место хранения: книгохранение

Ш5(2) С341 Сибирь. Литература. Критика.
Журналистика: памяти Ю. С. Постнова: [сборник
статей] / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии,
Новосиб. гос. ун-т; отв. ред. Л. П. Якимова. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – 254 с.



Рижский

Михаил Иосифович
(30.10.1911 – 19.08.2000)

– кандидат исторических наук (1950). 

Специалист в области изучения Библии, 

научной библеистики, происхождения христианства.

С июля 1941 г. по март 1945 г. в должности командира роты отдельного

инженерно-строительного батальона строил доты, дзоты, наводил мосты,

переправы (на Прибалтийском, Калининском направлениях). Был контужен.

Закончил военную службу в звании старшего лейтенанта.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу

над Германией».



Читал лекции по истории и культуре Древнего 
Востока, истории религии, спецкурсы по проблемам 
происхождения и истории христианства, библеистике, 
культуре Древнего Рима, археологии, 
вел практические занятия по латинскому языку. 
Помимо преподавания и исследовательской работы, 
Рижский был куратором первокурсников ГФ и стал 
зачинателем студенческих традиций на факультете, 
в частности, исполнения студенческого гимна 
Gaudeamus и вручения грамот на латинском языке 
на церемонии посвящения первокурсников. 
Студенты звали его «Папа Рижский».

Михаил (Моисей) Иосифович 

Рижский преподавал в НГУ 

с 1962 г.: доцент кафедры 

истории, доцент (1971), 

профессор кафедры всеобщей 

истории (1989). 

Э Р497 Рижский, М. И. Что такое Библия / М. И. Рижский. –
Чита: Читин. кн. изд-во, 1960. – 180 с.

Э Р497 Рижский, М. И. Лекции по истории Библии. Ветхий
Завет / М. И. Рижский. – [Новосибирск: б. и., 196?]. – 72 л. –
Текст напечатан на пишущей машинке на одной стороне листа.

Э Р497 Рижский, М. И. История переводов Библии в России
/М. И. Рижский; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск:
Наука. Сиб. отд-ние, 1978. – 207 с.

Э Р497 Рижский, М. И. Книга Иова: из истории библейского
текста / М. И. Рижский. – Новосибирск: Наука, 1991. – 247 с.

Э Р497 Рижский, М. И. Книга Экклезиаста. В поисках смысла
жизни / М. И. Рижский. – Новосибирск: Наука, 1995. – 223 с.

Э Р497 Рижский, М. И. Библейские пророки и библейские
пророчества / М. И. Рижский. – Москва: Политиздат, 1987. –
366 с.: ил.

Э Р497 Рижский, М. И. Библейские вольнодумцы /
М. И. Рижский. – Москва: Республика, 1992. – 236 с.

Место хранения: книгохранение;
читальный зал 

Автор более 60 научных публикаций. Среди них:



Русаков

Роберт Сергеевич
(23.04.1928 – 2013)

– кандидат исторических наук (1966). 

Специалист в области аграрной истории Сибири. 

В 1977-1990 гг. – директор Сибирского отделения 

издательства «Наука».

С октября 1944 г. после окончания Соловецкой школы юнг стал радистом

2-го Гвардейского Краснознаменного Печенегского дивизиона «морских

охотников» на катере МО-433, основной задачей которого было

сопровождение, охрана морского транспорта от немецких субмарин.

С октября 1944 г. по май 1945 г. таких выходов было 128.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу

над Германией».

333 Р880 Русаков, Р. С. 
Изменение численности и 
возрастание роли специалистов 
сельского хозяйства в колхозном 
производстве в 1953-1964 гг. 
(по материалам Западной 
Сибири): дис. на соиск. учен. степ. 
канд. ист. наук / Р. С. Русаков; 
науч. рук. В. М. Селунская; Сиб. 
отд-ние АН СССР, Отд. 
гуманитар. исслед; [место защиты: 
Новосиб. гос. ун-т]. –
Новосибирск: [б. и.], 1966. – 288 л.

Место хранения: 
информационно-

библиографический отдел

Роберт Сергеевич Русаков 

преподавал в НГУ 

в конце 1960-х-начале 1970-х. 

Читал лекции по истории 

на ГФ и других факультетах . 

В 1990-е годы работал 

в издательстве НГУ.



«Эпизод, о котором мне хочется рассказать, случился в самом конце войны, а именно – 30 апреля.

До победы оставалось 9 дней. Наш катер только что вернулся из похода. Поужинали. Неожиданно из штаба

дивизиона появился командир и скомандовал: «Тридцать третий – на катер!» Быстро отдали носовой и

кормовой концы, убрали трап, и катер устремился на выход из Кольского залива. Командир объявил, что

неподалёку от входа в Кольский залив терпит бедствие американский фрегат, он подорвался на мине.

Фрегаты обычно сопровождали северные конвои.

Выйдя в открытое море, мы увидели огромный столб дыма и горящий фрегат. Носовая часть у него

была оторвана. Огонь охватил не только смертельно раненый корабль. Наш катер приблизился к фрегату.

Несколько человек на кормовых надстройках размахивали в отчаянии руками, взывая о помощи. Но спасти

их было нельзя. Во-первых, из-за горящего моря, во-вторых, не исключалась возможность взрыва

боеприпасов. Командир принял решение спасать тех, кто находился на спасательных плотах вне зоны огня.

Риск был тоже велик, но без риска войны не бывает. С плотов снимали замерзающих ослабевших раненых.

Некоторые моряки были одеты в куртки, свитера, но многие имели на себе лишь нательное бельё. Вода

в Баренцевом море весной около +4 С.

Тех, кто покрепче, разместили в кубриках, ослабевших от холода – в машинном отделении. Всего с двух

плотов приняли на борт 22 человека. Когда спасательные работы были закончены, мы направились

в Полярное – главную базу Северного флота, где на причале нас ожидали медицинские работники. Выполнив

свой долг, катер вновь возвратился в район бедствия. Пожар продолжался, поэтому было принято решение

расстрелять фрегат из орудий. В любую минуту могли взорваться боеприпасы. Фактически вход

в Кольский залив и выход из него были заблокированы. Вместе с другим американским фрегатом,

подошедшим к погибавшему собрату, мы открыли стрельбу из пушек. Под утро 1-го мая сильнейший взрыв

потряс округу. Сняв с головы бескозырки, в молчании прощались мы с американскими моряками и

погибшим кораблём».

Р. С. Русаков // Всё для победы! Новосибирск, 2005. С. 123.

Р. С. Русаков: «Своих союзников русские моряки нигде, никогда, ни при каких 

обстоятельствах в беде не оставляли...»



Соскин

Варлен Львович
(род. 24.02.1925)

– доктор исторических наук (1969). 

Специалист по социальной истории отечественной 

культуры и интеллигенции в ХХ в. 

Основные направления исследований –

проблемы становления и эволюции культуры 

и интеллигенции нового, советского типа.

В 1943-44 гг. – курсант Томского артиллерийского училища. С октября

1944 по февраль 1945 г. воевал на 2-м Белорусском фронте в должности

командира взвода разведки штабной батареи артиллерийского полка

стрелковой дивизии. Освобождал Восточную Пруссию, Польшу, Германию.

31 января 1945 г. получил тяжелое ранение в ногу.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».



«После Нюрнбергского процесса казалось, что человечество навсегда забудет о коричневой чуме, что фашизм больше никогда

не поднимет голову. Разрушения и человеческие жертвы были настолько велики, что не хотелось верить в реальность происходящего.

Срабатывал механизм отрицания – настолько ужасными были преступления против человечества и отдельных наций. Мне как историку

понятно, что времени прошло с той войны лишь мгновенье, и тем страшнее происходящее сейчас. Как участнику войны мне больше всего

хочется, чтобы фашизм стал уже пройденной вехой истории. Война – это страшно, нельзя забывать об этом».

В. Л. Соскин. Рядовые странички из летописи Великой Войны

«На фронте я был недолго. Войну в ее

подлинном виде я видел, когда борьба

вступила в свою последнюю фазу –

разгром гитлеризма. Мне не довелось

самому испытать ни горечи

отступления 1941 г., ни ужаса бомбежек,

ни голодной блокады Ленинграда,

ни кровопролитной обороны Москвы и

Сталинграда. Все это стало долей

других, и нам, молодому поколению,

выпало счастье взять в руки Победу,

которая по праву больше принадлежит

тем, кто не дожил до нее, кто отстоял

Родину в самые трудные 1941-42 гг.».

«В конце лета 1944 г. наступил наконец-то долгожданный день – выпуск.

Что думал я и мои товарищи в те переломные для нас дни? Мысль

по-прежнему была одна – на фронт. И вот мы уже едем через Харьков, Ковель,

Брест в район Белостока. По дороге встречаются разрушенные селения,

развалины городов. Только сейчас, не в кино, а наяву, увидели мы, что сделал

враг на родной нам земле… И вот я на месте: 2-я ударная армия, 281-я

стрелковая дивизия. Меня назначили командиром первого взвода полковой

батареи 45-миллиметровых пушек. Как было сказано ранее, в тяжелой

артиллерии офицерский состав стабилен, а в пехотной офицеры более трех

месяцев не воюют: либо убьют, либо ранят»…

В конце января дивизия вышла на окраины Эльбинга, где начались серьезные

кровопролитные бои. Воевать в городе гораздо сложнее, тут без 45-ки

не обойтись. Бои закончились 9-10 января взятием города и выходом

к Балтийскому морю, но моря я не увидел. Пуля немецкого автоматчика

пробила мне бедро, и с фронтом пришлось расстаться».
В. Л. Соскин// Всё для победы! Новосибирск, 2005. С. 155.



Читал курсы:
 базовый курс по отечественной истории 

периода революции, Гражданской войны и нэпа,
 курс лекций по истории отечественной 

культуры ХХ в., 
 спецкурсы по теории и истории культуры, 

образования и науки, интеллигенции России.

Варлен Львович Соскин 

преподавал в НГУ 

с 1963 г.: 

один из основателей 

исторического отделения 

ГФ, доцент (1963-1969), 

профессор (с 1970) кафедры 

истории СССР (ныне 

кафедра отечественной 

истории). 

9(С) С663 Соскин, В. Л. Очерки истории
культуры Сибири в годы революции и
гражданской войны (конец 1917 – начало 1921
гг.) / В. Л. Соскин. – Новосибирск: Наука. Сиб.
отд-ние, 1965. – 279 с.

9(С) С663 Соскин, В. Л. Культурная жизнь
Сибири в первые годы новой экономической
политики (1921-1923 гг.) / В. Л. Соскин; АН
СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии
и философии. – Новосибирск: Наука, 1971. –
350 с.

Т3(2)6 С663 Соскин, В. Л. Российская
советская культура (1917-1927 гг.): очерки
социальной истории / В. Л. Соскин; РАН, Сиб.
отд-ние, Ин-т истории, Новосиб. гос. ун-т. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 454 с.

Автор более 400 научных  публикаций. Среди них:

Т3(2)6 С663 Соскин, В. Л. В ракурсе
личной судьбы: материалы по истории
советской интеллигенции (1920-1950-е
годы): [воспоминания] / В. Л. Соскин. –
Новосибирск: РИЦ НГУ, 2013. – 180 с.: ил.

Т3(2)6 С663 Соскин, В. Л. Новосибирский
научный центр: исследования по новейшей
отечественной истории: очерк истории и
историографии: учебное пособие /
В. Л. Соскин. – Новосибирск: НГУ, 2008. –
187 с.

Место хранения: книгохранение;
читальный зал 



Фёдоров 

Александр Ильич
(2.06.1921 – 8.05.2019)

– доктор филологических наук (1974). 

Специалист в области русской лексикологии, 

фразеологии, лексикографии, истории русского 

языка, истории русского литературного языка. 

Основатель Новосибирской научной школы 

диалектной и фразеологической лексикографии.

С июля 1942 по ноябрь 1945 г. воевал воздушным стрелком

22 Гвардейского авиационного полка дальнего действия в экипаже Героя

Советского Союза И. Е. Гаврыша. Участвовал в боевых действиях

под Москвой, в Смоленской области, Румынии, Венгрии, Югославии,

Германии. Был ранен.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями

«За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За отвагу»,

«За боевые заслуги», «За победу над Германией».



Те далёкие годы

Улетели в туман…

Чертит след в небосводе

Уж не наш моноплан.

Мы летали как асы

По фашистским тылам –

Пулемётные трассы

Рвали даль пополам:

То ль они одолеют,

То ли наша возьмёт…

Кто судить нас посмеет,

Коль прервётся полёт?

Вдалеке от России,

В небе вражьем, чужом,

Нас зенитки косили

Перекрёстным огнём.

Прорывались мы с боем

Через огненный шквал –

Весь в пробоинах Бонг,

Непослушен штурвал.

Перехватчик-локатор

И лавина огня –

Это всё, авиатор,

Для тебя, для меня.

Где легли те ребята,

Бросив вызов судьбе?...

Ждут в украинской хате,

Ждут в российской избе…

Кто найдёт это мест

На планете людей –

Постарели невесты,

Нет в живых матерей.

Нас осталось немного,

Доживаем свой век

Скучно, грустно, убого

Два десятка калек…

Пусть оставят нас силы…

Упадём как листва –

Лишь жила бы Россия,

Да стояла Москва.

А. И. ФЁДОРОВ. Ветеранам 22 полка адд



Разработал и читал курсы:
 «Историческая грамматика русского 

языка»,
 «Практическая стилистика русского 

языка», 
 «История русского литературного языка», 
 «Русская фразеология».

Александр Ильич Фёдоров

преподавал в НГУ с 1962 г.: 

доцент (1962-1974),

с 1974 г. – профессор 

кафедры общего и русского 

языкознания ГФ .  

Ш13(Рус) Ф333 Федоров, А. И. История
русского литературного языка: учеб.
пособие. – Новосибирск: НГУ, 1992. –
84 с.

Ш13(Рус) Ф333 Федоров, А. И. Лекции
по русской фразеологии, прочитанные
студентам НГУ / ред. К. А. Тимофеев;
Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: НГУ,
1964. – 42 с.

Ш40 Ф333 Федоров, А. И. Образная речь
/ А. И. Федоров; АН СССР, Сиб. отд-ние.
– Новосибирск: Наука, 1985. – 199 с.

Ш13(Рус) Ф333 Федоров, А. И. Развитие русской
фразеологии в конце XVIII – начале XIX в. /
А. И. Федоров; АН СССР, Ин-т истории,
филологии и философии. – Новосибирск: Наука.
Сиб. отд-ние, 1973. – 168 с.

Ш13(Рус) Ф333 Федоров, А. И. Сибирская
диалектная фразеология / АН СССР, Сиб. отд-
ние, Ин-т истории, филологии и философии. –
Новосибирск: Наука, 1980. – 192 с.

Ш13(Рус) Ф823 Фразеологический словарь
русского литературного языка конца XVIII-XX в.:
около 7 000 словарных статей: в 2 т. / [АН СССР,
Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и
философии]; под ред. А. И. Федорова. –
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991.

Место хранения: книгохранение;
читальный зал 

Автор более 100 научных  публикаций. Среди них:



Шерешевский

Борис Михайлович
(15.10.1923 – 2.03.1978)

– доктор исторических наук (1968). 

Специалист в области истории революции 

и Гражданской войны на Дальнем Востоке.

В марте 1943 г. призван в действующую армию и

по окончании школы младших авиаспециалистов

направлен на фронт. В декабре 1943 г. тяжело контужен и

комиссован.

Автор более 50 научных 

публикаций. Среди них:

Т3(2)7 Ш492 

Шерешевский, Б. М. В битвах 

за Дальний Восток (1920-1922 гг.) 

/ Б. М. Шерешевский; АН СССР, 

Сиб. отд-ние, Новосиб. гос. ун-т. 

– Новосибирск: Наука. Сиб. отд-

ние, 1974. – 184 с.: ил. 

Место хранения: книгохранение

Борис Михайлович Шерешевский 

преподавал в НГУ с 1962 г: 

доцент, заведующий кафедрой 

(1965), профессор (1974) кафедры 

истории КПСС. 

С 1974 г. также профессор 

Института повышения 

квалификации при НГУ. 

Читал курс «История КПСС» и 

спецкурсы по историко-партийной 

тематике для студентов 

исторического отделения ГФ.



Шорников

Михаил Михайлович
(22.11.1914 – 1989)

– доктор исторических наук (1964). 

Специалист по истории революционного движения 

и большевистских организаций в Сибири.

В январе 1940 года в составе Томского добровольческого

коммунистического лыжного батальона отправился на советско-финскую

войну. С июня 1941 по май 1942 г. был старшим литературным работником

дивизионной газеты «За счастье Родины» 65-го стрелкового дивизиона

Ленинградского фронта. Был тяжело ранен и в 1942 г. демобилизован.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медали

«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

3КП1 Ш795 

Шорников, М. М. 

Большевики Новониколаевска 

в период подготовки и 

проведения Октябрьской 

революции, март 1917 –

февраль 1918 гг. / 

М. М. Шорников. –

Новосибирск: Новосибирское 

книжное изд-во, 1963. – 79 с. 

Место хранения: книгохранение

Михаил Михайлович 

Шорников преподавал 

в НГУ: профессор, 

заведующий кафедрой 

истории КПСС 

в Институте повышения 

квалификации при НГУ 

(с 1979 г.).



Ч   Н760  Новосибирский 

государственный университет. 

Гуманитарный факультет

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет. Гуманитарный факультет. 

Профессора. Доктора наук – выпускники: 

персональный состав, 1962-2012 гг.: 

[справочник] / М-во образования и науки 

РФ; [сост.: Н. Н. Аблажей, 

С. А. Красильников, С. Н. Ушакова; 

отв. ред. д-р филол. наук Л. Г. Панин]. –

Новосибирск, 2012. – 346 с.
Место хранения: читальный зал;

книгохранение;

информационно-

библиографический 

отдел

Использованные ресурсы:

МУЗЕЙ ИСТОРИИ НГУ

Адрес: ул. Пирогова, д.1, к. 2420 (зал истории НГУ);

к. 2428 – зав. музеем Воробцова Лидия Николаевна

http://museum.nsu.ru/ – сайт Музея истории НГУ

http://www.soran1957.ru/ – сайт посвящен истории

Сибирского отделения РАН. Здесь можно найти

уникальные фотографии, информацию о людях и

организациях и статьи, касающиеся разных периодов

жизни Сибирского отделения.

http://podvignaroda.ru 

– электронный банк документов

о Великой Отечественной войне

http://pamyat-naroda.ru

– электронный банк документов

о Великой Отечественной войне

ru.wikipedia.org

– интернет-энциклопедия

http://www.sbras.info/

– газета «Наука в Сибири»

http://www.history.nsc.ru/

– сайт Института истории СО РАН

Т3(2)6 В841 Все для победы! 

Ветераны Академгородка о Великой 

Отечественной войне: сборник 

воспоминаний / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т; 

[сост. И. С. Кузнецов; редкол.: 

С. А. Красильников (отв. ред.) и др.]

Новосибирск: РИЦ НГУ, 2005. –

188 с.: портр. 

Место хранения: читальный зал;

книгохранение


