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М. В. Шиловский 
Вклад Л. М. Горюшкина в изучение истории Сибири  

конца XIX – начала ХХ в. 
 
Рассматриваются основные этапы жизненного пути и научный вклад в изучение истории Сибири второй 

половины XIX – начала ХХ в. выдающегося историка-аграрника члена-корреспондента РАН Л. М. Горюш-
кина (1927–1999). Являясь выходцем из крестьян-переселенцев, он окончил сельскую среднюю школу и ис-
торическое отделение Томского университета. В спецсеминаре профессора И. М. Разгона начал изучение 
аграрной истории региона конца XIX – начала ХХ в. С 1961 г. работал в Новосибирске заведующим секто-
ром в академическом институте и по совместительству в 1963–1995 гг. на гуманитарном факультете в НГУ, 
где через его спецсеминар прошло 94 выпускника, или каждый десятый получивший дипломы до 1995 г. 
Применительно к аграрной сфере Л. М. Горюшкин, анализируя ситуацию в ней, констатировал преоблада-
ние элементов «американского» (фермерского) пути развития капитализма. Исследуя социальную структуру 
сибирского крестьянства, он затронул актуальную для 1970-х гг. проблему многоукладности, признавая на-
личие в регионе патриархального, мелкотоварного, капиталистического и феодального укладов. Согласно 
выводам историка-аграрника, основу товарного обращения в сибирской деревне составляли торговля сли-
вочным маслом и сельскохозяйственными орудиями. Помимо аграрного освоения региона, Л. М. Горюшкин 
плодотворно исследовал процесс его заселения, политическую ссылку, крестьянское движение, иностран-
ный капитал, благотворительность, историю дореволюционного Новониколаевска. 
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Современный этап исследований в области отечественной истории в качестве актуаль-

ной ставит задачу историографического осмысления вклада историков 1960-х – 1990-х гг. в 
разработку различных ее аспектов, в том числе на региональном уровне. Ситуация в этой 
области характеризуется сосуществованием многообразия тенденций: от замалчивания до 
обвинений в использовании концептов формационного подхода. С другой стороны, в узко-
специальных работах положительно оцениваются наработки предшественников, заложив-
ших прочную основу для последовательного изучения социально-экономических и общест-
венно-политических процессов. В предлагаемом исследовании поставлена цель охарактери-
зовать часть научного наследия моего научного руководителя, выдающегося историка-
аграрника, доктораисторических наук, члена-корреспондента РАН Леонида Михайловича 
Горюшкина (1927–1999). В качестве основополагающих методологических принципов 
предполагаю использование не только проблемно-хронологического анализа выводов и по-
ложений моего героя, но и учет таких факторов, как его жизненный путь, личностные ха-
рактеристики, влияние научной среды (научного руководителя), господствующая тогда на-
учная парадигма и степень соответствия ей выводов историка в плане формирования науч-
ной школы. Поскольку Л. М. Горюшкин, будучи прежде всего историком-аграрником, внес 
существенный вклад в изучение роли иностранного капитала в развитие Сибири кон-
ца XIX – начала ХХ в., благотворительности, предпринимательства, политической ссылки, 
истории Новониколаевска-Новосибирска, коснемся и этих сюжетов, ограничившись крат-
кими выводами. 

Историографическую базу исследования составили научные публикации Л. М. Го-
рюшкина (более 400, в том числе 16 личных монографий, брошюр, препринтов, 17 моно-
графий, написанных в соавторстве, 8 коллективных издательских проектов – «История 
Сибири», «Крестьянство Сибири в эпоху капитализма» и т. д.). Оценка выводов и поло-
жений моего героя раскрывается на основе суждений его коллег, а также публикаций, по-
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священных анализу творческого наследия Леонида Михайловича, написанных в основном 
его учениками1. 

Исходя из продекларированных методологических принципов остановимся прежде 
всего на особенностях жизненного пути Л. М. Горюшкина. В качестве основного источ-
ника используем его автобиографии, написанные в 1988 и 1993 гг. для отдела кадров и 
опубликованные мной2. Особенности этого вида источника советского периода сводятся к 
тому, что, с одной стороны, автобиография являлась формой самопрезентации, а с другой, 
факты для нее тщательно отбирались и соответствующим образом интерпретировались 
для формирования имиджа строителя социалистического общества. 

 

 
Л. М. Горюшкин – секретарь Томского горкома ВЛКСМ 

(Центр хранения документации по новейшей истории Томской области) 

                                                 
1 Бочанова Г. А., Ноздрин Г. А. Проблемы истории России и Сибири в трудах Л. М. Горюшкина // Гумани-
тарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. 1997. № 2; Бочанова Г. А., Ноздрин Г. А. Памяти 
Л. М. Горюшкина // Бочанова Г. А., Горюшкин Л. М., Ноздрин Г. А. Очерки истории благотворительности в 
Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. Новосибирск, 2000. С. 197–201; Шиловский М. В. Леонид Ми-
хайлович Горюшкин. 1927–1999 (к 75-летию со дня рождения) // Вестник Новосибирского государственно-
го. Университета. Серия: история, филология. 2002. Т. 1. Вып. 3. С. 108–111; Голишева Л. А., Соловье-
ва В. А., Черняк М. Э., Черняк Э. И. Историки по зову души: И. М. Разгон и Л. М. Горюшкин – учитель и 
ученик // Сибирь на этапе становления индустриального общества в России (XIX – начало ХХ вв.): Мате-
риалы Межд. науч. конф. Новосибирск, 2002. С. 4–13; Пронин В. И. Проблемы аграрного рынка Сибири в 
научном наследии Л. М. Горюшкина // Сибирь на этапе становления индустриального общества в России… 
С. 14–21; Скубневский В. А. Вопросы истории предпринимательства в трудах Л. М. Горюшкина // Сибирь на 
этапе становления индустриального общества в России… С. 21–25; Шиловский М. В. Л. М. Горюшкин о 
специфике колонизации и переселения в Сибирь во второй половине XIX – начале ХХ вв. и дальнейшая 
разработка этой проблемы отечественными историками // Там же. С. 26–31; Казарян П. Л. Л. М. Горюшкин 
и проблемы исследования истории ссылки в Сибири // Там же. С. 108–111; Ус Л. Б. История Новониколаев-
ска в трудах Л. М. Горюшкина // Там же. С. 256–259; Ноздрин Г. А. Горюшкин Леонид Михайлович // Си-
бирская историческая энциклопедия. Новосибирск, 2009. Т. 1. С. 422. 
2 Шиловский М. В. Леонид Михайлович Горюшкин… С. 108. 
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Итак, мой герой являлся выходцем из российских крестьян, многострадальной исто-

рии которых он посвятил свое научное поприще. Родился в семье крестьянина-бедняка, 
переселившегося с семьей в 1925 г. в с. Медведское нынешнего Черепановского района 
Новосибирской области из Орловской области. Причины миграции за Урал не называ-
ются, но, по всей видимости, они были те же, что и до 1917 г. Семья была многодетной. 
Отец Михаил Никитович, «работавший кладовщиком и членом правления» местного 
колхоза, по всей видимости, был человеком грамотным и активным, быстро адаптиро-
вавшимся в принимающем сообществе, или он как «чужак» был использован властями 
для раскола сельского общества во время коллективизации. Обращает внимание разно-
чтение относительно времени вступления родителей в колхоз. В 1988 г. указан 1929 г., в 
1993 г. – 1927 г.. Казалось бы, разница небольшая, но нужно иметь ввиду, что в 1927 г. 
коллективных хозяйств было мало и пополнялись они за счет добровольцев, а в год ве-
ликого перелома (1929) в них пошли крестьяне под сильным нажимом. Предположу, что 
Л. М. Горюшкин, указав позднее 1927 г., или уточнил дату на основе полученной ин-
формации, или акцентировал внимание на 1927 г., подчеркивая добровольный выбор ро-
дителей, причастность их к колхозному активу. 

Отец был в 1937 г. репрессирован, а сын благополучно получил среднее образование в 
сельской школе, не прерывая учебу во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., работая летом-осенью в колхозе. «По окончании школы призван [выделено 
мною. – М. Ш.] в Советскую армию и направлен в Кемеровское пехотное училище, но че-
рез год, после болезни и операции был демобилизован как нестроевик». В 1946 г. вместе с 
большой группой бывших фронтовиков Л. М. Горюшкин поступил на историко-фило-
логический факультет Томского университета. Во время учебы подрабатывал заведую-
щим студенческим клубом и дважды избирался в университетский комитет ВЛКСМ. 

Это, так сказать, внешнее проявление работоспособности и общественной активности. 
Но имел место случай, безусловно повлиявший на психоментальные основы его характе-
ра. Речь идет об аресте сотрудниками МГБ однокурсника за антисоветскую пропаганду. 
Задержание произошло в присутствии моего героя в общежитии, где они проживали вме-
сте, и оказало сильное психологическое воздействие на него. 

Во время учебы определился круг научных интересов. В спецсеминаре доктора исто-
рических наук профессора И. М. Разгона Леонид Михайлович «приступил к изучению ис-
тории сибирского крестьянства и зарождению коллективного земледелия в Сибири». 
Примечательна личность научного руководителя. В результате кампании борьбы с космо-
политами преуспевающий московский профессор, лауреат Сталинской премии был от-
правлен на работу в Томский университет заведующим кафедрой истории СССР. Слу-
чившееся нельзя квалифицировать как разновидность репрессии, но навряд ли 
И. М. Разгон добровольно согласился бы на подобное перемещение. Причисление к кате-
гории «штрафников» возлагало на человека необходимость соблюдать сверхосторожность 
и быть последовательным носителем и защитником марксистко-ленинского учения. С 
другой стороны, благодаря И. М. Разгону ТГУ становится в Сибири ведущим центром 
по подготовке специалистов высшей квалификации по истории СССР. Открывается ас-
пирантура, диссертационный совет, начинается издание сборников научных статей и 
монографий. Среди его многочисленных учеников по аграрной проблематике защитили 
кандидатские диссертации А. А. Храмков и Е. И. Соловьева (1956), Л. Б. Белявская 
(1959), Л. Г. Сухотина (1963), Л. М. Горюшкин и В. М. Самосудов (1964), А. И. Долгих 
(1967), А. В. Минжуренко (1977), Е. Я. Слепцов (1978). 

Касаясь роли научного руководителя в подготовке научного пополнения, 
Л. М. Горюшкин в 1987 г. заметил: «Я с детства впитывал в себя рассказы о переселенцах, 
о сибирских партизанах. Этот интерес мог бы и не получить усиления. Но его развил в 
Томском университете, где я учился, мой научный руководитель профессор И. М. Разгон. 
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Большая удача, когда в юности тебе выпадает хороший учитель»3. В 1996 г. о своем науч-
ном руководителе он отозвался следующим образом: «Как педагог и научный руководи-
тель профессор руководствовался следующими принципами: обучать студентов через ак-
тивное участие в научно-исследовательской работе; больше доверять ученикам, будить их 
инициативу и опираться на нее в процессе обучения; быть терпеливым к положениям и 
выводам других и, даже не соглашаясь с ними, уважительно относиться к их носителю»4. 
Подобными подходами руководствовался и сам Леонид Михайлович. В вялотекущей дис-
куссии о роли научного руководителя вышеизложенная позиция представляется более 
правильной в сравнении с рассуждениями одного из местных научных мэтров относи-
тельно того, что если аспирант успешно защитился, значит, в этом есть заслуга и научного 
руководителя, а если нет, то в этом исключительно вина соискателя. 

Сам Леонид Михайлович внес существенный вклад в становление и развитие истори-
ческого отделения гумфака НГУ, где он работал по совместительству в 1963–1995 гг. Че-
рез его спецсеминар, по моим подсчетам, прошло 94 выпускника, или примерно 12 % от 
числа получивших дипломы до 1995 г.5 О специфике работы семинара он рассказал в од-
ной из своих последних статей-воспоминаний6. Темы дипломных сочинений подбирались 
для каждого курса по возможности близкие, позволяющие работать совместно, помогать и 
одновременно рецензировать. Они давались «на вырост», позволяя в перспективе подго-
товить кандидатские и докторские диссертации. Сюжеты касались не только аграрного 
освоения Сибири, но и многообразных проявлений истории региона во второй половине 
XIX – начале ХХ в. И еще один важный штрих к научно-преподавательскому стилю моего 
учителя. Вложив в ученика максимум сил и энергии, всячески защищая его от несправед-
ливых и тенденциозных, с точки зрения научного руководителя, критических нападок со 
стороны коллег по кафедре, диссертационному совету, он терял интерес к состоявшемуся 
кандидату наук, отпуская его в «свободное плавание». 

Всего из 94 выпускников дипломы с отличием получили 10 чел., но с оценкой «отлич-
но» их защитили 63 (67,3 %), «хорошо» – 26, «удовлетворительно» – четыре человека. При-
веденная статистика свидетельствует о том, что специализировались у Л. М. Горюшкина не 
исключительно отличники, но студенты, сумевшие под его руководством раскрыть свою 
склонность к научно-исследовательской работе. Всего из 94 дипломников стали кандидата-
ми 18 и докторами наук 10 человек, т. е. каждый третий. Трое докторов (С. С. Букин, 
Е. Э. Казаков, И. В. Павлова) впоследствии сменили объект изучения. 

Важным моментом политической социализации Л. М. Горюшкина стала посмертная реаби-
литации 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 (заведущий отделом, 
второй секретарь) и принимается кандидатом в члены КПСС, а в 1957 г. избирается первым 
секретарем горкома комсомола. Дальнейшему карьерному продвижению помешали тяжелая 
болезнь и временная инвалидность. Заболевание дважды сыграло «решающую роль в станов-
лении 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 ком-
сомольского активиста гармонически сочетались в характере Леонида Михайловича – четкость, 
дисциплинированность, подтянутость, лаконичность в изложении материала, с одной стороны; 
коммуникабельность, внешняя простота, умение общаться с любой аудиторией, с другой» 7. 

                                                 
3 Разгон И. М.: творческая биография ученого и педагога в материалах и воспоминаниях / Сост. 
Л. А. Голишева, М. Э. Черняк. Томск, 2004. Т. 1. С. 175. 
4 Горюшкин Л. М. И. М. Разгон – ученый, педагог, человек // Из истории революций в России (первая чет-
верть ХХ в.). Томск, 1996. Вып. 1. С. 9. 
5 Шиловский М. В. Список учеников Л. М. Горюшкина, окончивших гуманитарный факультет НГУ (отделе-
ние истории) и защитивших дипломы под его руководством // Сибирь на рубеже XIX – XX вв. Новосибирск, 
1997. С. 6  15.  
6 Горюшкин Л. М. Заметки о спецсеминаре // Там же. С. 18–26. 
7 Шиловский М. В. Леонид Михайлович Горюшкин… С. 109–110. 
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Выпускники и преподаватели Гумфака НГУ, 1985 г. 

Л. М. Горюшкин – третий слева во втором ряду 
(Музей Новосибирского государственного университета) 

 
 

 
Л. М. Горюшкин 

(Музей Новосибирского государственного университета) 
 
Стремительной была научная карьера Л. М. Горюшкина: в 1959 г. – аспирантура, 

1961 г., сектор гуманитарных исследований в Институте экономики и организации про-
мышленного производства СО АН СССР, в 1962 г. – отдел, а в конце 1966 г.– Институт 






























