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ВАРЛЕН ЛЬВОВИЧ СОСКИН:
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

24 февраля 2025 г.  памятная юбилейная дата − 100-летие со дня рождения видного
ученого,  одного  из  ведущих  историков  страны  своего  поколения  и  родоначальника
современных исследований в области социальной истории отечественной культуры и интел-
лигенции советской эпохи. Сибиряк (уроженец г. Томска), вырос в семье советских интелли-
гентов первой генерации, перешедших из номенклатурной партийной среды в сферу профес-
сиональных  специалистов  (отец  −  известный  инженер-химик,  мать  −  медик-педиатр).
Его отец Лев Пейсахович, будучи мобилизован в действующую армию как военный химик,
летом 1941 г. погиб в страшном Вяземском котле. Сам Варлен, успев поработать учеником
слесаря на  заводе им.  Чкалова,  также в 1943 г.  был мобилизован,  пройдя курс обучения
в артиллерийском  училище,  участвовал  с  осени  1944  г.  в  боях  в  Польше  и  Восточной
Пруссии,  где  получил  ранение,  удостоен  боевых  наград.  После  демобилизации  учился
на историческом  факультете  Ленинградского  государственного  университета,  закончив
который, вернулся в Сибирь и стал профессиональным историком, защитив кандидатскую
диссертацию. В.Л. Соскин стоял у истоков формирования первых гуманитарных структур
в Сибирском  отделении  Будучи  одним  из  ближайших  соратников  А.П.  Окладникова,
он являлся ответственным секретарем пятитомного  издания  «Истории Сибири».  Тогда же
В.Л. Соскин определил предметным полем своих исследований историко-культурную сферу,
работая  в  которой сформировал новое не  только в  масштабах региона,  но  и получившее
признание  в стране  направление  социальной  истории  культуры,  науки  и  интеллигенции
советской  эпохи.  Совмещение  научной  деятельности  с  преподаванием  в  Новосибирском
государственном университете позволило ему создать коллектив молодых исследователей,
развивавших  при  его  научном  лидерстве  указанное  направление.  Он руководил  защитой
более 130 дипломников Новосибирского государственного университета, 37 его аспирантов
и  соискателей  стали  кандидатами  наук,  а  впоследствии  четверо  учеников  защитили
докторские диссертации. 

В  память  о  Варлене  Львовиче  как  талантливом  исследователе,  организаторе  науки
и наставнике молодежи нами сформирован для размещения в настоящем выпуске «Истори-
ческого курьера» мемориальный раздел, состоящий из следующих частей: документы о его
научной, служебной и преподавательской деятельности, извлеченные из личных дел, храня-
щихся  в  Институте  истории  СО  РАН  и  Новосибирском  государственном  университете,
воспоминания о нем ряда его учеников, сканы рецензий на его основные монографические
издания, подборка фотографий, хранящихся в семейном архиве Соскиных−Гусевых. Соста-
вители стремились  хотя бы в такой пусть и небольшой степени отразить  его непростую,
но яркую жизнь и судьбу. 
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ДОКУМЕНТАМ ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА В.Л. СОСКИНА В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ СО РАН

Заявление В.Л. Соскина с ходатайством о зачислении в штат
Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР

от 1 февраля 1959 г.
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Согласование с руководством СО АН о зачислении В.Л. Соскина
в штат Постоянной комиссии по общественным наукам (ПКОН) от 4 февраля 1959 г.
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Выписка из распоряжения СО АН о зачислении В.Л. Соскина в штат ПКОН от 11 июля 1959 г.
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Распоряжение о переводе В. Л. Соскина в штат
сектора по истории промышленности Института экономики от 11 января 1961 г.
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Личный листок по учету кадров В.Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.
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Личный листок по учету кадров В.Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.
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Личный листок по учету кадров В. Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.
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Личный листок по учету кадров В.Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.
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Автобиография В.Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.
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Автобиография В.Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.
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Автобиография В.Л. Соскина от 30 ноября 1961 г.

378



Исторический курьер. 2025. № 1 (39) http://istkurier.ru

Постановление Президиума СО АН о представлении В.Л. Соскина
к званию старшего научного сотрудника от 29 января 1962 г.
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Заявление В.Л. Соскина о допуске к конкурсу на должность
заведующего сектором истории культурного строительства

ИИФиФ СО АН СССР от 28 августа 1970 г.

380



Исторический курьер. 2025. № 1 (39) http://istkurier.ru

Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности В.Л. Соскина
заведующего сектором истории культурного строительства

ИИФиФ СО АН СССР от 10 октября 1986 г.
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Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности В.Л. Соскина
заведующего сектором истории культурного строительства

ИИФиФ СО АН СССР от 10 октября 1986 г.
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Характеристика научной, педагогической и общественной деятельности В.Л. Соскина
заведующего сектором истории культурного строительства

ИИФиФ СО АН СССР от 10 октября 1986 г.
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Приказ об увольнении В. Л. Соскина из Института истории СО РАН от 27 декабря 2012 г.
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА В.Л. СОСКИНА
В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Выписка из приказа ректора НГУ об избрании на должность профессора от 3 октября 1969 г.
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Личный листок по учету кадров от 3 сентября 1970 г.
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Личный листок по учету кадров от 3 сентября 1970 г.
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Личный листок по учету кадров от 3 сентября 1970 г.
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Характеристика – представление на звание профессора от 14 сентября 1970 г.
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Характеристика – представление на звание профессора от 14 сентября 1970 г.
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Диплом В.Л. Соскина об окончании исторического факультета Ленинградского университета в 1952 г.

Диплом кандидата наук от 15 марта 1958 г.
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Аттестат доцента от 21 марта 1964 г.

Диплом доктора наук от 27 мая 1969 г.

Аттестат профессора от 12 февраля 1971 г.
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Удостоверение Заслуженный работник высшей школы РФ от 7 декабря 2012 г.
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Представление к званию
«Почетный профессор Новосибирского государственного университета» от 2012 г.
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РЕЦЕНЗИИ НА ОСНОВНЫЕ МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В.Л. СОСКИНА
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ФОТОГРАФИИ

В.Л. Соскин − курсант Ростовского
артиллерийского училища, 1944 г.

   

Лейтенант В.Л. Соскин.
Послевоенная Германия, май-июнь 1945 г.
 

Лейтенант В.Л. Соскин.
Послевоенная Германия, 1946 г.     

Лейтенант В.Л. Соскин перед
демобилизацией. Германия, 1947 г.
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Лейтенант В.Л. Соскин перед демобилизацией.
Германия, 1947 г.     

В.Л. Соскин – студент Ленинградского
университета, конец 1940-х гг.

Студенты Ленинградского государственного университета. В.Л. Соскин в центре
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Заседание Отдела гуманитарных исследований Института экономики и организации
промышленного производства СО АН СССР.

Слева направо: Е.И. Убрятова, М.М. Громыко, В.Л. Соскин, 1965 г.

Встреча историков в Академгородке.
Слева направо: Н.Я. Эйдельман с супругой, В.Л. Соскин

409
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Встреча с томскими историками.
Слева направо сидят: Н.Я. Гущин, М.Е. Плотникова, Е.И. Соловьева;

стоят: В.Л. Соскин, Г.А. Бочанова, Н.Н. Покровский, 1978 г.

В.Л. Соскин, конец 1960-х гг.
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Сектор истории культуры Института истории, филологии и философии СО АН СССР.
Слева направо: Т.Н. Осташко, С.А. Красильников, Е.Г. Водичев, О.И. Зубарева,

В.Л. Соскин, Е.Т. Артемов, середина 1980-х гг.

Сектор истории культуры.
Слева направо: Т.Н. Осташко, С.А. Красильников, Н.А. Куперштох,

Е.Г. Водичев, В.Л. Соскин, Л.И. Пыстина, середина 1990-х гг.
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На заседании секции истории Международной научной студенческой конференции
Новосибирского государственного университета (МНСК НГУ).
Слева направо: В.Л. Соскин, Л.М. Горюшкин, Н.В. Куксанова,

И.С. Кузнецов, С.А. Красильников, конец 1980-х гг.

На заседании кафедры в Новосибирском государственном университете.
В.Л. Соскин, в глубине С.С. Букин, начало 1990-х гг.
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Встреча сотрудников кафедры отечественной истории
Новосибирского государственного университета с выпускниками прошлых лет.

Стоят слева направо: В.Л. Соскин, И.С. Кузнецов, Ю.Л. Троицкий, В.И. Шишкин, Н.В. Куксанова,
С.С. Букин, Л.М. Горюшкин, С.А. Красильников, А.С. Зуев, середина 1990-х гг.

 В.Л. Соскин, середина 1990-х гг.
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Встреча с омскими культурологами.
Слева направо: Л.И. Пыстина, В.Г. Рыженко, Н.А. Куперштох, В.А. Назимова,

В.П. Корзун, В.Л. Соскин, конец 1990-х гг.

В.Л. Соскин. Выступление на конференции,
начало 2000-х гг.
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На конференции с учениками.
Слева направо: А.Л. Посадсков, В.Л. Соскин, С.А. Красильников, начало 2000-х гг.

В.Л. Соскин при посещении
бывшего лагеря Пермь-36, 2002 г.
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Встреча преподавателей с историками-выпускниками 1971 года, 1996 г.

Встреча с аспирантами сектора истории культуры Института истории СО РАН.
Слева направо: Н.Д. Троценко, Л.И. Пыстниа, Н.Б. Арнаутов,

В.Л. Соскин, С.А. Красильников, О.А. Орлова, 2009 г.
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Встреча с ректором Новосибирского государственного университета М.П. Федоруком, 2015 г.

В.Л. Соскин, 2010 г.
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В.Л. Соскин и А.Н. Соскина, 2005 г.

 Соскины на даче, 2000-е гг.
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В.Л. Соскин на дачном участке.
Нижняя Ельцовка, 2000-е гг.

В.Л. Соскин на даче, 2000-е гг. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О В.Л. СОСКИНЕ

Людмила Игоревна Пыстина

После  окончания  Гуманитарного  факультета  НГУ  (1970)  поступила  на  работу
в Институт  истории  филологии  и  философии  СО  АН  СССР  (с  1991  г.  −  Институт
истории СО РАН). В университете занималась в спецсеминаре д-ра ист. наук, профессора
В.Л. Соскина,  затем  под  его  руководством  многие  годы  работала  в  секторе  истории
культурного  строительства  (истории  советской  культуры,  истории  социально-культур-
ного развития) − сначала в  должности старшего лаборанта,  затем младшего научного
сотрудника  (1974),  научного  сотрудника  (1986),  старшего  научного  сотрудника  (1991).
Кандидат исторических наук (1983). В январе 2013 г. вышла на пенсию. 

* * *
Сбор воспоминаний по истории интеллигенции Сибири периода 1920−1930-х гг.

начался по инициативе Варлена Львовича Соскина в 1969 г., когда была создана тематиче-
ская  группа  (позже  сектор)  по  истории  культурного  строительства.  Ставилась  задача
сформировать  фонд  воспоминаний  первых  советских  учителей,  врачей,  инженеров,
партийных и советских работников, чтобы использовать полученные материалы как истори-
ческий  источник  при  создании  научных  трудов  по  истории  советской  интеллигенции
региона.  При  помощи  профессионального  социолога  Владимира  Зиновьевича  Когана
(в то время сотрудник Института  экономики и организации промышленного производства
СО АН СССР, позже д-р филос. наук, профессор) была разработана анкета-вопросник, дабы
помочь потенциальным авторам сориентироваться и выделить основные вопросы при напи-
сании воспоминаний. 

Эта  работа  продолжалась  в  течение  десяти  лет  начиная  с  осени  1969  г.  Особенно
активно  −  в  первой  половине  1970-х  гг.  В  это  же  время  получено  наибольшее  число
рукописей. В 1977−1978 гг. поступили практически последние тексты, хотя вплоть до начала
1980-х гг.  некоторые авторы присылали дополнения к ранее написанным воспоминаниям.
Вначале выявлением круга потенциальных авторов и установлением связи с ними занима-
лась  Татьяна  Николаевна  Осташко  (выпускница  гумфака  НГУ  1967  г.,  тогда  младший
научный сотрудник, позже канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института истории
СО РАН). Я подключилась к этой работе в сентябре 1970 г. В середине 1970-х гг. в сборе
воспоминаний представителей художественной интеллигенции также участвовали младшие
научные сотрудники Ирина Александровна Горюшкина и канд. ист. наук Юрий Григорьевич
Марченко.

Выявление круга авторов происходило по разным каналам. Обращение в официальные
структуры  (облоно,  облздравы)  не  дало  желаемых  результатов.  Там  почти  не  оказалось
данных о старейших учителях и врачах. Но такими сведениями, как правило, располагали
отдельные  работники,  руководители  советов  ветеранов  при  Домах  учителя,  институтах
усовершенствования врачей и т.п. Некоторую информацию удалось получить в краеведче-
ских музеях (картотеки старейших партработников, учителей, медиков, инженеров), музеях
промышленных предприятий (КМК в Новокузнецке,  завод им.  Чкалова в  Новосибирске),
местных организациях творческих союзов и художественных музеях.  Также просмотрены
материалы личных фондов госархивов в областных центрах. На кафедрах сибирских вузов,
возникших  в  1920−1930-е  гг.,  еще  работали  преподаватели,  которые  могли  рассказать
о становлении высшего образования в Сибири.

В областных газетах Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Алтайского
и Красноярского краев было опубликовано обращение к представителям старшего поколения
сибирской  интеллигенции  с  просьбой  написать  воспоминания.  Откликнулось  свыше
100 человек.  Многие  имена  узнавались  из  бесед  и  переписки  с  конкретными  людьми.
О своих учителях  и  коллегах говорили и писали,  как  правило,  охотнее  и подробнее,  чем
о себе.
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Анкеты  распространялись  разными  способами:  по  почте  (при  наличии  конкретных
фамилий и адресов), через аспирантов и коллег из других городов (Омск, Томск, Тобольск,
Барнаул, Красноярск,  Иркутск, Кемерово),  а также в ходе командировок (в основном для
работы  в  архивах)  сотрудников  сектора.  В  нескольких  городах  появились  «активисты»,
помогавшие распространять анкеты. Так, председатель совета ветеранов при Доме учителя
в Тобольске  Екатерина  Степановна  Клочкова  помогла  распространить  50  анкет  (сама
воспоминаний не  написала).  В Кемерово в  1970 г.  по инициативе  Германа  Григорьевича
Халиулина (тогда канд. ист. наук, позже д-р ист. наук, профессор Кемеровского госунивер-
ситета) была организована группа из сотрудников и аспирантов кафедры научного комму-
низма  Кемеровского  пединститута  (получено  семь  текстов).  В  Новокузнецке  большую
работу провела редактор многотиражки Сибирского металлургического института Людмила
Федоровна Ментова (позже канд. ист. наук, доцент Владимирского университета).

В основном мы общались с нашими авторами по переписке. Но были и личные встречи,
главным  образом  с  людьми,  проживавшими  в  Новосибирске.  Как  правило,  это  было
интересное  общение.  Мне  запомнились  встречи  с  врачами  Самуилом  Израилевичем
Шапкайцем и Петром Трофимовичем Приходько, учителями Федором Дмитриевичем Оста-
ниным,  Никитой  Степановичем  Хильченко,  Николаем Никифоровичем  Лазаревым,  инже-
нером и ученым Петром Модестовичем Масловским (была в командировке в Новокузнецке),
бывшей балериной Клавдией Тимофеевной Соколовской (воспоминания ее мужа − певца,
солиста Сибгосоперы − опубликованы в сборнике «Художественная культура…»).

К январю 1973 г. было распространено более 1 000 анкет. В картотеке сектора имелось
800 карточек с именами и адресами людей, которым вручены анкеты. К началу 1975 г. было
получено около 170 разных текстов.  В круг лиц, привлеченных к работе  над воспомина-
ниями, вошли те, кто учился в эти годы либо вел трудовую деятельность. В начале 1970-х гг.
это были люди в основном преклонного возраста, в большинстве пенсионеры. Для многих
предложение поделиться воспоминаниями сыграло роль своеобразного жизненного стимула.
Оказавшись «не у дел», они ощутили потребность в общественном труде, почувствовали, что
могут принести пользу, выступая в необычной для себя роли. 

Наибольшее  число  текстов,  написанных  по  нашей  просьбе,  принадлежит  бывшим
учителям.  Среди  них  выделяются  воспоминания  Ф.Д. Останина,  В.Д. Чистозвоновой,
З.В. Калиш, Н.З. Васильевой, А.Е. Рожкова и др. Есть полноценные тексты воспоминаний,
написанные преподавателями вузов,  учеными (профессор Омского  сельскохозяйственного
института  почвовед  К.П.  Горшенин,  профессор  Иркутского  педагогического  института
филолог В.Д. Кудрявцев), инженерами, чья трудовая деятельность была связана с Кузнецким
металлургическим комбинатом − П.М. Масловским и В.Н. Широковым (профессора Сибир-
ского металлургического института в Новокузнецке), Н.М. Куницыным, А.Н. Маньковым.

Часть авторов присылала давно написанные или начатые ранее (до нашего обращения)
по собственной инициативе  рукописи,  порой очень  солидные по объему (иногда  второй-
третий экземпляр машинописной закладки). В качестве примеров можно назвать рукопись
Э.Е. Итыгина «Жизнь Егора Итыгина. Достоверный роман» (о жизни отца, учителя и обще-
ственного деятеля); воспоминания известного педагога, просветителя, публициста А.М. Топо-
рова  «Я  из  Стойла»  (два  солидных  тома);  воспоминания  врачей  С.И. Шапкайца  «Жизнь
мечты  и  труд»,  П.Т. Приходько  «Сибирские  тетради»  (два  тома);  д-ров  сель.-хоз.  наук,
профессоров Н.В. Орловского и В.Д. Черноголовина (автобиографическая повесть «Рожден-
ный у Иртыша»); материалы, присланные одним из организаторов народного образования
в Сибири в 1920-е гг. (позже преподавателя новосибирских вузов) М.Е. Золотаревым и др.

Воспоминания,  составившие нашу коллекцию,  написаны людьми разных профессий,
уровней образования, разнообразны по форме и содержанию, по объему и глубине характе-
ристики  событий.  Они  неизбежно  субъективны,  обусловлены  особенностями  памяти,
возможны ошибки в датах,  местах событий,  но в то же время по-своему уникальны, ибо
нередко содержат тот конкретный материал о фактах и событиях,  который не встретишь
в других источниках. Некоторые воспоминания частично опубликованы в трех тематических
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сборниках, вышедших в 1978−1984 гг.1 Коллекция (около 200 текстов и фотографии) хра-
нится в Государственном архиве Новосибирской области.

В  конце  1970-х  гг.  существенно  изменилась  (расширилась)  тематика  НИР  сектора,
в частности,  значительное  место стали  занимать  исследования по истории организации
науки  в Сибири.  После успешного опыта работы над книгой «Академия наук и Сибирь»
(1977 г.) было решено подготовить юбилейное издание к 25-летию Сибирского отделения
АН  СССР.  Думаю,  это  была  совместная  идея  Варлена  Львовича  Соскина  и  Нинель
Антоновны Дедюшиной (канд. ист. наук, пришла в сектор на должность младшего научного
сотрудника в 1974 г. из Научного архива СО АН, в 1969 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Организация и деятельность учреждений Академии наук СССР на востоке
страны (1932−1967 гг.)»). Фактически осенью 1978 г. мы определились с этой новой темой.

Как водится, с инициативой обратились в Президиум СО АН. Президиум «одобрил»
и поручил ИИФиФ реализацию идеи. С 1979 г. в наши планы НИР официально была вклю-
чена работа по теме «Летопись Сибирского отделения АН СССР». Вплоть до весны 1982 г.
она стала для нас главной. По решению директора института акад. А.П. Окладникова, кроме
нашего сектора, к работе над «Летописью» был подключен сектор истории рабочего класса
периода  развитого  социализма  (заведующий д-р  ист.  наук  И.И.  Комогорцев).  Формально
«разделились» хронологически (1957−1970 гг. − мы, с 1971 г. − они) и тематически. Сотруд-
ники  нашего  сектора  работали  с  институтами  Новосибирского  научного  центра  (ННЦ),
сотрудники  сектора  И.И.  Комогорцева  −  с  филиалами  (Восточно-Сибирский,  Бурятский,
Якутский). 

Концепция издания, схема и структура, принципы и методика отбора материалов разра-
батывались в нашем секторе (В.Л. Соскин, Н.А. Дедюшина). Естественно, эти вопросы неод-
нократно обсуждались, уточнялись на заседаниях сектора и в процессе конкретной работы.
Большую  помощь  в  отработке  методики  оказала  ученый  секретарь  Президиума  СО  АН
по редакционно-издательской работе Наталья Алексеевна Притвиц. С ней мы плотно рабо-
тали и над текстом «Хроники» на заключительном этапе подготовки ее к изданию.

Первоначально  замышлялся  большой  объем  «Летописи»  (40  листов)  с  подробным
описанием событий по годам и краткой хроникой, отражавшей разные стороны социальной
и культурной  жизни.  Предполагались  также  обзорно-аналитические  статьи,  характеризу-
ющие отдельные этапы 25-летней истории СО АН. В апреле 1981 г. такой «расширенный»
вариант  «Летописи»  по  периоду  1957-1970  гг.  был  подготовлен.  Однако  он  не  устроил
ни заказчика  (Президиум),  ни  составителей.  Было  принято  решение  готовить  «Хронику
СО АН» в сокращенном виде как научно-справочное издание.

Касательно  собственно  организации  работы  над  «Хроникой»  в  нашем  секторе.
За каждым  сотрудником  закреплялось  определенное  направление  (институты  ННЦ):
Н.А. Дедюшина − физико-математические, Т.Н. Осташко − науки о земле, Л.И. Пыстина −
химические. Выявление материалов по «теме» (работа в Научном архиве СО АН и с материа-
лами, представленными институтами) велась по всему периоду (25 лет). Плюс каждый из нас
готовил тексты по конкретному хронологическому отрезку (у меня период с 1964 по 1967 г.).

Мы  работали  с  текстами  («событиями»),  которые  подготовили  институты,  а  также
с отчетами институтов, уже сданными в НАСО, с общей документацией Президиума (также
в архиве − постановления, решения и т.п.). Лично я, кроме НАСО, летом 1979 г. работала
в Архиве  АН  СССР  вместе  с  Н.А.  Дедюшиной.  Мы  смотрели  также  научные  журналы
(«Вестник АН СССР», «Известия СО АН») и периодику (газета «За науку в Сибири»). Кроме
того, в НАСО было собрано большое количество «вырезок» из различных газет (публикации
о СО АН и его ученых, о конференциях и других событиях научной и культурной жизни

1 Школа и учительство Сибири. [19]20-е − начало [19]30-х годов (Материалы по истории культуры и интелли -
генции советской Сибири). Новосибирск: Наука, 1978. 189 с.; Высшая школа и научно-педагогические кадры
Сибири (1917−1941 гг.). Новосибирск: Наука, 1980. 368 с.; Художественная культура и интеллигенция Сибири.
1917−1945 гг. Новосибирск: Наука, 1984. 208 с. 
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Академгородка)  − были в 1960−1980-е  гг.  такие  тематические  рассылки по специальным
заявкам различных организаций.

Работа  велась  в  непосредственном  контакте  с  институтами  (у  меня  −  пять  химиче-
ских) − с учеными секретарями или специально назначенными сотрудниками, которым было
поручено готовить материалы к «Хронике». С ними мы консультировались по поводу уже
отработанных нами текстов, дабы не было каких-то неточностей и «ляпов». Конечно, было
непросто осваивать совершенно незнакомый материал.  Работа весьма напряженная,  сроки
жестко очерчены. Но в целом это очень полезный и значимый опыт, в том числе общения
с новыми интересными людьми. В первом квартале 1982 г. мы вышли на финишную прямую
(работа с редактором издательства, верстка и пр.). В мае «Хронику СО АН» опубликовали.
Помимо  основной  части,  в  нее  вошли  19  приложений  (члены  и  члены-корреспонденты
АН СССР, руководящие органы и научные советы СО АН, филиалы СО АН, объединенные
ученые советы, основные научные учреждения и организации, динамика кадрового состава
и т.д.)2.

Владимир Александрович Миндолин

Выпускник исторического отделения гуманитарного факультета НГУ 1969 г., аспи-
рант  с  защитой  под  научным  руководством  В.Л.  Соскина  кандидатской  диссертации
(1972), историк, публицист, общественный деятель, преподаватель СУНЦ НГУ (ФМШ).

* * *
Либерал

Он сам себя так идентифицировал. Он сам выбрал меня и долгое время считал своим
учеником. Я же по жизни был больше учеником Анны Наумовны, которая с 16 мальчише-
ских лет опекала меня в деканате и до последних своих дней относилась ко мне с порази-
тельным пониманием и сочувствием. В исследовательской школе я благодарен ему за скру-
пулезность  и  толерантность  −  качества,  которых мне недоставало  (сказывалась  богемная
среда,  непохожая  на  среду  научную  −  я  поступил  в  НГУ  «театральным  мальчиком»).
На первых  курсах  сильное  впечатление  произвели  на  меня  двое  наших  преподавателей:
Марина Михайловна Громыко − изысканный ее профессионализм, и Лев Фадеевич Лисс −
он замечательно точно показывал в своем курсе захватывающую логику Английской и Фран-
цузской  революций,  в  общении меня привлекала его  саркастичность.  Громыко,  для меня
тогда  (впрочем,  и  сейчас)  огромный авторитет  в  науке,  относилась  к  Варлену  Львовичу
с подчеркнутым  уважением,  и  это  было  не  «по  умолчанию»,  а  по  убеждению  (далеко
не ко всем она так относилась), и на меня это производило впечатление.

Спецсеминар по лучшим обычаям Академгородка тех времен проходил у Соскиных
на дому, атмосфера в их семье была теплой, дружной, откровенной, доверительной, в чем-то
«клубной»,  с  ними  было  легко.  «Шефа»  я  в  полной  мере  оценил  довольно  поздно,  уже
в конце  аспирантуры,  работая  над  его  репликами  на  полях  моей  500-страничной  (перво-
начально многословной) кандидатской диссертации. Замечания и рассуждения были умест-
ными, подробными, въедливыми, исключительно толковыми и приводили в восторг знанием
деталей.  Он был снайперски точен в  этих своих репликах,  и это побудило меня удвоить
усилия,  чтобы работа  вышла приличной.  К этому времени я  уже научился  понимать  его
натуру и его мировоззрение. По натуре он виделся мне человеком бесхитростным и непрак-
тичным. Иногда он, очевидно переоценивая мое знание жизни, обращался ко мне за сове-
тами,  и,  стыдно сказать,  я  давал их с  определенной безапелляционностью,  как  бы желая
опекать его. Мировоззрение его было либеральным − в классическом, т.е. в лучшем карлей-
левском  смысле  слова.  Однажды,  поднимаясь  на  его  этаж,  я  столкнулся  в  подъезде

2 Академия наук СССР. Сибирское отделение. Хроника. 1957−1982 гг. Новосибирск: Наука, Сибирское отде-
ление, 1982. 336 с.
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с Алексеем Павловичем Окладниковым, выходившим из знакомых дверей. Хозяин дома был
возбужден,  взволнован,  немного  растерян  −  директор-визитер  предложил  ему  серьезный
пост в институте. Административный опыт Соскина был большим, проще сказать, он был
превосходным организатором. Но времена уже стояли печальные, тень «дела 46-ти» станови-
лась все гуще, и я сказал: «Либерал во власти − да это же самая грустная сказка на свете».
Сказал молодецки, еще не подозревая, что проблема в последующие годы обнаружит себя
довольно жестко. Соскин ситуацию − и в стране, и в институте − понимал, конечно, лучше
меня: он отказался от предложения, и, по-моему, об этом потом не жалел. 

Второе  в  подобной  связи  воспоминание  связано  с  компанией,  в  которую  я  попал
случайно и пребывание в которой оказалось для меня поучительным. В гостях у него был
Сергей Павлович Залыгин, «новомировец» и тогда новоявленный москвич, повесть которого
«На Иртыше» и роман «Соленая падь» Соскин оценивал высоко. Залыгин рассказывал о том,
что новые вещи московские авторы пишут теперь в стол, «для вечности», не рассчитывая
на скорую  публикацию.  Я  реагировал  азартно:  «Но  ведь  до  прорыва  плотины  осталось
недолго. А когда плотину прорвет,  вся эта неудовлетворенность,  все накопленное годами
и десятилетиями хлынет наружу и наступит такое половодье!». Варлену Львовичу моя реп-
лика не понравилась, он сказал: «Недолго − это сколько? Вполне возможно, что безвременье
съест целое поколение». Скептично реагировал и Залыгин: «Мне кажется, было бы лучше,
чтобы общественное сознание развивалось эволюционно». В перестройку, став редактором
«Нового мира», именно он открыл плотину. Я потом не раз вспоминал об этой беседе.

В постперестройку довелось мне «оттянуться» − пополнить свое образование, беспре-
рывно читая и перечитывая русскую и зарубежную классику. Именно тогда с опозданием
пришел к Достоевскому. «Бесы» натолкнули меня на мысль написать статью под названием
«Последнее странствование русского либерализма» − о драме Степана Трофимовича Верхо-
венского.  Великий  автор  Степану  Трофимовичу  симпатизирует,  и  персонаж,  вероятно,
заслуживает симпатии. А из сынка вышел бес. Я написал черновик статьи и положил его
в стол − не до «лучших времен»: что-то не сходилось в понимании.

Наталья Петровна Коробкова

Студентка  гумфака  (исторического  отделения)  Новосибирского  государственного
университета в 1972−1977 гг., аспирантка Института истории, филологии и философии
СО  АН  (научный  руководитель  В.Л.  Соскин)  в  1981−1983  гг.,  защитила  кандидатскую
диссертацию  в  1984  г.,  преподаватель  Алтайского  государственного  университета
в 1977−1980 гг., 1984−2017 гг.

* * *
Мой дорогой Учитель

Одной из главных жизненных удач в моей судьбе была встреча с таким человеком,
как Варлен Львович Соскин, возможность обучения под его руководством в университете
и в аспирантуре.  Его  лекции,  форма  подача  исторического  материала,  глубокий  анализ
пробуждали неизменный интерес  в  студенческой аудитории.  Но в  полной мере я  смогла
оценить Варлена Львовича как блестящего лектора только когда сама стала преподавать.

Прослушав спецкурс по культурному строительству в Советской России в годы рево-
люции и гражданской войны и в послевоенный период, я без колебаний записалась на его
спецсеминар по культурной проблематике. Эти семинары оставили самые теплые воспоми-
нания.  Они проходили  по  обыкновению  в  домашней  обстановке.  Мы сидели  в  кабинете
профессора, сплошь заставленного стеллажами с книгами, а замечательная спутница Варлена
Львовича − Анна Наумовна неизменно угощала нас своими вкусными пирожками и чаем.
Наверное,  у  нас  был  вид  голодающих  студентов.  За  кафедрой  во  время  лекций  Варлен
Львович был всегда по-академически строг,  сдержан, но на нашем «домашнем» семинаре
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мы видели уже не  строгого  преподавателя,  которого  немного  побаивались,  а  наставника,
по-отечески внимательно относившегося к нам и к нашим проблемам. 

После  окончания  университета  я  получила  добрые  пожелания  Варлена  Львовича
не теряться из виду и, если возникнет желание, попробовать поступить к нему в аспиран-
туру.  Для  меня  было  большой  честью  продолжить  наше  сотрудничество  и  дальше,
и, конечно, подогревала мечту возможность вернуться в любимый Академгородок. 

Спустя три года мечта осуществилась − я поступила в аспирантуру в Институт истории,
филологии и философии СО АН СССР. Так начался  новый этап в моей жизни.  Я вошла
в новый коллектив − Сектор культурного строительства, которым руководил В.А. Соскин.
С этим сектором мы немного были знакомы еще в студенческие годы, поскольку его сотруд-
ники являлись  оппонентами наших дипломных работ.  Это был замечательный коллектив
единомышленников, спаянный общими интересами, целями и ценностями, который жил как
единая дружная семья. Главная заслуга в этом была самого Варлена Львовича. 

Аспирантура фактически стала для меня еще одним университетом. Общаясь со своими
университетскими друзьями, я поняла, как по-настоящему повезло мне с научным руководи-
телем.  Он  не  набирал  много  аспирантов,  как  другие  руководители,  которые  подчас
формально относились к своим обязанностям, а их бедные аспиранты, как слепые щенки,
тыкались в разные стороны и не знали, как продуктивно выстроить свою исследовательскую
работу. Варлен Львович с самого начала задал программный подход, он требовал, чтобы его
аспиранты выстраивали стратегию исследования. Поэтому я уже знала, какие задачи в какой
последовательности и в каком объеме должна решить к концу каждого года аспирантуры.
Этот план строго выдерживался. Еще одно неуклонное требование научного руководителя –
непременные выступления аспирантов на различных конференциях с последующей публика-
цией. Таким образом, проходила апробация собранного и проанализированного материала,
а главное,  приобретался  опыт  выступления  перед  профессиональной  аудиторией,  участия
в научных диспутах. 

Необычайный интерес представляли импровизированные семинары в секторе по при-
сутственным дням в институте. Как правило, поводом для них оказывался приезд крупного
ученого в институт, который заглядывал на «огонек» в наш сектор, где его принимали как
дорогого гостя. Благодаря Варлену Львовичу мы получили возможность услышать и пооб-
щаться со многими известными учеными-культурологами того времени. Не менее интерес-
ными и полезными были обсуждения докладов сотрудников сектора.

В этом секторе всегда царила творческая  и доброжелательная атмосфера.  Я не при-
помню,  чтобы  здесь  занимались  «обмыванием  косточек»  коллег  из  других  секторов.
А вот шутили часто.

Никогда не забуду ту помощь, которую оказывали мне, помимо самого научного руко-
водителя,  другие  сотрудники.  А  обсуждение  моей  диссертации  на  заседании  сектора
проходило в такой доброжелательной обстановке, что страх быстро рассеялся. Я ощущала
искреннее желание своих новых товарищей помочь сделать мою работу лучше. Под влия-
нием  этого  важного  опыта  я  сама  в  дальнейшем  старалась  поддерживать  аспирантов
на кафедре. Еще большую поддержку всего сектора и Варлена Львовича с Анной Наумовной
я ощутила перед подготовкой к защите и в день защиты диссертации. Это был незабываемый
день  в  моей  жизни.  В  последующие  годы  я  старалась  по  возможности  поддерживать
отношения с Варленом Львовичем и его сотрудниками. 

Что еще поражало меня в моем Учителе, так это его гордость за успехи своих любимых
учеников. Мне казалось, что эти достижения для него значили больше, чем его собственные
успехи. Со временем для меня главными чертами его личности становились не только его
образованность,  пытливый  ум,  высокий  профессионализм,  но  честность,  порядочность
и та отвага, с которой он защищал своих учеников. Сожалею о том, что не успела ему сказать
слова глубокой признательности еще при его жизни за ту школу науки и жизни, которую под
его руководством прошла.
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