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Л.М. Г О Р Ю Ш К И Н - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 
СИБИРСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Среди ученых-обществоведов второй половины 
XX в. видное место занимает доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, академик Меж
дународной академии высшей школы Л.М. Горюшкин. 
Он родился 21 ноября 1927 г. в с. Медведском Черепа-
новского района Новосибирской области. Его родите
ли - крестьяне-переселенцы из Орловской губернии. 
Отец, Михаил Никитич, работал кладовщиком и входил 
в правление артели. В 1930-х гг. его незаконно репрес
сировали, а в 1954 г. посмертно реабилитировали. Мать, 

Дарья Фоминична, работала в колхозе, умерла в 1951 г. 
В 1935-1945 гг. Леонид Михайлович учился в средней 
школе. В семье было семеро детей, постоянно ощущал
ся недостаток средств, и он рано начал работать в кол
хозе. В 1941-1945 гг. во время Великой Отечественной вой
ны трудился старшим обоза по сдаче хлеба государству. 
По окончанию средней школы его призвали в армию 
и направили в Кемеровское общевойсковое училище. 
После демобилизации в 1946 г. он поступил на историко-
филологический факультет Томского университета 1. 
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Учебу в университете Горюшкин сочетал с ра
ботой заведующего студенческим клубом. Он стал за
водилой многих начинаний в университете . Органи
зовывал отдых студенческой молодежи, занимался 
проведением вечеров отдыха, смотров художествен
ной самодеятельности, танцев , походов на природу, 
активно участвовал в работе студенческого научно
го общества, научном кружке и конференциях. На 
четвертом курсе Л е о н и д М и х а й л о в и ч з а п и с а л с я 
в спецсеминар И.М. Разгона 2 . Молодой историк раз
рабатывал тему «Коллективное земледелие в годы 
гражданской войны». По ней он защитил в 1951 г. ди
пломный проект. Леонид Михайлович впоследствии 
оценивал И.М. Разгона как «выдающегося ученого, 
талантливого педагога и хорошего человека» 3 . В даль
нейшем его с И.М. Разгоном, студентами по спецсе
минару, ставшими известными учеными в области 
гуманитарных наук, а также их учениками связывала 
многолетняя дружба. 

По окончании у н и в е р с и т е т а Л . М . Г о р ю ш к и н 
преподавал историю С С С Р и политэкономию в тех
никумах г. Томска. В ноябре 1955 г. его назначили за
ведующим отделом пропаганды, а затем вторым сек
ретарем Томского горкома В Л К С М . С сентября по 
апрель 1956 г. преподавал в медицинском и политех
ническом институтах г. Томска. В апреле 1957 г. из
бран первым секретарем горкома комсомола г. Том
ска, проработал на этой должности до 1959 г. 28 ию
ля - 11 августа 1957 г. возглавлял делегацию Томска 
на В с е м и р н о м ф е с т и в а л е м о л о д е ж и и с т у д е н т о в 
в Москве. Во время экскурсии в Кремль, в числе дру
гих делегатов, беседовал с Н.С. Хрущевым. В 1957 г. 
награжден знаком ЦК В Л К С М «За отличную работу 
в комсомоле» и медалью «За активное участие в под
готовке и п р о в е д е н и и XI В с е м и р н о г о ф е с т и в а л я 
в г. Москве» 4 . 

С 1959 по 1961 г. Л.М. Горюшкин занимался в ас
пирантуре профессора И.М. Разгона на кафедре ис
тории СССР Томского университета . Он оставил яр
кий след в истории факультета . Не случайно в нояб
ре 1997 г., в честь 70-летия со дня его рождения, ка
федра современной отечественной истории ТГУ из
брала его почетным членом 5 . В аспирантуре он про
должал разрабатывать начатую еще в студенческие 
годы тему о социалистических преобразованиях в си
бирской деревне. 

По окончании аспирантуры Леонид Михайлович 
был направлен в отдел гуманитарных исследований Ин
ститута экономики и организации промышленного про
изводства, преобразованный впоследствии в Институт 
истории, филологии и философии СО АН СССР. В эти 
годы он много и упорно работал. В течение отпуска 
1962 г. он написал свою первую монографию. В 1964 г. 
Л.М. Горюшкин успешно защитил кандидатскую дис
сертацию, а в 1975 г. - докторскую. С 1969 г., в течение 
трех десятилетий, возглавлял сектор истории дооктябрь
ского периода (с 1987 г. - сектор истории периода ка

питализма, с 1993 г. - сектор истории второй половины 
X I X - начала XX в.), а затем соответствующий отдел. 
В объединенном институте он проработал 36 лет и про
шел путь от младшего научного сотрудника до дирек
тора института. Леонида Михайловича отличала скром
ность в быту. Он всегда стеснялся попросить что-то для 
себя, но становился непримиримым в научных делах. 
В очень резкой форме выступал против своих оппонен
тов, распекал за недостатки в работе, но зла не держал. 
26 декабря 1990 г. был создан Объединенный институт 
истории, филологии и философии СО РАН. Его первым 
директором стал Л.М. Горюшкин 6 . В условиях хрони
ческого недофинансирования науки за счет жесткой 
экономии средств и привлечения внебюджетного фи
нансирования ему удалось сохранить кадры и обеспе
чить стабильную работу института. Более 4 0 % средств 
институт получал из коммерческих и общественных ор
ганизаций. Председатель Сибирского отделения РАН 
академик Н.Л. Добрецов отмечал в адресе в честь 
70-летия Л.М. Горюшкина, что он не только организо
вал институт, но и перестроил его применительно к но
вым условиям 7 . Признанием его заслуг стало избрание 
в 1990 г. член-корреспондентом РАН, а в 1991 г. ему 
присвоили звание «Заслуженный деятель науки Рос
сийской федерации» 8 . 

С 1962 г. Л.М. Горюшкин по совместительству 
преподавал на гуманитарном факультете Новосибир
ского государственного университета. Здесь в полной 
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мере проявился его талант педагога. Леонида Михай
ловича отличали большие ораторские способности. 
Он мог без подготовки сделать научный доклад. Лек
ции читал выразительно, в лицах , рисуя психологи
ческие портреты деятелей эпохи капитализма. Они ба
зировались на огромном и интересном фактическом 
материале и неизменно привлекали внимание студен
тов. Спецсеминар Л.М. Горюшкина был одним из са
мых популярных на гуманитарном факультете . Его 
отличали высокая требовательность к студентам и 
вместе с тем у в а ж и т е л ь н о е отношение к ним. Он 
«бился» за высокие оценки студенческих дипломов , 
помогал своим выпускникам устроиться на работу, 
был руководителем многих кандидатских диссертаций. 
Вместе с тем Леонид Михайлович предъявлял очень 
высокие требования к защите докторских диссерта
ций. Докторские диссертации при секторе истории 
дооктябрьского периода за 20 лет защитили всего че
тыре человека: д в а его ученика (И.В. Островский, 
М.В. Шиловский) и ученики Е.И. Соловьевой и В.М. Са-
мосудова (В.А. Зверев, после окончания докторанту
ры при секторе, и В.Н. Худяков) . Характерными чер
тами спецсеминаров Л .М. Горюшкина являлись их 
практическая направленность и связь с большой нау
кой. Из студенческих спецсеминаров вырастали ис
следования, получившие признание научной обще
ственности 9 . Студенты преклонялись перед своим на
учным руководителем 1 0 . «Настоящий спецсеминар, -
писал Л.М. Горюшкин, - как хороший оркестр, в ко
тором д и р и ж е р и исполнители отлично понимают 
друг д р у г а » 1 1 . Он руководил д и п л о м н ы м и работами 
около сотни выпускников гуманитарного факульте
та, что составляет 1 2 % от общего количества студен
тов, получивших дипломы факультета. Шесть его уче
ников защитили докторские диссертации, а свыше 
30 - кандидатские 1 2 . За большие заслуги в подготов
ке кадров в 1995 г. Л .М. Горюшкина избрали членом 
Международной академии наук высшей школы. 

Трудно переоценить научно-организационную 
и общественную деятельность Л .М. Горюшкина. Он 
руководил сектором, отделом и институтом, возглав
лял крупные всесоюзные и всероссийские програм
мы по истории политической ссылки, проблемам ре
волюции, развитию народов России. Л.М. Горюшкин 
был одним из руководителей научных советов «Ис
тория Сибири», «Три русских революции», входил в 
состав областного отделения ВООПИК и комиссии по 
наименованию улиц, руководил Ученым советом му
зеев Западной Сибири. Как ответственный редактор 
возглавлял подготовку ряда многотомных изданий. За 
плодотворную научную, педагогическую и обществен
ную работу Л.М. Горюшкин в 1986 г. награжден орде
ном «Знак почета», а в 1996 г. - орденом «Дружбы». 

26 сентября 1999 г. после тяжелой продолжитель
ной болезни Л.М. Горюшкин скончался. В многочис
ленных некрологах и соболезнованиях, опубликованных 
в «Советской Сибири», «Науке в Сибири», «Гумани

тарных науках в Сибири» и других изданиях отмечался 
его выдающийся вклад в разработку истории Сибири. 
В настоящее время его ученики трудятся по всей тер
ритории России, в США, Германии. 19 человек препо
дают в в ы с ш и х у ч е б н ы х заведениях , 10 работают 
в системе Академии наук, 8 - в школах и колледжах, 
4 - в административной и культурных сферах, 8 за
нимаются бизнесом 1 3 . В год 75-летия Л.М. Горюшки
на состоялась посвященная его юбилею конференция 
« С и б и р ь н а э т а п е с т а н о в л е н и я и н д у с т р и а л ь н о г о 
общества в России» . В Музее истории СО РАН об
разован его личный ф о н д 1 4 . 

За период своей научной деятельности Л.М. Го
рюшкин опубликовал 445 работ, в том числе 16 личных 
монографий, 17 монографий, подготовленных в соав
торстве, и 8 коллективных трудов. Его статьи публико
вались в Англии, Китае, Польше, США, Японии. Твор
чество одного из виднейших представителей историков-
сибиреведов второй половины XX в. весьма многогран
но, его трудно осветить в одной статье, поэтому мы ос
тановимся лишь на узловых моментах его концепции. 
Историк определил место Сибири в составе России 
X I X - начала XX вв. Он выделил три типа окраин: 1) за
селенные, экономически развитые окраины (Новорос-
сия); 2) колонии в экономическом смысле (Сибирь 
и Дальний Восток); 3) колониальные окраины (Средняя 
Азия и Кавказ) 1 5 . Положение Сибири как колонизуемой 
окраины определило пути, глубину и уровень развития 
капитализма в регионе. Тип окраины определял вари
ант развития капитализма вширь. В Сибири новые от
ношения образовывались на новых территориях в про
цессе колонизации и, достигнув определенной глуби
ны в экономически более развитых районах, распро
странялись на свободные земли. На колониальных 
окраинах они возникали вследствие разрушения нату
ральных форм хозяйства. В результате степень зрело
сти аграрного рынка в Сибири была выше, чем в «чис
тых» колониях 1 6 . 

Наряду с развитием капитализма вширь шло его 
развитие вглубь. Оно осуществлялось двумя путями: 
п р у с с к и м ( и м е я в о главе п о м е щ и ч ь и х о з я й с т в а ) 
и американским (результат развития крестьянских хо
зяйств). Их соотношение в отдельных регионах было 
различным, что в 1960-х гг. вызвало дискуссию о пу
тях развития капитализма в сельском хозяйстве, ини
ц и а т о р а м и к о т о р о й с т а л и с и б и р с к и е и с т о р и к и 
Л.М. Г о р ю ш к и н , П.И. Малахинов и В.Г. Тюкавкин. 
Сторонники прусского пути аграрной эволюции Рос
сии указывали на его отсталость, их оппоненты дока
зывали прогрессивность американского пути и ут
верждение этого типа капитализма в Сибири 1 7 . Осо
б у ю п о з и ц и ю занял Л . М . Г о р ю ш к и н . Фермерство 
в собственном смысле слова в России не сложилось. 
В Европейской России преобладала эволюция прус
с к о г о т и п а при н а л и ч и и э л е м е н т о в ф е р м е р с т в а , 
а в Сибири превалировали элементы фермерского ти
па, ограниченные элементами прусского типа. Осно-
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ву фермерского пути в регионе составляли крестьян
ские хозяйства. Но из-за наличия пережитков феода
лизма, патриархальщины, значительного мелкотовар
ного уклада он не победил, его утверждение возмож
но было лишь после утверждения демократической 
революции 1 8 . 

Проблему двух путей развития капитализма в сель
ском хозяйстве историк тесно увязывал с вопросом 
об уровне развития капитализма в этой отрасли эконо
мики региона. По его мнению, ни один путь капитали
стической эволюции в Сибири окончательно не утвер
дился, а аграрно-капиталистическая эволюция не завер
шилась. Если землевладение и землепользование в Си
бири было полуфеодальным, в системах земледелия 
большое место занимали пережитки патриархальщины, 
то в распределении средств производства превалиро
вали капиталистические отношения. При количествен
ном преобладании мелкотоварных хозяйств господ
ствующее положение в деревне занимал капитал, не
разрывно связанный с остатками докапиталистиче
ских производств 1 9 . 

Исследователь выступал и против толкования аг
рарных отношений как системы государственного 
феодализма, и против преувеличения элементов ка
питализма и недооценки мелкотоварного производ
ства . Он активно в к л ю ч и л с я в д и с к у с с и ю 1960-
1970-х гг. по проблемам многоукладности экономи
ки и дал свое определение уклада. Ученый рассмат
ривал его как совокупность производственных отно
шений и формы в ы р а ж е н и я через тип хозяйства . 
Л.М. Горюшкин выделял в сибирской деревне четы
ре уклада: патриархальный, феодальный, мелкотовар
ный и капиталистический. Он пришел к выводу, что 
уклады в своем развитии проходят определенные ста
дии, но ведущее место занимает уклад, представляю
щий господствующую ф о р м а ц и ю 2 0 . Вывод об уров
не развития капитализма стал базой для решения во
проса о предпосылках социалистической революции. 
Исходя из анализа степени развития аграрного сек
тора региона, Л.М. Горюшкин сделал вывод о том, 
что в Сибири не сложились предпосылки социалисти
ческой революции, но, основываясь на марксистской 
теории, он все же утверждает, что она могла произой
ти и здесь, так как ее предпосылки имелись в целом 
в стране 2 1 . 

Значительное место в своих работах историк отвел 
такой дискуссионной и в настоящее время проблеме, 
как социальная дифференциация крестьянства Сибири. 
В разработку этого вопроса из всех историков он внес 
наибольший вклад. Он не только выделил социальные 
группы крестьянства, но и проанализировал стадии, ши
роту и глубину его разложения 2 2 . Хотя исследователь, 
исходя из марксистской парадигмы, несколько преуве
личил глубину разложения крестьянства, но он ввел 
в научный оборот такой огромный статистический 
материал, что его подсчеты до настоящего времени 
используются всеми историками. 

Теоретические положения о сущности аграрных 
отношений легли в основу конкретного анализа разви
тия сельского хозяйства в начале XX в.: динамики раз
вития земледелия и животноводства, степени их товар
ности, торговле машинами и маслом, количестве рабо
чей силы. Л.М. Горюшкин убедительно показал, что 
сельское хозяйство Сибири развивалось стремительны
ми темпами и к 1917 г. по ряду показателей обогнало 
не только Европейскую Россию, но и Северный Кавказ, 
и Украину 2 3 . Наряду с количественным и качественным 
анализом показателей развития сельского хозяйства он 
вместе со своими учениками рассматривал и произ
водственные навыки населения 2 4 . В рамках проблемы 
исследования аграрных отношений Леонид Михайлович 
особое внимание уделял колонизации Сибири и пере
селениям на ее территорию. Он дал периодизацию пе
реселений в Сибирь, определил социальный состав ми
грантов, охарактеризовал их взаимоотношения со ста
рожилами, влияние переселений на демографические 
процессы в Сибири 2 5 . 

Наряду с аграрной историей Л.М. Горюшкин раз
рабатывал и многие другие темы: промышленное раз
витие, предпринимательство, торговля, иностранный ка
питал, история сибирских городов. По свидетельству из
в е с т н о г о с п е ц и а л и с т а в области г о р о д о в е д е н и я 
В.А. Скубневского, изданная в 1978 г. Леонидом Михай
ловичем и его учениками Г.А. Бочановой и Л.Н. Цеп-
ляевым книга «Новосибирск в историческом про
шлом» является первым научным исследованием ис
тории Новониколаевска, одним из лучших в сибирском 
городоведении 2 6 . Изучение истории предприниматель
ства Горюшкин начал задолго до того, как эта тема ста
ла популярной. Ему принадлежит постановка актуаль
ной в условиях перехода России к рыночным отноше
ниям проблемы предпринимательства и разработка 
подходов к ее освещению. Он дал наиболее удачное оп
ределение термина «предпринимательства» и периоди
зацию этого явления. Новые подходы исследователь 
предложил к изучению истории иностранного капита
ла в Сибири 2 7 . 

Трудно переоценить тот вклад, который внес Ле
онид Михайлович в исследование общественно-поли
тического движения. Одним из первых он подготовил 
м о н о г р а ф и ю о крестьянском движении в Сибири 
в 1917 г . 2 8 Вместе со своими учениками - В.В. Куче
ром, Г.А. Ноздриным, А.Н. Сагайдачным, на основе 
массового обследования центральных и местных ар
хивов была составлена по единой методике трехтом
ная хроника выступлений крестьян Сибири в 1917 г. 2 9 , 
что позволило произвести статистические подсчеты и 
с у щ е с т в е н н о изменить представления и с т о р и к о в 
о борьбе крестьян и политической обстановке в си
бирской деревне. Сектор истории второй половины 
X I X - начала XX в. осуществлял координацию иссле
дований по истории ссылки в Сибирь. Л.М. Горюш
кин был ответственным редактором и одним из ав
торов предисловия к сборнику документов «Полити-
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ческая ссылка в Сибири. Нерчинская каторга (20-е -
середина 90-х гг. X I X в.), подготовленному по все
союзной программе и изданному в Н о в о с и б и р с к е 
в 1993 г. Сотрудники сектора во главе с Леонидом 
Михайловичем провели целый ряд конференций по 
истории ссылки и опубликовали их материалы 3 0 . 

Значительный вклад внес Л.М. Горюшкин в источ
никоведение. Он ввел в научный оборот большой ком
плекс источников, , проанализировав их на степень 
полноты и достоверности 3 1 . Много внимания иссле
дователь уделял применению количественных мето
дов и созданию новых статистических источников. 
В 1969 г. Л.М. Горюшкин вместе со своими ученика
ми впервые в стране применил ЭВМ в исторических 
исследованиях 3 2 . Авторский коллектив обработал 8,5 
тыс. первичных бланков Переписи 1916 г. по волос
тям Томской губернии для извлечения тех статисти
ческих показателей, которые не учитывались в свод
ных данных. Л.М. Горюшкин является создателем ис
ториографии Сибири второй половины X I X - нача
ла XX в . 3 3 В ней дан полный анализ отечественной 
историографической литературы, впервые привлечен 
значительный массив зарубежных публикаций. 

Таким образом, Л.М. Горюшкин заложил основы 
научной истории второй половины X I X - начала XX в., 
многие его идеи представляют интерес для современ
ной исторической науки. 
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