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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ТИМОНИН: 
ИСТОРИК И ПЕДАГОГ. 1927–2013 гг.
В статье впервые представлена научная биография доктора исторических 
наук, профессора Е. И. Тимонина, показаны возможности исследовательской 
деятельности ученого, проживающего в омском регионе, выявлено влияние 
на его становление общественно политических процессов второй половины 
XX века. В основу исследования положены антропологический подход и био-
графический метод понимания прошлого. Исследование выполнено на осно-
ве воспоминаний коллег, справочных материалов и данных интернет-ресур-
сов. Автор приходит к выводу, что Е. И. Тимонин — человек своего времени: 
крестьянский сын, студент Томского университета в годы сталинизма, дирек-
тор сельской школы периода «оттепели». Независимо от смены политиче-
ских акцентов Тимонин отдавал свои силы изучению истории. Он был ученым  
с широким спектром научных интересов, связанных с изучением зарубеж-
ной историографии социал-демократии и большевизма в Российской империи, 
истории русской политической эмиграции и истории Сибири. В изучение всех 
перечисленных исторических проблем Тимониным внесен значимый вклад.
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Введение. Евгений Иванович Тимонин — со-
ветский, российский ученый; доктор исторических 
наук, профессор. Материалы, рассказывающие  
о биографии ученого, немногочисленны. Его имя 
не упомянуто в таких современных изданиях, как 
«Энциклопедия омского краеведения» [1]. Из дру-
гого издания — «Энциклопедия города Омска», мы 
узнаем, что родился Е. И. Тимонин 10 октября 1927 
г. в д. Петровка Троицкого района Алтайского края 
РСФСР, а умер 11 июля 2013 г. в г. Омске РФ [2,  
с. 479, 480].

Евгений Иванович был человеком скромным. 
Являясь крупным исследователем в области исто-
рии КПСС, он преподавал дисциплину на непро-
фильном факультете Омского государственного 
педагогического института им. М. Горького. После 
событий 1991 г. работал в различных вузах г. Ом-
ска и активно занимался научной деятельностью.  
На основе справочных изданий, опубликованных  
и неопубликованных воспоминаний Г. И. Малы-
шенко, Г. А. Порхунова, поэтических произведений 
Е. И. Тимонина, также личных впечатлений авто-
ра статьи, впервые в отечественной историогра-
фии ставится цель изучить научную биографию  
ученого.

Родом из Сибири. Генеалогия фамилии Тимонин 
необычна. В сохранившихся летописных хрониках 
носители этой фамилии принадлежат к важным 
персонам из псковского дворянства XV–XVI вв., 
обладающим властью и почестями. Корни фамилии 
уходят во времена Иоана Грозного [3].

Алтай, родной дом Евгений Иванович описал  
в поэме «Память детства»:

«Здесь, у подножия Алтая,
Среди распаханных полей 
Стоит деревня, утопая 
В тени берез и тополей,
А где-то там, над тихой речкой,
Когда-то был мой отчий дом 
С полатями и русской печкой,
И тусклой лампой над столом…» [4, с. 12].
Жители европейской России на земле Троицкой 

появились в годы правления Петра I. Первым по-
селенцем в истории села был беглый крестьянин  
с Орловщины — Петров. 

Именно он обосновался на сказочно красивой 
лесной поляне в долине небольшой речки. Так воз-
никла деревня — Петровка. Ко времени революции 
в Петровке насчитывалось около 1000 хозяйств. Пе-
тровка была большим богатым селом, где в боль-
шинстве своём проживало зажиточное население. 
Но все страдали от малоземелья, так как земли 
здесь были кабинетными, т.е. принадлежали цар-
ской семье [5]. А посему крестьяне искали новых 
путей и поддержали новую власть:

«Пришел конец устоям древним,
Всем предрассудкам вопреки
Бурлила страстями деревня:
Как жить? — решали мужики [4, с. 13]. 
Конец 1920-х–начало 1930 гг. Евгений Ивано-

вич «вспоминает» опосредованно, через труд земле-
пашца-отца и работу вместе с ним в поле:

Имя в истории
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«Пахать поля — не рвать ромашки, 
Я это понял в ту весну, 
Когда вдвоем в одной упряжке
Мы подымали целину.
Который раз пройдя по кругу,
Не раз споткнешься в борозде,
Аж руки прирастали к плугу
И сыромятине-узде,
Пласты ложились за пластами
И под пшеницу, и под рожь.
Но все ж под вечер так устанешь,
Что еле по полю идешь,
Идешь усталый, запыленный,
Полузакрытые глаза,
И не поймешь, где пот соленый,
А где горючая слеза […],
И понял я: нам не под силу
В условиях такой страды
Не только накормить Россию — 
Самим бы выйти из нужды» … [4, с. 15, 16].
В сентябре 1929 г. общее собрание членов Пе-

тровского ТОЗа приняло решение создать сель- 
хозартель «12 лет Октября». Затем появились про-
мартель «Красные Орлы», сельхозартель им. Тель-
мана, промартель смолокуров и бондарей им. Де-
мьяна Бедного … [5]. Это была коллективизация. 
Двухлетний младенец этого понять не мог. Пройдут 
годы, и Евгений Иванович, будучи взрослым чело-
веком, напишет, что это были годы:

«… когда, расправив крылья,
Страна шагала вглубь и вширь,
Крушила старые бастильи
И создавала новый мир» [4, с. 13]. 
В годы военного лихолетья Евгений Тимонин 

получил 10-летнее образование. Среднюю школу  
Е. И. Тимонин окончил в с. Заводском, что неда-
леко от д. Петровка. В 1946–1947 гг., в возрасте 
19–20 лет, он преподает историю и географию  
в семилетней школе п. Куличье того же Троицкого 
района Алтайского края [6, с. 5].

Студенческие годы. В 1947 г. Евгений Тимонин 
поступает на историко-филологический факультет 
Томского государственного университета (ТГУ). 
Факультет вел подготовку по специальностям: исто-
рия СССР, всеобщая история, русский язык, рус-
ская литература, классическая филология, логика  
и психология [7, с. 74]. На факультете бурлила на-
учная и общественная жизнь, тон которой задавали 
бывшие фронтовики, как студенты, так и вернув-
шиеся с фронта ученые:

«Пройдя с боями пол-Европы,
Народам принеся рассвет,
Солдаты скопом из окопов
Шагали в университет.
На пропотевших гимнастерках
Сверкали солнцем ордена, 
А рядом с ними — мы, в потертых 
Широких папкиных штанах» [8, с. 19]. 
За окном стоял поздний сталинизм. Студенты, 

как и вся страна, жили восстановлением народно-
го хозяйства, последующей за фултонской речью 
Уинстона Черчилля войной «холодной» и войной  
в Корее… 

В 1951 г., после ареста заведующего кафедрой 
новой истории доцента Р. Е. Кугеля, она была 
ликвидирована, а ее сотрудники вошли в состав 
кафедры древней и средней истории, которая  
с 1 сентября 1951 г. стала называться кафедрой все-
общей истории. Новую кафедру возглавил доцент  
А. И. Данилов [7, с. 74].

При всем этом студенты учились, как образно 
описывал Е. И. Тимонин в своей поэме «Разгониа-
да», — учились с книгами в руках:

«Мы, по-серьезному, за книги
Садились грызть гранит наук» [8, с. 19].
И, естественно, учились у преподавателей:
«Еще не снял доцент Данилов
Мундир с могучих своих плеч,
Но многих нас уже пленила
Его возвышенная речь.
Читал он «средние века» нам
И уводил во глубь веков.
Он был парторгом, был деканом,
Ценил своих учеников…» [8, с. 19].
В 1949 г. на кафедру истории СССР ТГУ в каче-

стве заведующего вышел уволенный в ходе борьбы 
с космополитизмом из Московского государствен-
ного университета (МГУ), направленный на рабо-
ту в Сибирь, крупнейший специалист в области 
истории Октябрьской революции и Гражданской 
войны в России, лауреат Сталинской премии пер-
вой степени, доктор исторических наук, профессор  
И. М. Разгон. В ТГУ он читал курс истории СССР 
советского периода, спецкурсы «Гражданская во-
йна в Сибири», «В. И. Ленин в Октябре», руководил 
работой спецсеминаров «Историография Великой 
Октябрьской социалистической революции», «На-
циональное строительство в СССР», «Аграрная по-
литика Советской власти»… Прекрасно знавший 
историю и лично знакомый со многими партийны-
ми и государственными деятелями 1920–1940-х гг., 
он в ходе лекций дополнял изложение фактическо-
го материала их портретными характеристиками. 
И. М. Разгон возглавлял объединенный совет по за-
щите кандидатских диссертаций по историческим, 
филологическим и философским наукам, затем —
специализированный совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по специальности 
«История СССР» [9]. Под научное обаяние ученого, 
в той или иной степени, попали все студенты исто-
рико-филологического факультета ТГУ. В 1952 г.  
Е. И. Тимонин завершил обучение в вузе, впереди 
его ждала работа [6, с. 5].

Становление. По окончанию университета  
Е. И. Тимонин становится сотрудником руководимо-
го С. Д. Игнатьевым Министерства государственной 
безопасности СССР (МГБ), точнее, его Управления 
по Томской области. После смерти И. В. Стали-
на в марте 1953 г. министерство слилось с МВД,  
во главе которого стал Л. П. Берия [6, с. 5; 10]. Факт 
выхода на работу в «Управление» Евгений Ивано-
вич объяснял следующим образом — проникший  
на танцы в рабочий клуб студент был задержан  
и сдан оперативникам МГБ. После объяснений  
о том, как он оказался в закрытой для посторон-
них граждан «зоне», он вместо наказания получил 
«приглашение» на службу. Впрочем, это было при-
глашение, от которого отказаться было невозмож-
но. Историю о «находчивом парне», вызвавшем 
интерес у сотрудников МГБ, слышала значительная 
часть коллег Е. И. Тимонина. Доктор исторических 
наук, профессор Г. А. Порхунов на вопрос автора 
статьи о службе Е. И. Тимонина в МГБ рассказал, 
что однажды Евгений Иванович показал ему свою 
фотографию того времени — фотографию офи-
цера с погонами капитана. В 1990 г. автор данной 
статьи спросил Евгения Ивановича об отношении 
сотрудников объединенной МВД СССР к Л. П. Бе-
рии. Ответ был прост — «мы видели в нем второго 
Сталина».



О
М

С
К

И
Й

  Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
  ВЕС

ТН
И

К
. С

ЕРИ
Я

 «О
Б

Щ
ЕС

ТВО
. И

С
ТО

РИ
Я

. С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ» ТО

М
 9 №

 3  2024
И

С
ТО

РИ
Я

65

По истечению лет Е. И. Тимонин напишет: 
«Друзья, мы помним годы эти,
Я говорю вам неспроста.
Мы тоже, может быть, в ответе
За «отдаленные места». 
Но и об этом, между прочим,
Вам говорю не потому,
Что сам кого-либо порочил
Иль отправлял на Колыму.
Хочу сказать лишь в общем виде,
На том ответственность вдвойне,
Кто это знал, кто это видел,
Но оставался в стороне.
В такую сложную эпоху, 
Где сам мудрец не разберет,
Что хорошо, что очень плохо,
Мы все же двигались вперед…»  [8, с. 22].
Как пишет Г. И. Малышенко: «Тяга к педагоги-

ческой, научной деятельности взяла верх и опреде-
лила судьбу сотрудника госбезопасности» [6, с. 5]. 

С 1953 по 1963 гг. Е. И. Тимонин трудится в Мош-
ковском районе Новосибирской области. Сначала 
он учитель истории Дубровинской средней школы, 
затем первый секретарь райкома комсомола этого 
же района. В 1956 г. он направлен на работу в каче-
стве директора Белоярской семилетней школы, где 
с развитием зверосовхоза растёт количество уча-
щихся. К 1957 г. перед школой встаёт задача пере-
хода на среднее образование. Нельзя не отметить, 
что под решение задачи было построено новое зда-
ние школы. Но здание — это стены. Будучи членом 
партии, Е. И. Тимонин привлекает к процессу пере-
хода школы на новый уровень образования партий-
ную организацию и директора совхоза Ф. Е. Лупан-
дина. Это может показаться странным, но Евгения 
Ивановича до сих пор помнят в Белоярской средней 
школе как интересного человека и талантливого ру-
ководителя, активно привлекающего в школу моло-
дых преподавателей — директора-новатора. С его 
именем связывают изменение статуса школы [11].

В 1963 г. Е. И. Тимонин возвращается в ТГУ, где 
работает на кафедре истории КПСС. Здесь он обоб-
щает материал, полученный за 10 лет работы в рай-
оне. Результатом стала защита в 1967 г. диссерта-
ции на соискание степени кандидата исторических  
наук — «Деятельность партийных организаций 
Западной Сибири по повышению роли общеоб-
разовательных школ в коммунистическом воспи-
тании учащихся (1956–1963 гг.)». Тема эта, тес-
но привязанная к принятой XXII Съездом партии 
Третьей программе КПСС (1961 г.), перекликается  
с изысканиями И. М. Разгона в бытность последнего 
педагогом-методистом Центрального дома детского 
движения при ЦК ВЛКСМ. Позднее, став доцентом,  
Е. И. Тимонин опубликует ряд работ, рассматри-
вающих роли коллектива в воспитании личности 
школьника и проблемы взаимоотношений между 
учащимися и преподавателями [12; 5, с. 6].

С начала 1970-х гг. под руководством Н. В. Ще-
локова проводится реформирование системы Ми-
нистерства внутренних дел (МВД) и его учебных 
заведений. 

С 1971 г. по решению МВД СССР Омская выс-
шая школа милиции (ОВШМ) стала специализи-
рованным учебным заведением, готовящим работ-
ников уголовного розыска, в котором обучались 
слушатели из всех республик, краев и областей Со-
ветского Союза. Кандидат исторических наук, до-
цент Е. И. Тимонин получает приглашение работать 
в ОВШМ и переезжает в г. Омск [13; 5, с. 6].

Накануне перестройки. Известность историка 
и историографа Е. И. Тимонин получает во второй 
половине 1970-х гг., когда, работая на факультете 
иностранных языков Омского государственного пе-
дагогического института им. М. Горького (ОГПИ), 
он начинает изучение проблем буржуазных фаль-
сификаций досоветской истории КПСС. Было 
бы неверно рассматривать указанную тему узко,  
в ключе идеологического противостояния — речь, 
по большому счету, шла о противоборстве плано-
вой социалистической системы и набирающих вес  
неолиберализме и неоколониализме, противобор-
стве, переходящем в геополитическое противостоя-
ние двух сверхдержав и военно-политических бло-
ков. Удар в этом противоборстве наносился по ядру 
советской политической системы — КПСС. Её слом 
по подсчетам западных политологов должен был по-
влечь разрушение СССР [14, с. 28, 30, 37].

В 1977 г., в год: 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и принятия Консти-
туции СССР Е. И. Тимонин в соавторстве с ректо-
ром ОГПИ В. М. Самосудовым издают под грифом 
пединститута и Омской областной организации об-
щества «Знания» серию брошюр:

— «Начало рабочего движения и распростране-
ние марксизма в России и буржуазная историогра-
фия»;

— «Второй съезд РСДРП и буржуазные фальси-
фикаторы истории большевизма»;

— «Начало ленинского этапа в развитии марк-
сизма и его буржуазные фальсификаторы»;

— «Период ленинской «Искры» в освещении 
буржуазных историков»;

— «Первая буржуазно-демократическая рево-
люция в России и буржуазные фальсификаторы де-
ятельности большевистской партии»;

— «Партия большевиков в годы реакции и но-
вого революционного подъема и буржуазные фаль-
сификаторы истории большевизма»;

— «Деятельность большевиков в годы Первой 
мировой войны и буржуазная критика истории 
КПСС»;

— «Буржуазные фальсификации деятельности 
большевистской партии во второй буржуазно-демо-
кратической революции» [15, с. 11, 12]. 

Параллельно обозначенной теме Евгений Ивано-
вич занимается изучением русской эмиграции по-
сле октябрьского периода [16, с. 136].

В 1982 г. в издательстве ТГУ тиражом тысяча эк-
земпляров выйдет в свет монография Е. И. Тимони-
на «Критика современных буржуазных концепций 
истории создания марксистской партии в России». 
Еще через четыре года, в 1986 г., Евгений Ивано-
вич защитит одноименную диссертацию на соиска-
ние степени доктора исторических наук [6, с. 6.; 15,  
с. 15].

Защита вышеназванной диссертации и иссле-
дования по истории русской политической эмигра-
ции позволят говорить о Е. И. Тимонине не только 
как о знатоке истории и историографии, противо-
стоящих советскому политическому строю сил,  
но и введут его в число лиц, способных к политиче-
ской аналитике.

Термидор. Познакомиться с Евгением Иванови-
чем мне довелось в августе 1987 г., во время выхода 
на работу на кафедру истории КПСС ОГПИ. Сто-
яла летняя жара. Встретили меня трое преподава-
телей. Одеты они были, как говорится сейчас, по 
дресс-коду: в темные костюмы, при галстуках. В. М. 
Самосудова я знал, он читал у нас на историко-ан-
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глийском факультете спецкурс. Остальных не знал. 
Рассматривая кучерявого, с неаккуратной приче-
ской соискателя в ассистенты, к тому же обряжен-
ного в брючки производства ГДР из плащевой тка-
ни, в рубашку с короткими рукавами и карманами 
с клапаном, обутого в польские башмаки с липуч-
ками вместо шнурков один из присутствующих по-
лушутя-полусерьезно сказал: «Ну вот, и у нас экс-
тремисты появились». Это был Евгений Иванович.  
До доклада М. С. Горбачева «Октябрь и перестрой-
ка: революция продолжается», положившего начало 
ревизии истории партии и государства, оставалось 
более месяца [14, с. 26].

В 1990 г. секретарь партийного комитета ОГПИ, 
сторонник Демократической платформы в КПСС 
К. А. Чуркин становится ректором пединститута. 
Автор данной работы занимает пост партийного 
секретаря. Первое, что мной было сделано, — это 
перерегистрация организации КПСС из организа-
ции пединститута — в территориальную. Критика 
моего «предательства» не знала границ… Однажды 
в мой кабинет партийного секретаря территориаль-
ной организации КПСС при райкоме партии Цен-
трального района г. Омска вошел Е. И. Тимонин. 
Посмотрел на стол, где вместо партийной печати 
лежали «Аргументы и факты», «Огонек» и анти-
коммунистические газеты оппозиции. Констатиро-
вал и одновременно спрашивал: «Смотришь, что  
от них еще ждать?» Посетовал: «Вот и до термидо-
ра дожили». Пожал руку и вышел. С его оценками 
произошедшего я полностью согласен [17, с. 145,  
146].

На программу «500 дней», предложенную док-
тором экономических наук, академиком АН СССР 
С. С. Шаталиным и поддержанную Г. А. Явлинским, 
Е. И. Тимонин отреагировал эпиграммой «Супер- 
аукцион»:

«Какой-то шустрый академик
Нам обещал открыть пути,
Как без товаров и без денег
Успешно к рынку перейти.
В экономическом прогнозе,
Чтоб выйти нам из тупика,
Он предложил на всем серьезе
Продать Россию с молотка» [18, с. 58].
Происходящие события во многом определили 

отношения Евгения Ивановича к коллегам-истори-
кам. В. М. Самосудову, по результатам его работ  
о терроре против крестьянства и антикоммунисти-
ческих выступлений, он попросту заявил: «Я тебе 
руки не подам!». Охотно Е. И. Тимонин сотруд-
ничал с А. Д. Колесниковым, Г. А. Порхуновым,  
М. Е. Будариным. М. Е. Бударину он опубликовал 
следующее посвящение:

«Ему, историку-марксисту,
Подвластны многие века:
То пишет «Были о чекистах»,
То выдаст сказ про Ермака.
Успехов Вам в большой науке
Годам, бегущим вопреки,
Чтоб наши дети, наши внуки
«Валили» к Вам в ученики» [19, с. 47, 48].
Евгений Иванович, насколько это было возмож-

но и, с его точки зрения, необходимо, поддерживал 
левое движение, участвуя в научных мероприятиях, 
организованных Омским обкомом КПРФ, как-то:

— международная конференция «Социал-демо-
кратия: революция и эволюция» (2003 г.);

— международная научная конференция «Пер-
вая российская революция и буржуазно-демократи-

ческий этап развития Российской империи (1900–
1917 гг.)» (2005 г.);

— научная конференция «Революция и кон-
трреволюция в Сибири (1917–1922 гг.)» (2009 г.). 
Перечень этот можно продолжить публикациями  
на злободневные для левых сил темы в газете 
«Красный путь».

Из левых политиков в 1990–2000 гг. он, как  
и многие, симпатизировал О. Н. Смолину, к которо-
му, как к депутату, участнику октябрьских событий 
1993 г. в г. Москва, он обратился с, по-своему шут-
ливым, обращением:

«Ученый, политолог Смолин,
Как по иронии судьбы,
Был высшей властью удостоен
Урока классовой борьбы.
Защитник права и свободы,
В московских битвах понял он,
Что между властью и народом
Стоит с дубиною ОМОН» [19, с. 49].
Крайне нелицеприятно оценил историк и знаток 

политического зарубежья результаты трансформа-
ции власти:

«До перестройки бытия
Контора «Кройки и шитья».
А после? После перестройки
Контора та «Шитья и кройки» [18, с. 58].
В новой России. Распад СССР стал для Евгения 

Ивановича, как и для многих историков, трагедией.  
Но он продолжал работать. В посткоммунистиче-
ский период Е. И. Тимонин сотрудничал с Инсти-
тутом ветеринарной медицины Омского государ-
ственного аграрного университета (ИВМ ОмГАУ), 
Сибирским государственным автомобильно-до-
рожным университетом (СибАДИ), Омским эконо-
мическим институтом (ОмЭИ). Двумя основными 
темами исследования являлись русская эмиграция  
и гражданская война в Сибири.

По первой теме он публикует два моногра-
фических исследования: «Национальная культу-
ра русского зарубежья (1920–1930 гг.)» (1997 г.)  
и «Исторические судьбы русской эмиграции 
(1920–1945 гг.» (2000 г.). Оба издания вышли в из-
дательстве СибАДИ тиражом 300 экземпляров и, 
став библиографической редкостью, являются ин-
тереснейшим исследованием проблемы как с точки 
зрения анализа русской культуры за рубежом, так 
и с точки зрения политического анализа деятельно-
сти эмиграции в обозначенные годы. 

Отметим, что тема прошла и через литературное 
творчество Е. И. Тимонина. В 1990-е гг. на страни-
цах газеты «Аргументы и факты в Омске» он пу-
бликует повесть о судьбе дочерей белого генерала, 
атамана Г. М. Семенова. Публикация, написанная 
на основании материалов Центрального, Омского  
и других сибирских архивов МГБ СССР, вызвала 
живой интерес не только российских читателей,  
но и представителей эмиграции [6, с. 11]. Автору 
данной работы известно получение Евгением Ива-
новичем писем из Австралии… Впоследствии произ-
ведение под названием «В городе Дальнем» выйдет 
отдельным изданием. 

Есть точка зрения о наличии научной школы  
Е. И. Тимонина, связанной с исследованием исто-
рии эмиграции. Действительно, под руководством 
ученого Г. И. Малышенко были защищены диссер-
тации: «Идейно-политическая борьба в среде каза-
чества российской эмиграции в Северо-Восточном 
Китае, 1920–1937 гг.» (2001 г.) и «Общественно-по-
литическая жизнь российского казачества в даль-
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невосточной эмиграции: 1920–1945 гг.» (2007 г.). 
Тема российской эмиграции на Дальнем Востоке 
первой половины XX века параллельно изучалась  
Н. Е. Абловой, С. Ю. Яхимович, И. В. Потаповой,  
Т. В. Ревякиной, Н. В. Гончаровой и др. Однако 
создать научную школу по изучению эмиграции  
ни Е. И. Тимонин, ни его ученики в условиях г. Ом-
ска, где они работали на непрофильных факульте-
тах различных вузов, не сумели.

В 2007 г. в соавторстве с Г. А. Порхуновым  
Е. И. Тимонин издает монографию «Борьба  
за власть: революция и контрреволюция в Сиби-
ри (1917–1922)». Изданная под грифом Омского 
экономического института, книга явилась итогом 
многолетней исследовательской работы и публи-
кационной деятельности авторов. Ряд фрагментов 
исследования был апробирован на научных конфе-
ренциях, о многочисленных исторических персона-
лиях авторы рассказывали на страницах периоди-
ческой печати. 

Анализ работ Е. И. Тимонина по истории эми-
грации и гражданской войны позволяет говорить 
не только об его обращении к персоналиям, речь 
скорее идет об обращении к проблемам личности 
в годы братоубийственного противостояния. Имеет 
место стремление завершить латентную граждан-
скую войну своеобразным «национальным прими-
рением». Насколько это было возможным в конце 
1990-х — первом десятилетии 2000-х гг., остается 
вопросом для дискуссий.

Руководитель, наставник, педагог. Общий пе-
дагогический стаж Е. И. Тимонина 60 лет. Из них  
49 лет Евгений Иванович проработал в вузах,  
из них 24 года руководил кафедрами ИВМ ОмГАУ 
и ОмЭИ. Сотрудники помнят его как руководите-
ля, умевшего определять перспективу развития не 
только кафедр, но и их сотрудников. На кафедрах 
бурлила жизнь: обсуждались научные доклады 
ученых и аспирантов, шло планирование изданий 
сборников трудов, оценивалось участие сотрудни-
ков в общественной жизни.

Евгений Иванович делился своими идеями  
и замыслами. По воспоминаниям коллег, он часто 
повторял и в шутку, и всерьез, что у него много за-
думок, сам он их осуществить не успеет. Е. И. Тимо-
нин был открыт для любых конструктивных идей, 
признавая за студентами, аспирантами и коллегами 
право на свободу творчества [6, с. 9]. Его рецензии 
и отзывы на диссертации, монографии и пособия 
отличались научной беспристрастностью, четко-
стью изложения мысли, конкретностью замечаний 
и предложений.

В 2004 г. Евгений Иванович издал учебник 
«История Сибири (1917–1980 гг.)». Он был одним 
из тех, кто считал, что введение в историческое об-
разование регионального, а в данном случае сибир-
ского компонента, оптимизирует изучение истории.  
За указанную книгу ученый и педагог Е. И. Тимо-
нин был удостоен диплома лауреата общероссий-
ского конкурса на лучшую научную книгу среди 
преподавателей вузов России. Над книгой «Очер-
ки истории Сибири (конец ХVI–ХIX вв.») Евге-
ний Иванович работал последние годы своей жиз-
ни. При работе он активно использует материалы 
международной конференции «Сибирская деревня: 
история, современное состояние, перспективы раз-
вития». Так опыт работы историографа помог ему 
собрать неизвестный ранее материал в условиях, 
когда научные командировки стали практически  
невозможны. Книга вышла из печати в 2012 г.  

Работе над книгами по истории Сибири Евгений 
Иванович отдал более десяти лет. Он высказал свое 
мнение по проблемным вопросам историографии 
Сибири, исследовал проблемы государственного  
и регионального управления Сибирью на протя-
жении четырехсотлетнего (ХVII–ХX вв.) периода.  
Е. И. Тимонин отметил определяющее значение 
вступления в строй Транссибирской железно-
дорожной магистрали, которая соединила Евро-
пейскую часть России и ее азиатскую составляю- 
щую — Сибирь. Особенностью работы являлась ее 
связь с современностью: укрепление дальневосточ-
ных границ страны, упрочение отношений с госу-
дарствами в Азии [20, с. 14].

Необходимо отметить, что выходу в свет книг 
предшествовали характерные для подачи Е. И. Ти-
мониным материала читателю публикации в газетах 
региона, а также выпуск тематических брошюр. 

Заключение. Умер Евгений Иванович 11 июля 
2013 г. В его смерть было трудно поверить. В 85 
полных лет он живо интересовался всем, что про-
исходит вокруг. Постоянный читатель и любимый 
гость Омской государственной областной научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина (ОГОНБ им. Пуш-
кина) он был активным участником круглых столов, 
презентаций, открытий выставок и экспозиций… 

Судьба Е. И. Тимонина была тесно связана  
с процессами, проходящими в стране и на просто-
рах Сибири. В выборе между службой в органах 
госбезопасности, работой на партийном поприще  
и образованием, будучи еще молодым человеком, 
он выбрал последнее и шагнул в науку.

Выпускник ТГУ, один из последователей сфор-
мировавшейся в Сибири научной школы И. М. Раз- 
гона, доктор исторических наук, профессор  
Е. И. Тимонин оставил будущим поколениям исто-
риков 200 работ по истории и историографии,  
10 монографий, 20 брошюр и десятки газетных пу-
бликаций по истории края. Более достойного памят-
ника историку-исследователю не найти. 

Однако, на мой взгляд, к 100-летию со дня рож-
дения замечательного омского историка было бы 
целесообразным установить мемориальную памят-
ную доску на стене одного из вузов, где работал 
Евгений Иванович Тимонин.
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EVGENY IVANOVICH TIMONIN:
HISTORIAN AND TEACHER. 1927–2013
The article is a comprehensive study of the biography and scientific work of Evgeny 
Ivanovich Timonin. As part of the study of the biography, the author, actively 
relying on the poetic legacy of E. I. Timonin, publications in scientific journals and 
the press, restores the picture of rural life in Soviet Siberia in the 1920s and 1930s.
Later, E. I. Timonin’s studies at Tomsk State University, his contacts with teachers 
and front-line students, are studied. The author of the article pays great attention to 
the service of E. I. Timonin worked at the Ministry of State Security of the USSR, his 
work at the Beloyarsk seven-year school, Omsk Higher School of Militia. A serious 
volume of the article is devoted to the analysis of E. I. Timonin’s cooperation with 
the Omsk regional organization of the society «Knowledge» and work after the 
collapse of the USSR.
E. I. Timonin left 200 works on history and historiography, 10 monographs,  
20 pamphlets and dozens of newspaper publications on the history of the region 
to future generations of historians. A more worthy monument to the historian-
researcher could not be found. The article is intended to perpetuate the memory of 
E. I. Timonin, taking into account his centennial anniversary.

Keywords: E. I. Timonin, Omsk, historiography, political emigration, the history of 
Siberia, Omsk Economic Institute, perestroika, national reconciliation.
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