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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Данное издание подготовлено к 100-летию Пермского университета –  первого вуза на Ура-
ле. Предыдущая книга была издана к 90-летию университета, за прошедшие 10 лет произошли 
значительные изменения. Прежде всего, это связано с тем, что ректором университета с 2010 г. 
является Игорь Юрьевич Макарихин, а Владимир Владимирович Маланин стал президентом 
Пермского университета. В 2007 г. университет признан победителем национального проек-
та «Образование», а с 2010 г. имеет статус «национального исследовательского университе-
та» и называется Пермский государственный национальный исследовательский университет 
(ПГНИУ), ранее был Пермский государственный университет (ПГУ). Безусловно, участие 
университета в двух национальных проектах существенно повлияло на развитие его матери-
ально-технической базы: значительно обновился компьютерный парк на факультетах, приоб-
ретено современное отечественное и зарубежное оборудование, программное обеспечение; 
преподаватели имели возможность повысить квалификацию в ведущих зарубежных и россий-
ских научно-исследовательских институтах и университетах.

Относительно ректоров прежних лет появилась дополнительная информация. Следует от-
метить, что во всех изданиях по истории университета не упоминалось имя ректора Липатова 
Сергея Михайловича. И хотя он был в этой должности непродолжительное время, менее года 
в 1943 г., однако такой ректор был, причем он был единственным академиком за 100-летнюю 
историю университета, и этот факт, установленный доцентом А. В. Пустоваловым, не должен 
быть предан забвению.

Значительно дополнены сведения о К. Д. Покровском, Н. В. Култашеве, М. Н. Францевиче, 
В. П. Живописцеве, В. В. Маланине. Что касается директора (ректора) З. И. Красильщик, то 
появилась информация о ее семье (биологов –  медиков), установлены год и место кончины: 
умерла в 1949 г. в Свердловске. На памятной доске указано: «Красильщик З. И., 1896–1949. 
Член партии с 1916 г., чекист, участник революционного движения на Украине».

Внесены дополнения по ректору Г. К. Русакову с учетом публикации о нем в книге «Ректоры 
Саратовского университета», где он работал в должности ректора после отъезда из Перми. По-
лучается, что он последовательно был ректором трех университетов: Иркутского, Пермского 
и Саратовского. Из Саратовского государственного университета перевелся в 1941 г. доцентом 
в Саратовский медицинский институт, а затем его следы теряются. По неточным сведениям, 
он уехал в г. Куйбышев во время Великой Отечественной войны. В Саратовском университе-
те в личном деле Г. К. Русакова сохранился такой документ: «Ректору СГУ П. В. Голубкову. По 
встретившейся необходимости прошу Вас сообщить, какой период времени работал во вве-
ренном Вам госуниверситете Русаков Григорий Константинович, какой заведовал кафедрой, 
причину ухода. Одновременно прошу сообщить, какие имеются данные о научном звании 
Русакова, если таковое он имел. Следователь, юрист III класса А. Бегаева». Официальный от-
вет за подписью тогдашнего ректора от 19 августа 1947 г. был следующий: «Саратовский го-
сударственный университет сообщает, что Русаков Григорий Константинович действительно 
работал в должности ректора университета с 29.04.1938 г. по 24.03.1941 г. С 01.09.1938 г. по 
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01.02.1939 г. работал в должности доцента –  и. о. зав. кафедрой истории ВКП(б) и ленинизма. 
С 01.02.1939 г. освобожден от должности доцента в связи с переходом в мединститут. С долж-
ности ректора освобожден согласно приказа ВКВШ при СНК СССР от 24.03.1941 г. Документов 
об ученой степени и ученом звании в личном деле не имеется, кроме записи в личном листке по 
учету кадров: “Утвержден в звании доцента по ленинизму постановлением Комиссии при Нар-
компросе РСФСР от 14.06.1933 г., протокол № 7”». Вот те сведения, которыми мы располагаем 
по Г. К. Русакову в настоящее время.

Профессор Е. С. Сапиро, занимавший ответственные должности как в Законодательном 
собрании и правительстве Пермской области (ныне Пермском крае), так и в правительстве 
Российской Федерации, написал яркие вспоминания о ректорах В. П. Живописцеве и В. В. Ма-
ланине, которые в общей сложности руководили университетом 40 лет из 100 и внесли суще-
ственный вклад в развитие современного российского университета.

Автор выражает искреннюю признательность Э. М. Сафиной, Т. А. Абасовой, Л. А. Богда-
новой, А. В. Папулову за помощь в подборе материалов, редактирование текста и подготовке 
рукописи к изданию. Выражаю также особую благодарность К. А. Пуниной за неоценимое со-
действие в издании книги.

Автор      В. И. Костицын
2016 год



  |  5

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

После первого издания книги «Ректоры Пермского университета (1916–1991)», опубли-
кованной к 75-летию университета, прошло 15 лет. И вот новая круглая дата –  90-летие, хотя 
официально государством и не отмечаемая. Тем не менее это возможность оценить события, 
которые произошли за эти годы, и наметить планы на ближайшие 10 лет –  в 2016 г. Пермский 
университет будет отмечать 100-летний юбилей.

За прошедшие 15 лет (с 1991 по 2006 г.) в стране многое изменилось. Не стало Советско-
го Союза, сменилось два Президента (СССР –  М. С. Горбачев; РФ –  Б. Н. Ельцин и в настоящее 
время –В. В. Путин), произошли многократные замены правительства (СССР –  Н. И. Рыжков; 
РФ –  И. С. Силаев, Е. Т. Гайдар, В. С. Черномырдин, С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, С. В. Сте-
пашин, В. В. Путин, М. М. Касьянов, в настоящее время –  М. Е. Фрадков).

Наше министерство преобразовывалось 5 раз: Государственный комитет РСФСР по делам 
науки и высшей школы, Министерство науки, высшей школы и технической политики РФ, 
Государственный комитет РФ по высшему образованию, Министерство общего и профессио-
нального образования РФ, Министерство образования и науки РФ, включающее Федеральное 
агентство по образованию.

Наряду с государственными вузами в эти годы созданы многочисленные негосударствен-
ные учебные заведения и столичные филиалы. Обучение студентов в вузах России осуществля-
ется как из средств федерального бюджета (бесплатное), так и по договорам (платное).

Несмотря на большие изменения в стране, Пермский государственный университет ста-
бильно развивался, укреплял материально-техническую базу. В эти годы завершено строи-
тельство Естественно-научного института, нового 7-этажного учебного корпуса № 8, трех жи-
лых домов по улице Коммунистической, осуществлен евроремонт старых корпусов универси-
тета (№ 2, 5, 7, 9, 12 и др.), успешно проведены государственная аттестация и аккредитация 50 
направлений и специальностей в 1992, 1997, 2002 гг., активно работают 14 диссертационных 
советов, количество докторов наук и профессоров превысило 150.

Достижения стали возможны благодаря тому, что все эти годы университет возглавлял Вла-
димир Владимирович Маланин, стратег, умелый руководитель, прекрасный специалист в обла-
сти развития мирового и европейского образования, чутко реагирующий на все нововведения.

Во второе издание книги внесены изменения и дополнения, которые стали известны в эти 
годы. Например, автору не было известно о трагических событиях последних лет жизни перво-
го ректора университета К. Д. Покровского. Выяснилось, что он был обвинен в предательстве 
Родины, арестован и умер в тюремной больнице г. Киева в 1944 г. Потребовалось почти 50 лет, 
чтобы его реабилитировать (1993 г.). Университет всегда гордился своим первым ректором, 
известным ученым-астрономом. Когда в 1992 г. в Пермском университете учредили именные 
стипендии, то в первую очередь для каждого факультета было введено по одной стипендии 
имени первого ректора К. Д. Покровского и мецената Н. В. Мешкова.

В книгу внесены дополнительные материалы о многих ректорах: химике Н. В. Култашеве, 
математике А. С. Безиковиче, историке Н. П. Оттокаре, обществоведе С. Н. Седых, филологе 
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С. А. Стойчеве, юристе Г. К. Русакове. Приведены выдержки из работ, опубликованных в по-
следние годы, воспоминания коллег и историков о А. И. Букиреве, Р. В. Мерцлине, В. Ф. Тиу-
нове, Ф. С. Горовом, В. П. Живописцеве и интервью с В. В. Маланиным.

Автор выражает искреннюю благодарность Лидии Дмитриевне Шадриной, Ирине Вла-
димировне Огородовой, Наталье Марковне Ржевитиной, Леонилле Николаевне Хафизовой, 
Ирине Викторовне Сибикиной и Яне Викторовне Кулималиной за помощь в подборе материа-
лов, оформлении рукописи в электронном виде и компьютерную верстку, а также Борису Кон-
стантиновичу Матвееву, Татьяне Александровне Абасовой, Александру Сергеевичу Стабров-
скому, Станиславу Федоровичу Кудряшову, Владимиру Федоровичу Селезневу, Елене Нико-
лаевне Остапенко, Наталье Дмитриевне Ещенко (г. Санкт-Петербург), Михаилу Алексеевичу 
Теплякову за предоставленные материалы и фотографии прошлых лет.

Выражаю также признательность Михаилу Ивановичу Дегтеву, Николаю Ивановичу Ка-
саткину, Римме Александровне Ошурковой, Валерию Павловичу Реутову, Валерию Алексан-
дровичу Шерстневу, Игорю Николаевичу Шубину за интересные воспоминания о ректорах 
университета, а также всем авторам и родственникам ректоров, представившим материалы 
для книги.

Автор  В. И. Костицын
2006 год
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Пермский университет –  старейшее высшее учебное заведение на Урале, с него началось 
развитие высшего образования в нашем крае. Он был открыт 14 (1) октября 1916 г. в связи 
с возможной эвакуацией в первую мировую войну Юрьевского (Тартусского) университета на 
Урал в г. Пермь. Для облегчения создания нового университета было решено, что вначале его 
будут курировать профессора и администрация Петроградского университета. Поэтому свой 
первый учебный год до 1 июля 1917 г. Пермский университет работал как отделение Петро-
градского университета.

В 1916 г. университет имел 3 факультета: историко-филологический, физико-математи-
ческий и юридический, вместе с вольнослушателями на них обучалось 562 студента. Первым 
ректором Пермского университета был профессор К. Д. Покровский, впоследствии член-
корреспондент АН СССР, известный астроном Пулковской обсерватории.

В сентябре 1921 г. советское правительство утвердило новый устав высшей школы, корен-
ным образом реорганизовавший управление вузами. Университеты должны были стать цен-
трами развития научно-исследовательской работы. Особое внимание уделялось распростране-
нию научных знаний среди широких пролетарских и крестьянских масс. Все высшие учебные 
заведения были подчинены Главному комитету профессионально-технического образования 
(Главпрофобр) при Наркомпросе РСФСР. Деятельностью высшего учебного заведения руко-
водило правление, которое утверждало все постановления советов факультетов. Правление из 
5 человек избиралось советом вуза и утверждалось Наркомпросом. Председателем правления 
являлся ректор, который нес личную ответственность перед Главпрофобром за состояние вуза.

С 1931 по 1939 г. руководитель ПГУ именовался директором. С 1939 г. снова вводится 
должность ректора, а его заместителями являются проректор по научно-учебной работе и по-
мощники по заочному отделению и административно-хозяйственной части.

За первые 20 лет: с 1916 по 1936 г. в Пермском университете сменилось 12 ректоров, многие 
из них работали всего по 1–2 года, что вносило нестабильность в работу университета. В ар-
хивных документах ПГУ, Пермской области и партийного актива о них сохранились крайне 
скупые и краткие сведения, поэтому задача историков, а также преподавателей и сотрудников 
Пермского университета –  восполнить в дальнейшем этот пробел и подготовить более подроб-
ные издания о жизни университета в целом, в том числе о ректорах, возглавлявших вуз.

Автор при написании предлагаемого библиографического очерка о ректорах пользовался 
в основном архивными документами и стремился избегать каких-либо оценок и характери-
стик. В отдельных случаях они приводятся как выдержки из высказываний других авторов или 
из характеристик и отзывов ученых того времени.

Выражаю искреннюю признательность М. А. Дрягуновой, В. Д. Инзельбергу и Г. Ф. Стан-
ковской за содействие в сборе архивных материалов.

Автор      В. И. Костицын
19 августа 1991 года
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* Шевяков Владимир Тимофеевич (1859–1930), зоолог, член-корреспондент Петербург-
ской академии наук (1917), Академии наук СССР (1925). Область научных исследований: 
эмбриология беспозвоночных, систематика и география распространения простейших, 
энтомология.
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Постановление Временного Правительства:
Об учреждении университета в городе Перми

I. Учредить в городе Перми, с 1 июля 1917 года, университет в составе четырех факультетов: 
историко-филологического, физико-математического, юридического и медицинского.

II. Распространить на Пермский университет действие общего устава и штатов Российских 
университетов, с нижеследующими изменениями и дополнениями:

1. Первоначальный состав профессоров Пермского университета образуется из лиц, ис-
полняющих обязанности профессоров в Пермском отделении Петроградского университета 
ко дню введения в действие настоящего постановления, причем на означенных лиц, имеющих 
степень доктора утверждаются в должности ординарного профессора, имеющих степень ма-
гистра или пробывшие не менее пяти лет в звании приват-доцента одного из Российских уни-
верситетов –  назначаются исправляющими должность ординарного профессора, а прочие –  ис-
правляющими должность экстраординарного профессора.

2. Временно, в течение пяти лет со дня введения в действие настоящего постановления, 
к исправлению должностей экстраординарных профессоров могут быть избираемы лица, 
выдержавшие испытание на степень магистра и преподававшие в звании приват-доцента од-
ного из Российских университетов не менее трех лет, причем сокращение этого срока допу-
скается в порядке указанном в статье 499 Уставов Ученых Учреждений и Учебных Заведений 
(Св. Зак., т. Х1, ч. 1, изд. 1893 г.) В течение того же срока к исправлению должности ординар-
ного профессора могут быть избираемы лица, имеющие степень магистра.
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3. Производство испытаний на ученые степени магистра и доктора и возведение в озна-

ченные степени предоставляется совету и факультетам Пермского университета лишь после 
полного сформирования факультетов в составе всех курсов.

4. Министру Народного Просвещения, по ходатайствам факультетов, предоставляется еже-
годно командировать с научной целью, на срок не более одного года, штатных членов факуль-
тета, прослуживших в университете не менее двух лет, в количестве не более одной четверти 
наличного состава каждого факультета и с тем, чтобы каждое из указанных лиц могло вос-
пользоваться такою командировкою не ранее двух лет после последней командировки. При 
этом время, проведенное на службе в Пермском отделении Петроградского университета, за-
считывается в срок выслуги на право командировки в Пермском университете.

5. Получивший указанную в предшедшей (4) статье командировку, сохраняя все причитаю-
щееся по занимаемой им должности содержание, сверх того получает единовременно полуго-
довой оклад основного содержания, но зато не пользуется другими видами командировочного 
довольствия, установленными Уставом о службе по определению от Правительства (Св. Зак., 
т. Ш, изд. 1896 г.).

6. Необходимый для указанной в предшедшей (5) статье надобности кредит предоставляет-
ся ежегодно в сметном порядке, в размере действительной на каждый день потребности.

III. Установить прилагаемую строительную программу работ по сооружению Пермского 
университета (см. прил.).

IV. Производство работы по постройке зданий упомянутого в отделе I университета и обо-
рудованию его, а также определение порядка сих работ, возложить на комитет по устройству 
Пермского университета. В состав сего комитета входят следующие лица: пять представителей 
Пермского губернского земства, Пермский городской голова, пять представителей Пермско-
го городского общественного управления, три представителя Пермского биржевого обще-
ства, почетный гражданин города Перми Н. В. Мешков или лицо для сего им уполномоченное, 
а также ректор и по одному представителю от каждого факультета Пермского университета 
и строители зданий последнего. Комитету предоставляется сверх того, право кооптировать 
в свой состав тех лиц, сотрудничество которых признается им полезным для дела. Заведующие 
отдельными институтами и учебно-вспомогательными учреждениями Пермского универси-
тета приглашаются на заседание комитета по касающимся их вопросам с правом решающего 
голоса. Комитет действует на основании особого о нем положения, которое вырабатывается 
самим комитетом и утверждается Министром Народного Просвещения, по соглашению с Ми-
нистром Финансов и Государственным Контролером. Означенное положение обнародывается 
во всеобщее сведение в установленном порядке.

V. Возложить на Пермское городское общественное управление следующие обязательства:
1. Отвести, по соглашению с Министерством Народного Просвещения, под постройку зда-

ний упомянутого в отделе I университета безвозмездно, на все время, пока в них будет надоб-
ность для университета, участки земли мерою до сорока четырех с половиною десятин и, сверх 
того, в случае учреждения агрономического отделения, до пяти-десяти десятин под опытные 
и показательные поля.

2. Не отчуждать и не застраивать принадлежащий Пермскому городскому общественному 
управлению участок земли мерою до восьми десятин, прилегающий к территории Пермско-
го университета, участок этот, границы коего точно обозначены в вошедшем в законную силу 
постановлении Пермского городского общественного управления, может быть использован 
путем сдачи в аренду, с тем, чтобы в случае расширения университета, необходимое для его 
надобностей место могло быть в любое время очищено.

3. Впредь до постройки зданий Пермского университета предоставить в его пользова-
ние безвозмездно, сроком до десяти лет со дня введения в действие настоящего постановле-
ния, ночлежный дом имени Е. И. Мешковой со всеми принадлежащими к нему постройками 
и, в случае надобности, другие помещения, какие для означенной цели потребуются.
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4. Отнести расходы по приспособлению означенных (ст. 3) помещений для нужд препода-
вания на средства города Перми.

5. Предоставить, в течение ближайших трех лет со дня введения в действие настоящего по-
становления, в распоряжение комитета по устройству Пермского университета один миллион 
пятьсот тысяч рублей на производство строительных работ, с зачетом в эту сумму пожертвова-
ний почетного гражданина города Перми Н. В. Мешкова и других капиталов, жертвуемых для 
этой цели городу Перми.

VI. Возложить на Пермское губернское земство следующие обязательства:
1. Впредь до постройки зданий Пермского университета предоставить в его пользование 

безвозмездно, сроком до десяти лет со дня введения в действие настоящего постановления: 
новое здание губернской земской управы и помещения Александровской губернской земской 
больницы, бактериологического института, фельдшерско-акушерской школы и психиатриче-
ской лечебницы.

2. Отнести расходы по приспособлению означенных (ст. 1) помещений для нужд препода-
вания на средства Пермского губернского земства.

3. Предоставить, в течение ближайших трех лет со дня введения в действие настоящего по-
становления, в распоряжение комитета по устройству Пермского университета один миллион 
пятьсот тысяч рублей, с зачетом в эту сумму пожертвований уездных земств и других капита-
лов, жертвуемых для этой цели Пермскому губернскому земству.

VII. Отпустить в распоряжение Министерства Народного Просвещения, из средств госу-
дарственного казначейства, в течение ближайших трех лет со дня введения в действие насто-
ящего постановления, три миллиона рублей на расходы, связанные с разработкою проектов 
и смет устройства Пермского университета, а равно на постройку и оборудование зданий пер-
вой необходимости, с предоставлением названному Министерству ходатайствовать об отпуске 
из сумм государственного казначейства дополнительных средств на этот предмет в течение 
указанного трехлетия в установленном порядке.

VIII. Размеры кредитов, потребных на постройку и оборудование зданий Пермского уни-
верситета применительно к означенной в отделе III строительной программе, определять, на-
чиная с 1921 года, в сметном порядке, в мере действительной на каждый год надобности.

IX. Отпустить из средств государственного казначейства в 1917 году на научное оборудова-
ние и содержание Пермского университета шестьсот пятьдесят тысяч рублей.

X. Предоставить Министру Народного Просвещения, начиная с 1918 года, испрашивать, 
применительно к действующим штатам Российских университетов, в сметном порядке креди-
ты на содержание Пермского университета, сообразно с действительною на каждый год по-
требностью.

Подписали:
Министр-Председатель      Князь Львов*
Министр Народного Просвещения     А. Мануилов**

5 мая 1917 года

* Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925), князь, политический деятель, крупный помещик. 
Депутат 1-й Государственной думы. Председатель Всероссийского земского союза, один 
из руководителей «Земгора». В марте-июле 1917 г. глава Временного правительства и ми-
нистр внутренних дел. После Октябрьской революции в эмиграции, в 1918–1920 гг.  –   глава 
Русского политического совещания в Париже.

** Мануилов Александр Аполлонович (1861–1929), экономист. В 1890-х годах либеральный 
народник, впоследствии член ЦК партии кадетов. В  1908–1911 гг.  –   ректор Московского 
университета. Вышел в отставку в знак протеста против притеснений студенчества поли-
цией. В 1917 г. –  министр народного просвещения Временного правительства 1-го состава. 
После Октябрьской революции преподавал в вузах, с 1924 г.  –   член правления Госбанка.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТ
ПО СООРУЖЕНИЮ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(в соответствии с Постановлением Временного Правительства от 20 июня 1917 г.)

Приложение к отделу III

№№ 
Наименование работ

Полезная 
площадь
в квадр. 
сажен.

Объем
в куб.
сажен.

1 Административный корпус 733 3,842
2 Жилой корпус 415 1,415
3 Аудиторный корпус 1,030 5,399
4 Астрономическая и геодезическая обсерватория 210 1,263
5 Физический институт 610 3,197
6 Химический институт 1,130 5,923
7 Геологический и минералогический институт 450 2,359
8 Ботанический институт 400 2,097
9 Агрономический кабинет 125 655

10 Зоологический институт 633 3,318
11 Географический и антропологический институт 200 1,048
12 Институт экспериментальных медицинских наук 705 3,695
13 Анатомический институт 1,380 7,233
14 Институт общей патологии, бактериологии и гигиены 485 2,542
15 Библиотека 350 1,835
16 Терапевтический институт 805 4,220
17 Детская клиника на 50 больных с заразными бараками 350 1,835
18 Клиника для нервных и душевных больных на 60 кроватей 530 2,778
19 Клиника для кожных больных на 30 кроватей 

с амбулаторией
280 1,468

20 Хирургический институт 800 4,194
21 Клиника акушерская и женских болезней на 60 кроватей 530 2,778
22 Клиника глазных болезней с амбулаторией на 25 кроватей 220 1,153
23 Клиника для болезней уха, горла и носа с амбулаторией на 

25 кроватей
220 1,153

24 Госпитальные клиники (на 50 больных каждое):
а) терапевтическое отделение
б) хирургическое отделение 

265
265

1,389
1,389

Всего 13,121 68,178
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Примечания:

1. Стоимость строительных работ определяется, на основании утверждаемых в установлен-
ном порядке смет и исчислений, комитетом по устройству Пермского университета.

2. Размер расходов по устройству водоснабжения, канализации, электрического освещения 
и газопровода с устройством соответствующих станций и завода, а также на устройство бота-
нического сада и на хозяйственные постройки и связанные с ними надобности, определяется 
в один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч двести четыре рубля.

3. Размеры расходов по обстановке помещений и по научному оборудованию университета 
определяются в один миллион восемьсот восемнадцать тысяч сто тридцать шесть рублей.

4. Изменения в строительной программе в смысле иной группировки учебно-вспомогатель-
ных учреждений, перенесение их из одного здания в другое и увеличение одних помещений 
за счет других, разрешаются комитетом по устройству Пермского университета при условии, 
чтобы такие изменения не выходили из предела общего итога кубического объема построек.

5. Могущие поступить, сверх указанных в отделах V и VI Постановления об учреждении 
университета в городе Перми, пожертвования не зачисляются в счет сумм, подлежащих к отпу-
ску на осуществление настоящей программы, а расходуются с разрешения комитета по устрой-
ству Пермского университета, если не имеется прямых указаний жертвователя, на увеличение 
помещений или сооружение новых, не вошедших в программу учебно-вспомогательных уч-
реждений или другие нужды по устройству университета.

Подписал:
Министр Народного Просвещения      А. Мануилов
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕШКОВ – АКТИВНЫЙ 
ОРГАНИЗАТОР ПЕРМСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Н. В. Мешков (1851–1933), известный пермский 
купец 1-й гильдии, промышленник, меценат. Созда-
тель новых пароходных линий в Волжско-Камском 
бассейне, инициатор строительства железной доро-
ги вдоль Урала, организатор производства несколь-
ких цементных заводов. Его компания «Братья Ка-
менские и Мешков» была крупнейшим товаро-пас-
сажирским пароходством на Урале. И, самое важное 
для нас, он был главным инициатором и организатором открытия Пермского университета.

О Н. В. Мешкове опубликованы книги: Дубилет Н. Н. Слово о Мешкове (Пермь: Большая 
Кама, 1967), Рабинович Р. И. Опальный миллионер (Пермь, 1990), Семенов В. Л. Н. В. Мешков 
– пермский миллионер, либерал и просветитель (Пермь, 2002), Аленчикова Н. Д. Пермский 
гражданин Н. В. Мешков (ПГНИУ, 2016), имеются о нем и многочисленные статьи (Т. И. Бы-
стрых, Н. П. Баяндина, В. С. Верхоланцев, Е. Д. Харитонова, А. С. Стабровский, Л. А. Фадеева 
и др.), но он, безусловно, заслуживает отдельного рассмотрения в специальной книге. Здесь же 
автор решил поместить о Николае Васильевиче два письма, которые передал мне профессор 
кафедры геофизики Борис Константинович Матвеев, за что я искренне ему признателен.

Эти письма были написаны в 1965 г. к 50-летию Пермского университета! Автором пер-
вого письма является Юрий Александрович Орлов (1893–1966), академик АН СССР, ла-
уреат Ленинской премии, работавший в ПГУ с 1916 по 1924 г. Он обратился с просьбой на-
писать о Н. В. Мешкове к Лидии Александровне Фотиевой (1881–1975), личному секрета-
рю В. И. Ленина в 1918–1924 гг. Она, участница трех революций, бывшая в ссылке в г. Перми 
в 1901 г. за участие в студенческом движении, автор воспоминаний о В. И. Ленине, работавшая 
в СНК РСФСР и СНК СССР (1918–1930), с 1938 г. –  в Центральном музее В. И. Ленина, хорошо 
знала Николая Васильевича Мешкова. Л. А. Фотиева является автором второго письма.

Копии писем получил профессор Б. К. Матвеев в 1996 г. от Натальи Павловны Орловой 
(г. Москва) –  жены Юрия Александровича Орлова, и, что также интересно для Перми и уни-
верситета, она является дочерью профессора Павла Ивановича Преображенского (1874–
1944), первооткрывателя Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, Верхне-
чусовского месторождения нефти и работавшего в Пермском университете с 1922 по 1924 г.

Глубокоуважаемая Лидия Александровна!

Вы разрешили напомнить Вам при случае о Николае Васильевиче Мешкове. Близится 50-ле-
тие Пермского университета, открытого осенью 1916 года первоначально как отделение Петро-
градского университета и окончательно оформленного в самостоятельный весной 1917года.

Об открытии Университета в Перми очень настойчиво и активно хлопотал, и не один год, 
Н. В. Мешков совместно с местными общественными организациями –  земством и др. Были об-
ращения со стороны рабочих, интеллигенции в Перми –  деталей не помню.
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Н. В. Мешковым был построен огромный, четырехэтажный с мансардным этажом «Ночлеж-
ный дом имени Елены Ивановны Мешковой» на Заимке, недалеко от станции «Пермь II-я». Елена 
Ивановна была мать Н. В. Мешкова, начавшего свою трудовую жизнь, кажется, лотошником, 
продавцом ваксы и гуталина. Впоследствии крупный промышленник, владелец практически всех 
пароходов фирмы «Братья Каменские и Н. В. Мешков» (помнится такое название). Николай Ва-
сильевич планировал создание высшей школы на перекрестке железнодорожного пути и большого 
водного: Кама –  Волга.

В планах Мешкова была организация высшей школы со всем тем, что надо было бы иметь для 
студентов –  библиотеки, общежития, лыжный и другой спорт и т. д. События и история сло-
жились таким образом, что все это стало реализоваться позднее при Советской власти. Тем не 
менее, историческая справедливость говорит о желательности вспомнить Н. В. Мешкова, не за-
быть все то положительное и в то время сыгравшее большую роль, что было сделано Мешковым 
для открытия Университета в Перми.

Помню также, что Н. В. Мешков отвел каким-то образом добавку к названию Пермского 
университета, кажется в виде «имени великого князя Николая Николаевича» –  в то время глав-
нокомандующего русской армией во время первой мировой войны. Впрочем, последнее –  мелочь, 
отнюдь не этим надо мерить роль Мешкова в помощи Пермскому университету и при его зарож-
дении и в первый год его существования.

Упомянутый выше «Мешковский дом» на Заимке к моменту открытия Университета был за-
нят под постой солдат и фактически был занят университетскими кафедрами лишь в 1917/18 
учебном году. Стоящий рядом корпус кожевенного завода Алафузовых (Алафузовский корпус), 
к которому была начата пристройка под анатомический институт –  должен был быть переде-
лан также для университета. Но трудности военного времени и, помнится, «прижимистость» 
приказчика Мешкова –  Чудинова, который не соглашался прибавить полтинник рабочим, про-
сившим прибавки, сделали то, что этот корпус был достроен и отделан много позднее, кажется 
во времена НЭПа. В настоящее время в нем помещается Педагогический институт.

Не могу припомнить всевозможных случаев помощи Университету со стороны Мешкова; да 
многого и не знал по своему тогда малому чину младшего ассистента, так как все сколь-нибудь 
крупные хлопоты лежали на ректоре и профессуре. Помню лишь неоднократно слышанные мною 
слова от некоторых профессоров о том, что Н. В. Мешков поразительно хорошо разбирается 
в людях и отличает патриотов Пермского университета среди профессуры, самоотверженно 

взявшихся за дело создания университета, от гастроле-
ров, или апатичных в этом ответственном деле.

Пермский университет был последним университе-
том, открытым при царском правительстве. Пожалуй, 
основным факультетом был в нем будущий медицинский, 
в самом начале – медицинское отделение физико-мате-
матического факультета. Война вызвала эвакуацию Вар-
шавского, в то время в составе наших университетов, 
а затем и Юрьевского (Дерптского, ныне в г. Тарту) и, та-
ким образом, ослабила подготовку врачей. Между тем 
армия сразу потребовала их очень много, это содейство-
вало открытию именно медицинского факультета, всегда 
самого громоздкого в университетах, впоследствии у нас 
выделенного в самостоятельные медицинские институты 
из всех университетов, где был медицинский факультет.

В настоящее время в Перми Областной архив, по 
имеющимся сведениям, находится в удовлетворитель-
ном состоянии, и вероятно, целесообразно было бы, вос-
становить и там память о Н. В. Мешкове не только, как Ю. А. Орлов
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о купце-капиталисте, толстосуме и т.  п. –  только это встречается в справочниках о Перми, из-
даваемых на месте…

Н. В. Мешков помогал многим передовым политическим людям в свое время. Был, кроме всего 
прочего, человеком большой общей культуры, прекрасно понимавшим не только, что такое про-
мышленность и экономика Урала, но и что такое греческая мифология.

В. И. Ленин не ошибся, когда привлек Мешкова на работу консультантом в Народный Комис-
сариат Путей Сообщения.

Позволяю себе писать Вам о вышеизложенном –  как напоминание о моей просьбе написать 
о Мешкове и как некоторые справочные данные.

С глубоким уважением
Искренне Ваш                         Ю. Орлов

      Директор Палеонтологического
института АН СССР,

академик Орлов Юрий Александрович
Москва, В-71, Ленинский просп. 13.

17 мая 1965 г.

14 июня 1965 г.

Уважаемый
Юрий Александрович!

Вот что я могу сказать о Н. В. Мешкове дополнительно 
к имеющимся у Вас сведениям.

Прежде всего, Николай Васильевич был меньше всего 
«купцом-толстосумом», как Вы его несколько презрительно 
охарактеризовали. Он был умный, остроумный, обаятель-
ный человек, самородок. Внешне –  очень красивый, предста-
вительный. Как делец –  честный, с широким размахом. Про-
мышленность и экономику Урала он наверняка знал, а вот 
насчет греческой мифологии, о чем Вы пишете, сомневаюсь. 
Насколько я знаю, образования он не получил никакого, но, 
как одаренный человек, все схватывал налету. Размер его  
капитала называли около 16 млн рублей. За границей его 

знали, писали о нем, называя его королем Урала.
Но, конечно, не этим привлекал нас к себе Николай Васильевичу, а своей отзывчивостью, сер-

дечным отношением к молодежи, горячим интересом и сочувствием ко всему прогрессивному, 
передовому. Он был крупным общественным деятелем.

В Перми он построил и содержал «проходные бани». Войдя в них, любой, будь то рабочий или 
бродяга, сдавал свое платье и белье, а при выходе получал его обратно вычищенным, выстиран-
ным и продезинфицированным. И все это бесплатно. Содержал бесплатную городскую библио-
теку, и вообще всегда стремился прийти на помощь в хорошем начинании.

Однажды в Нижнем, идя по улице, он увидел в окно полуподвального помещения юношу и де-
вушку, которые разбирали книги. Он подошел к ним и узнал, что они организуют библиотеку. Без 
всякой просьбы с их стороны он вынул пятьсот рублей и дал им на покупку книг. Какова была их 
радость! И таких случаев было очень много.

Л. А. Фотиева
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Построил дом-дворец на берегу Камы. Ныне это Университет. В этом доме он жил, принимал 
революционных работников.

Поначалу он плохо разбирался в партиях, его охаживали эсеры. Я была у него на вечере, где 
была собрана пермская молодежь, человек пятьдесят. Гвоздем вечера была известная эсерка 
Брешко-Брешковская, которую называли «бабушкой революции». Позже он понял, что эсеры не 
та партия, которой надо помогать, и одно время давал деньги меньшевикам, потом разобрался 
и стал систематически помогать большевикам. С ним были связаны члены ЦК нашей подпольной 
партии.

Я лично помню случай, когда надо было срочно найти средства, чтобы переправить за грани-
цу бежавшего из ссылки товарища-большевика. Это было в Питере. Мне поручили обратиться 
к «дяде Коле», так мы его звали. Не колеблясь ни секунды, он вынул сто рублей и дал мне. Вообще, 
когда надо было помочь, он не колебался ни секунды, даст нужную сумму, да еще скажет: «Спа-
сибо, что доверились».

Он имел дом в Петербурге и подолгу живал там. Каждому студенту или курсистке, исклю-
ченному из университета или женских курсов за участие в студенческих «беспорядках», он давал 
средства на поездку за границу и стипендию на все время учения там. У него было около двухсот 
таких стипендиатов; некоторые из них стали ответственными работниками при Советской 
власти.

В 1905 году, когда забастовали в Перми железнодорожники, Н. В. Мешков вызвал председа-
теля стачечного комитета и сказал: «Бастуйте сколько вам надо, я буду платить вам вашу за-
работную плату». За это его судили, но тут помог его капитал, царские судьи не устояли перед 
соблазном и оправдали его.

Во время Октябрьской Революции у него конфисковали пароходы, он сказал: «Правильно, что 
конфисковали, но почему без описи?» Это была его искренная и единственная реакция на дей-
ствия Советской власти, лишившие его всего имущества. Так можно ли его назвать «купцом-

Н. В. Мешков с племянницей
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толстосумом»? После этого он по недоразумению был арестован, сидел в тюрьме три месяца, но 
это его не озлобило, он трезво смотрел на вещи.

Ленин знал Мешкова еще до революции; не встречался с ним, но знал о нем и о его деятель-
ности и назначение Н. В. Мешкова консультантом Наркома путей сообщения (НКПС) было сде-
лано с полного согласия Ленина, если не ошибаюсь, по инициативе Л. Б. Красина.

С коммунистическим приветом
Л. Фотиева*

В числе ближайших друзей Н. В. Мешкова были великий русский артист Ф. И. Шаля-
пин, писатель А. М. Горький, академики Ю. А. Орлов, С. А. Чаплыгин, профессора В. Е. Грум-
Гржимайло, А. А. Заварзин, а также находился в переписке с Л. Н. Толстым.

Открытие памятника Николаю Васильевичу Мешкову

В канун 100-летия Пермского университета на территории университетского кампуса 
открыт памятник Николаю Васильевичу Мешкову, промышленнику, меценату и основа-
телю первого вуза на Урале. Мемориал создавался в рамках проекта «История российского 
предпринимательства», задача которого состоит в возрождении созидательной роли бизнеса 
в России через обращение к культурно-историческому наследию. Год назад Соглашение 
о сотрудничестве по увековечению памяти Н.В. Мешкова было закреплено подписями 
министра экономического развития Пермского края Леонида Морозова и ректора ПГНИУ 
Игоря Макарихина.

 «Николай Васильевич заботился о развитии города, края и страны. Понимал, главное – 
это образование. Важно, кто будет работать в регионе в будущем», – отметил губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин во время торжественного открытия памятника.

«Век назад он сыграл ключевую роль в организации университета в Перми – городе, где на 
тот момент проживало менее 100 тысяч человек. Городское и губернское общество, прежде всего 
в лице Николая Васильевича Мешкова, дума и земство предложили наиболее благоприятные ма-
териальные и финансовые условия, и выбор правительства был сделан в пользу Перми. Универ-
ситет возник как следствие встречного движения местной инициативы и общих потребностей 
развития России. Пермское сообщество оказалось тогда на высоте исторической задачи», – от-
метил на торжественном вечере в честь векового юбилея президент ПГНИУ В. В. Маланин.

Ректор университета И. Ю. Макарихин в своем выступлении при открытии памятника 
отметил следующее:

«Думаю, что Николай Васильевич был бы рад этому событию вдвойне, ведь помимо его глав-
ной заслуги – создания университета, поступок Мешкова служит примером для нескольких 
поколений частных предпринимателей и крупных промышленных корпораций, которые 
поддерживают Пермский университет в новом столетии. Памятник, представленный ими 
в дар, означает, что честь и достоинство, мудрость и великодушие – не пустые слова. Это 
неотъемлемые качества успешной личности, которые, несмотря на погоду в экономике и 
политике, остаются в высокой цене. 

Круг друзей Пермского университета достаточно широк. Это успешные выпускники 
и сподвижники, видные общественные деятели и политики, учёные и преподаватели, 
писатели и журналисты, художники и деятели искусства, состоявшиеся профессионалы и 
молодые студенты. Активное участие в жизни Alma Mater принимают Совет попечителей 
Пермского университета, Унифонд и Фонд целевого капитала. Отрадно осознавать, 
что университет продолжает выступать центром притяжения для интеллектуалов и 
элит. Таким и задумывалось его предназначение: многостороннее развитие личности и 
универсальность классического образования, которые никогда не выйдут из моды.  
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Позволю себе обратить ваше внимание туда, куда 
смотрит Николай Васильевич Мешков: на кампусе 
университета ещё немало места для тех, кто хочет 
внести лепту в будущее Первого на Урале.  Посмотрите 
на вид, открывающийся с подножья памятника: разве 
мы не достойны, чтобы наши имена и образы были 
вписаны в историю Пермского университета? Пусть 
наши поступки послужат вдохновением для будущих 
поколений пермяков и граждан России! 

Прошу присутствующих поблагодарить 
аплодисментами людей, которые проявили 
благородство и подарили родному университету 
этот памятник. Прошу также оценить труд 
скульптора Алексея Залазаева и всех тех, благо-
даря которым у нас появился новый образ, центр 
притяжения и бренд университета!». 

По словам гостей кампуса, памятник Мешкову 
органично вписался в пространство вуза, сделал 
университетскую площадь архитектурно и стили-
стически похожей на центральные площади не-
которых европейских городков. Семиметровый 
Мешков стал символом продолжений традиций 
меценатства: бронзовый монумент был создан на 

средства выпускников и партнеров университета. 
По словам президента АО «ЭР-Телеком Холдинг», члена президиума Попечительского 

совета ПГНИУ Андрея Кузяева, «Важнейший приоритет для региона – развитие науки и об-
разования. Наш Пермский университет – это то, что необходимо для счастливого будущего 
Пермского края. Мы вместе должны делать все, чтобы он развивался». 

«Мемориал – это знак благодарности и уважения Николаю Мешкову. Он не просто круп-
нейший промышленник Пермской губернии, но и человек, который развивал интеллектуальный 
и научный потенциал региона. Он вкладывал силы и средства, чтобы объединить жителей 
ради создания первого университета на Урале. Именно он фактически спас Пермь от голода 
в неурожайный год и создал ночлежный дом для бедняков», – рассказал председатель Пермско-
го отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов.

Многие выпускники Пермского университета продолжают дело Николая Мешкова – они 
вкладывают средства и силы в развитие вуза. Два года назад был создан Фонд  целевого 
капитала, обеспечивающий развитие университета и поддерживающий талантливых сту-
дентов и ученых. Имена крупнейших меценатов теперь увековечены на специальной стене, 
которая также открыта 13 октября 2016 г. в корпусе № 1 на втором этаже. На нее уже нане-

сены десятки имен предпринимателей и названий 
предприятий, которые помогают Пермскому уни-
верситету.

Медаль имени 
Николая Васильевича Мешкова

В день 100-летия Пермского университета, 14 
октября 2016 г., на торжественном вечере в Теа-
тре оперы и балета были впервые вручены медали 
имени Николая Мешкова. Университет наградил 



 20  | 

Ректоры Пермского университета   |
президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева и компанию «ЛУКОЙЛ-Пермь». По 
решению Попечительского совета ПГНИУ их отметили за значительный вклад в развитие 
университета, укрепление авторитета вуза в России и мире, а также рост его финансового 
благосостояния. Решение о присуждении медали было принято 28 сентября 2016 г.

Андрей Равелевич Кузяев – один из самых успешных выпускников экономического фа-
культета Пермского университета. Он начал свой путь как бизнесмен и управленец в 1990-е 
годы и стал одним из создателей крупнейшего предприятия Прикамья – «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
до 2003 года был его генеральным директором. Затем возглавил компанию «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз Холдинг Лтд», сейчас является главой «Пермской финансово-производственной группы» 
(компания управляет ОАО АКБ «Урал ФД», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Нефтьсервис-
холдинг», PAN City Group и рядом других успешных организаций) и президентом холдинга 
«ЭР-Телеком». Также Андрей Равелевич – председатель Правления РОО «Пермское земля-
чество» и совета директоров ОАО «Фонд развития Дальнего Востока». Он всегда поддер-
живает связь с родным вузом: выступил одним из инициаторов создания Попечительского 
совета Пермского университета, при его поддержке вуз завершил ряд крупных инфраструк-
турных проектов, создает и реализует образовательные проекты, в том числе международ-
ного уровня.

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» на протяжении многих лет сотрудничает с Перм-
ским университетом. Выпускники пополняют кадровый состав компании. При поддержке 
нефтяников реализуются научно-исследовательские, инфраструктурные, образовательные, 
социальные и культурные проекты и международные летние школы. Многие сотрудники 
компании входят в список благотворителей Пермского университета. В 2016 г. открыто но-
вое направление магистратуры «Экология и природопользование нефтегазового комплек-
са», а ученые получают поддержку на проведение научных изысканий в сфере рациональ-
ного использования сырья и переработки отходов. В этом же году между ПГНИУ и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» подписано соглашение о сотрудничестве. Нефтяники вложили в ремонт 
и обновление конференц-зала Пермского университета 20 миллионов рублей.

* Фотиева Лидия Александровна (1881–1975) –  личный секретарь В. И. Ленина, в  1901 г. 
была сослана в Пермь за участие в студенческом движении, но и здесь продолжала за-
ниматься революционно-просветительской работой. В 1903 г. ее арестовали и посадили 
в разгуляйскую тюрьму. Пермские большевики на деньги Н. В. Мешкова организовали ей 
побег. Затем с помощью Николая Васильевича Л. А. Фотиевой удалось перебраться за гра-
ницу. После революции 1917 г. в Москву из Перми было отправлено письмо о принятии 
мер к Н. В. Мешкову. Запрос попал к Л. А. Фотиевой, и она лично рассказала В. И. Ленину 
о меценатстве Н. В. Мешкова и помощи, которую он оказывал пермским революционе-
рам. В Пермь ушла телеграмма за подписью председателя Совнаркома: «Бережно пере-
проводить Мешкова в Москву». С 1920 г. он работал консультантом Наркомата путей со-
общения, курируя весь речной флот России (Смородинов М. Кто Вы, господин Мешков? 
(Звезда, 2001. 5 июня).
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ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

 Когда октябрьский близился рассвет
 И новый путь Россия открывала,
 Ты стал мечтой о будущем Урала –
 В Перми рожденный университет.

  Свет новых знаний –  самый добрый свет
  В трудах и днях космического века.
  И каждый год, как пламенная веха
  В твоей дороге, университет.

 Да здравствует твой нынешний рассвет,
 Научный взлет и жизненная смелость!
 В тебе два русла –  молодость и зрелость –
 Слились навечно, университет.

  Пускай пройдет немало долгих лет,
  Будь, выпускник, в любой работе –  мастер.
  А станет трудно, вспомни Альма Матер:
  Друзей и Пермский университет.

В. И. Радкевич, 
выпускник историко-филологического факультета

Пермского государственного университета
1949 года
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РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
c 1916 по 2016 гг.

1. Профессор Покровский Константин Доримедонтович 1916 – 1918

2. Профессор Култашев Николай Викторович 1918 – 1919

3. Профессор Безикович Абрам Самойлович 1919 – 1919

4. Профессор Оттокар Николай Петрович 1919 – 1921

5. Профессор Рихтер Андрей Александрович 1921 – 1923

6. Профессор Шмидт Виктор Карлович 1923 – 1924

7. Преподаватель Седых Семен Николаевич 1924 – 1927

8. Доцент Стойчев Степан Антонович 1927 – 1931

9. Преподаватель Красильщик Зинаида Исааковна* 1932 – 1933

10. Доцент Францевич Михаил Николаевич* 1933 – 1934

11. Доцент Кузьмин Дмитрий Андреевич* 1934 – 1935

12. Доцент Русаков Григорий Константинович* 1935 – 1937

13. Доцент Прохорова Мария Илларионовна** 1937 – 1940

14. Доцент Букирев Александр Ильич 1940 – 1941

15. Профессор Мерцлин Роман Викторович 1941 – 1943

16. Академик Липатов Сергей Михайлович 1943 – 1944

17. Профессор Мерцлин Роман Викторович 1944 – 1946

18. Доцент Букирев Александр Ильич 1946 – 1951

19. Профессор Тиунов Василий Филиппович 1951 – 1961

20. Профессор Горовой Федор Семенович 1961 – 1970

21. Профессор Живописцев Виктор Петрович 1970 – 1987

22. Профессор Маланин Владимир Владимирович 1987 – 2010

23. Доктор физико-математических наук
Макарихин Игорь Юрьевич

2010 –
по настоящее 

время

* Директор университета.
** Директор университета, с 1939 г. –  ректор.
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ПОКРОВСКИЙ
Константин Доримедонтович
(23 мая 1868 – 5 ноября 1944)

Родился 11 (23) мая 1868 г. в Нижнем 
Новгороде в семье священника Доримедонта 
Васильевича Покровского (1832–1918)1. Кроме 
Константина в семье был младший брат Александр 
Доримедонтович Покровский (сценический 
псевдоним Александрович, 1881–1955). Он 
окончил Петербургский  университет,  стал знаме-
нитым оперным певцом, выступал на сценах Мариинского театра (с 1909 по 1919 г., солист) 
и Большого театра (в 1916 г. исполнил партии Ленского («Евгений Онегин» П. И. 
Чайковского) и Берендея («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова), а также театров 
Парижа, Лондона, Берлина, Барселоны, США и Южной Америки; участвовал в 1913 г. со-
вместно с Ф. И. Шаляпиным в «Русских сезонах» в Париже, много гастролировал по России. 
В 1919 г. А. Д. Александрович эмигрировал в США, где продолжил музыкальную карьеру, 
стал автором нескольких музыкальных произведений и литературного сочинения «Записки 
певца», изданного в Нью-Йорке 2.

Предположительно Д. В. Покровский состоял в родстве с литературным критиком и пу-
блицистом Николаем Александровичем Добролюбовым (1836–1861), отец которого также 
был священником в Нижнем Новгороде 3. Семья Покровских проживала в Нижнем Новгоро-
де по улице Звездинской, дом 13, находящийся по соседству с домом № 11 (домом Сергеева), 
в котором в детские годы жил писатель А. М. Пешков (М. Горький). Алексей Максимович 
высоко ценил своего земляка и в автобиографической повести «В людях» он описывает свя-
щенника Доримедонта Покровского.

В 1891 г. К. Д. Покровский окончил отделение математических наук физико-математи-
ческого факультета Московского университета. За проявленные им успехи был удостоен 
диплома первой степени (выдан 6 ноября 1891 г. за № 15202). По ходатайству физико-ма-
тематического факультета МГУ в декабре 1891 г. утвержден в должности сверхштатного ас-
систента при астрономической обсерватории МГУ. Указом Правительствующего Сената по 
департаменту Герольдии № 84 от 10 июня 1893 г. утвержден в чине коллежского секретаря. 
По ходатайству механико-математического факультета МГУ в 1893 г. командирован в Пулко-
во с научной целью, а в ноябре 1893 г. переведен на должность сверхштатного ассистента при 
астрономической обсерватории МГУ.

С апреля 1895 г. К. Д. Покровский работает астрономом-наблюдателем при астрономиче-
ской обсерватории Юрьевского университета, а 12 марта 1896 г. его утверждают надворным 
советником. Постановлением физико-математического факультета МГУ от 22 апреля 1896 г. 
он признан выдержавшим испытание на степень магистра астрономии и высшей геодезии. 
В июле 1899 г. Константин Доримедонтович произведен в коллежские советники.

После публичной защиты диссертации на тему «Происхождение периодических комет» 
решением Совета Московского университета 3 мая 1902 г. К. Д. Покровскому присвоена сте-



 24  | 

Ректоры Пермского университета   |
пень магистра астрономии. Приказом по гражданскому ведомству от 20 февраля 1904 г. за 
выслугу лет произведен в статские советники со старшинством с 1 апреля 1903 г.

Его научная работа «Путеводитель по небу», впервые опубликованная в Москве в 1894 г., 
выдержала четыре издания, из них три дореволюционных4, и была удостоена премий имени 
императоров Петра Великого и Николая II, а «Звездный атлас»5, изданный в С.-Петербурге 
в 1906 г., принес К. Д. Покровскому мировую славу. По его учебнику «Курс космографии»6 
занимались в мужских и женских гимназиях, тем самым он приобщал молодежь к изучению 
космоса.

В 1907 г. К. Д. Покровский назначен экстраординарным профессором по кафедре астро-
номии и направлен в научную командировку за границу на время летних каникул, а затем –  
с 3 января по 1 февраля в 1910 г. и на время летних каникул в 1913 г. Ранее он дважды нахо-
дился за границей по 4 месяца в 1898 и 1904 гг.

Советом Юрьевского университета 14 августа 1915 г. был командирован в Нижний Нов-
город –  город своего детства –  в качестве представителя университета для переговоров и ос-
мотра предлагаемых городом помещений на случай эвакуации Юрьевского университета. 
Через месяц –  14 сентября 1915 г. –  он снова в Нижнем Новгороде уже в качестве уполномо-
ченного университета для приема, размещения и принятия мер по охране эвакуируемого 
ценного имущества Юрьевского университета. Но эвакуация университета в Нижний Новго-
род не состоялась –  руководители города отказались принять его профессоров и студентов, 
сославшись на сложности военного времени.

Распоряжением Департамента народного просвещения № 44899 от 28 сентября 1915 г. 
Константин Доримедонтович командирован Министерством народного просвещения в го-
рода Екатеринбург, Пермь и Уфу для выяснения вопроса о возможности эвакуации и пере-
вода Юрьевского университета в один из названных городов. В то же время он завершает 
свою научную работу и 7 ноября 1915 г. в Московском университете защищает диссертацию 
на тему «Строение хвоста кометы 1910 1», ему присуждается степень доктора астрономии. 
Приказом по гражданскому ведомству от 2 февраля 1916 г. его назначают ординарным про-
фессором на занимаемой им кафедре 7.

Пермский период

В послужном списке К. Д. Покровского записано: «Правлением Императорского Юрьев-
ского университета командирован 10 февраля 1916 г. в г. Пермь в качестве уполномоченно-
го от университета для приема, размещения и принятия мер к охранению эвакуированного 
ценного имущества Юрьевского университета»8. И последняя запись в Юрьевском универ-
ситете у К. Д. Покровского следующая: «Согласно предложению Департамента народного 
просвещения от 12 ноября 1916 г. за № 12959 командирован Министерством в Пермь для 
исполнения обязанностей ректора отделения Петроградского университета в семъ городе, 
считая с 1 июля 1916 г.»9

В то время Константину Доримедонтовичу было 48 лет. Проживала его семья в Перми 
по улице Ямской (ныне Краснова), доме 17. Возглавлял он Пермский университет в течение 
двух лет: с 1 июля 1916 до 29 мая 1918 г.

«Константин Доримедонтович Покровский был гуманным, инициативным, культурным, 
мудрым и энергичным человеком. У него были сильно развиты чувства дружбы и товарище-
ства. К подчиненным лицам и студентам относился искренне, доброжелательно и справедли-
во. Его считали большим и редким семьянином», –  пишет студент первого приема в Пермский 
университет 1916 г., доктор медицинских наук, профессор П. И. Ильинский10. В своей книге 
он также рассказывает, что 16 (3) октября 1916 г. в 19 часов в здании Мариинской женской 
гимназии проходил первый концерт-бал студентов вновь открытого университета. В концер-
те из двух отделений участвовали ведущие артисты оперы и симфонический оркестр театра. 
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Концерт прошел на высоком артистическо-музыкально-художественном уровне. Безотказ-
но и прекрасно работали бесплатные буфеты, военный духовой оркестр и оперный симфо-
нический оркестр. Активное участие в организации вечера приняли ректор университета 
К. Д. Покровский, профессура и их семьи.

Далее П. И. Ильинский пишет: «Первый концерт-бал студентов вновь открытого универ-
ситета … оставил у меня красивое, содержательное и яркое впечатление, которое свежо до 
сих пор и временами вспыхивает как разноцветный фейерверк. На этом концерте-бале со-
вершенно неожиданно и весьма радостно рухнула “китайская стена”, разделяющая профессуру 
и студенчество»11.

В 1966 г. в приветствии в связи с 50-летием Пермского университета профессор 
П. И. Ильинский писал: «С чувством глубокого и признательного уважения вспоминаю от-
крывшего университет выдающегося отечественного ученого с российским и мировым именем, 
профессора-зоолога В. Т. Шевякова, прочитавшего четыре блестящие лекции по зоологии 
в Кирилло-Мефодиевском училище, первого ректора, крупнейшего ученого с отечественным 
и мировым именем, профессора-астронома К. Д. Покровского, первого декана медицинского 
факультета, талантливейшего профессора-гистолога А. А. Заварзина, культурного и об-
разованного секретаря студенческой канцелярии Пермского государственного университета  
т. Ламберга»12.

Министерство
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПЕРМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ПО КАНЦЕЛЯРИИ

30 СЕНТЯБРЯ 1916 г.
№ 24687

Сообщаю Соединенной Комиссiи, 
что я разрешаю ей, въ виду пред-
стоящаго 1-го октября с. г. 
торжества открытiя Пермскаго 
Отделенiя Петроградскаго Универ-
ситета, украсить городъ въ этоть 
день флагами и вечеромъ иллюми-
новать его.

Управляющiй губернiей
Церемонiймейстерь
ВЫСОЧАЙШАГО Двора
Лозинский

Менее чем через год после открытия Перм-
ского отделения Петроградского универси-
тета –  18 (5) мая 1917 г. наш вуз становится 
самостоятельным Пермским университетом, 
а через 5 месяцев на заседании совета про-
фессоров Пермского университета 10 октя-
бря 1917 г. ординарный профессор К. Д. По-
кровский единогласно избирается ректором 
университета («за» –  29 чел., «против» –  нет) 
на 3 года. Но менее чем через год он дважды 
обращается в совет Пермского университета 
с просьбой освободить его от должности 
ректора университета. Во втором заявлении 
от 28 мая 1918 г. он пишет: «В виду устало-
сти от двухлетней сложной организационно-
административной деятельности и невоз-
можности для меня взять на себя ответ-
ственность за судьбу университета в насто-
ящий чрезвычайно тяжелый и крайне напря-
женный момент его жизни, прошу вторично 
совет об освобождении меня от обязанностей 
ректора. Ректор профессор К. Покровский»13.

Только в этот раз (29 мая 1918 г.) совет 
университета освобождает его от обязан-

ностей ректора, хотя после первого заявления К. Д. Покровского об уходе совет не принял 
отставку. Тогда, 23 мая 1918 г., проголосовали за избрание на должность ректора ПГУ 21 про-
фессор и против –  15 профессоров.

Совет университета 29 мая 1918 г. принял также обращение к К. Д. Покровскому: «Дорогой 
Константин Доримедонтович! С момента самого возникновения Пермскому университету выпало 
на долю счастье иметь Вас своим ректором. Вы вынесли на своих плечах всю тяжесть первона-
чальной организационной работы, Вы выстрадали все муки зарождения и первоначального форми-
рования нового университета. В университетское дело Вы вложили всю свою душу, все свои силы 
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и энергию. Пермский университет подлинно был Вашим выстраданным и вымученным, но горячо 
любимым детищем. С самого начала, при всех изменявшихся условиях Вы в своей деятельности 
неизменно руководились лучшими, прогрессивными академическими традициями старых русских 
университетов. Стойко и бережно охраняли Вы всегда честь и достоинство дорогого нам универ-
ситета; твердо и неизменно стояли Вы на страже начал права и академической этики. И в тяже-
лые дни общего развала и разложения, нами переживаемые, когда на пути академической деятель-
ности встало столько затруднений, Вы сохранили непоколебимую верность тем же самым на-
чалам, тем же самым заветам академической традиции автономных университетов. С чувством 
глубокого сожаления мы узнаем ныне от Вас о Вашем желании оставить пост ректора и надеемся, 
что не навсегда Пермский университет теряет в Вас своего руководителя, что в лучшие дни сво-
бодной науки времени Вы еще будете во главе нашего университета.

Примите же, дорогой Константин Доримедонтович, от нас глубокую благодарность 
и посильное выражение нашей сердечной любви и преданности. Обращение подписали: Ан-
дрей Рихтер, Б. Греков, Д. Алексеев, А. Генкель, Глушков, Андрей Луньяк, А. Фрид-
ман, С. Обнорский, К. Буга, А. Безикович, Г. Вейхардт, Б. Вериго, В. Крусман, Л. Бу-
лаховский, Коровин, Г. Вернадский, Н. Фиолетов, Н. Оттокар, Д. Федотов, А. За-
варзин, Л. Успенский, В. В. Ламанский, А. Дьяконов, Ю. Залькинд, А. Полканов, 
В. Шмидт, Н. Кромер, А. Сырцов, В. Дурденевский, Н. Култашев, Б. Богаевский, 
Б. Кржевский»14.

В Отдел высших учебных заведений Комиссариата народного просвещения от 1 июня 
1918 г. было отправлено следующее сообщение: «Ординарный профессор Пермского универ-
ситета К. Д. Покровский 28 мая с. г. вошел в Совет университета с ходатайством об осво-
бождении его от обязанностей ректора университета. Ввиду такого ходатайства профессора 
Покровского, Совет университета в заседании 29 мая с. г. постановил освободить профессора 
Покровского от обязанностей ректора. На том же заседании Совета университета избран 
ректором университета и. д. ординарного профессора Николай Викторович Култашев. 
О вышеизложенном имею честь уведомить Отдел высших учебных заведений. Ректор Н. Кул-
ташев. Секретарь Совета. Подпись»15.

Алексей Максимович Горький, вспоминая с К. Д. Покровским в 1921 г. в Петрограде труд-
ности рождения Пермского университета, сказал: «И все же Вам, Константин Доримедонто-
вич, было легче, чем в Москве Ломоносову. В Перми народ помог»16.

Томский университет

Наступление Красной армии на Пермь в июне 1919 г. побудило профессорско-преподава-
тельский состав университета решиться на эвакуацию в Томск. Решение об эвакуации было 
принято в университете практически единогласно, и большинство преподавателей добро-
вольно эвакуировались. Вместе с преподавательским составом университета К. Д. Покров-
ский переехал в Томск для работы в Томском университете.

В 1919–1920 гг. он читал лекции по астрономии в Томском университете, в 1920 г. на 
физико-математическом факультете университета им была основана кафедра астрономии 
и геодезии17. Одним из сотрудников кафедры стал уроженец Перми, выпускник Московского 
университета Николай Никанорович Горячев18 (1883–1940), работавший ранее с К. Д. Покров-
ским в Пермском университете и выехавший вместе с ним в Томск. Астрономическая обсер-
ватория, основанная Н. Н. Горячевым в 1923 г., работает и до настоящего времени, являясь 
структурным подразделением физического факультета университета. Идейным вдохновите-
лем создания этой обсерватории являлся К. Д. Покровский.

Приезд К. Д. Покровского в Томск и его работа в Томском университете были обуслов-
лены сложившимися обстоятельствами и не вполне отвечали его творческим потребностям. 
Он как профессиональный астроном-наблюдатель нуждался, прежде всего, в проведении 
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астрономических исследований. Однако в Томске не было для этого необходимой инстру-
ментальной базы, научной литературы и не было возможности общения со своими коллега-
ми для обсуждения результатов проведенных исследований. Все это создавало предпосылки 
к его переезду из Томска в центр астрономической науки. В 1920 г. некоторые преподаватели 
Пермского университета, эвакуировавшиеся в Томск, возвратились в Пермь.

Пулково

В то же время Совет Главной астрономической обсерватории (ГАО) в Пулково единоглас-
но избирает К. Д. Покровского в сентябре 1920 г. на должность старшего астронома, а с 1922 
по 1927 г. также членом Комитета по делам ГАО. В сентябре 1923 г. он командируется в г. Баку 
в качестве консультанта по вопросу создания Центральной Азербайджанской астрономиче-
ской обсерватории. В 1924 г. единогласно избирается председателем совета Всероссийского 
астрономического союза19. С февраля 1924 г. преподает астрономию слушателям геодезиче-
ского отделения при ГАО Военно-инженерной академии как штатный преподаватель акаде-
мии. В июле 1925 г. становится старшим руководителем военно-геодезического отделения 
Московского межевого института (в настоящее время –  Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии) при ГАО до осени 1928 г.

15 января 1927 г. К. Д. Покровского избирают членом-корреспондентом Академии наук 
СССР по разряду математических наук Отделения физико-математических наук20. В своей 
рекомендации академики А. А. Белопольский и А. П. Карпинский отмечали исключительную 
многогранность научных интересов Константина Доримедонтовича. Он занимался и теоре-
тическими, и сугубо экспериментальными вопросами. Изучению ряда комет и планет, связи 
комет с метеорными потоками, физическому объяснению движения материи в хвостах ко-
мет было посвящено не менее 100 его публикаций в отечественных и зарубежных журналах. 
Отмечена выдающаяся популяризаторская деятельность К. Д. Покровского21.

В 1928 г. состоялся 4-й Всероссийский астрономический съезд, на котором К. Д. Покров-
ский вновь избирается председателем Ассоциации астрономов РСФСР22. В период с 1930 
по 1932 г. являлся заместителем директора ГАО Академии наук Пулково. В 1931–1934 гг. 
он преподавал астрономию на маркшейдерском отделении Ленинградского горного инсти-
тута (в настоящее время –  Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»), 
а в 1933–1934 гг. –  в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена (в настоя-
щее время –  Российский государственный педагогический университет)23. В 1931 г. К. Д. По-
кровский был командирован в г. Китаб (Узбекистан) в качестве консультанта в связи с рас-
ширением программ работ Китабской широтной станции им. Улугбека.

Одесса

В 1934 г. К. Д. Покровский получает предложение возглавить Астрономическую обсерва-
торию Одесского государственного университета (ОГУ)24. В сентябре 1934 г. К. Д. Покров-
ский в возрасте 66 лет назначается директором Астрономической обсерватории ОГУ (в на-
стоящее время –  Научно-исследовательский институт), сменив на этом посту своего коллегу 
по Юрьевской астрономической обсерватории Александра Яковлевича Орлова (1880–1954), 
заведовавшего обсерваторией с 1913 г.25 В том же году он был избран председателем Одесско-
го отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО), в котором активно 
вел большую просветительскую работу26.

Он являлся членом правления Одесского общества мироведения, председателем Комис-
сии Академии наук Украины по строительству планетариев в республике, организованной 
в 1940 г. При участии К. Д. Покровского при ВАГО была создана мастерская по изготовле-
нию простейших астрономических инструментов27.
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На основании представления Квалификационной комиссии по физико-математическим 

наукам профессор К. Д. Покровский 23 декабря 1934 г. утвержден Президиумом Академии 
наук СССР в ученой степени доктора астрономии и геодезии (повторно)28. Этим было удо-
стоверено признание его ученой степени, присужденной ему в 1915 г. Московским Импера-
торским университетом29.

За предшествующие 10 лет университеты на Украине были ликвидированы30. В 1920 г. 
был упразднен находившийся в Одессе Новороссийский университет, а в 1933 г. он был вновь 
создан как Одесский государственный университет (ОГУ), в состав которого вошла Одес-
ская астрономическая обсерватория31. Под руководством К. Д. Покровского и при его непо-
средственном активном участии в 1936 г. в ОГУ была восстановлена кафедра астрономии 
и аспирантура при ней32. В том же году он организовал и принял участие в работе экспедиции 
в Западной Сибири (село Венгерово) для наблюдения 19 июня 1936 г. полного солнечного 
затмения. И хотя в то время ему было 68 лет, но он проявил удивительные организаторские 
способности, обеспечив доставку, установку, настройку инструментов и научные наблюде-
ния в селе, находившемся в 75 км от железнодорожной станции33.

В 1937 г. К. Д. Покровский становится деканом физико-математического факультета Одес-
ского государственного университета. Он организует и усовершенствует учебный процесс, при-
влекает к учебе в аспирантуре и к преподаванию талантливую молодежь34. На этом посту он на-
ходится по 1938 г. В течение всего периода оккупации он работал директором Астрономической 
обсерватории и преподавал в университете, читал научно-популярные лекции и писал в город-
ские газеты научно-просветительские статьи по астрономии35. Он поступал так в соответствии со 
своими жизненными принципами, согласно которым его жизнь и творчество предназначались 
служению делу науки и просветительства. Это было его основное жизненное кредо36.

В мае 1942 г. по распоряжению генерал-губернатора Транснистрии Алексиану в Одессе 
при университете был открыт Институт антикоммунистических исследований (по другим 
источникам –  Институт антикоммунистической пропаганды). Постоянного штата лекторов 
и контингента слушателей в институте не было. Лекции читались еженедельно сотрудниками 
газет, священниками и преподавателями университета. Этот институт фактически являлся 
лекторием при историко-филологическом факультете университета, в котором чтение лек-
ций вменялось в обязанность преподавателям университета37.

С октября 1943 г. институт стал называться Институтом социальных наук; директором 
его был Н. Н. Яблоновский, деканом факультета –  В. Ф. Лазурский. По административному 
требованию последнего К. Д. Покровский вынужден был 15 сентября 1943 г. прочитать един-
ственную за весь период оккупации лекцию «Скорбные страницы в истории Пулковской 
обсерватории» по фактам событий, которые впоследствии упоминались как «Пулковское 
дело»38. Эта лекция продолжалась 40 минут, на ней присутствовало около 100 слушателей39.

Впоследствии факт чтения К. Д. Покровским этой лекции, а также публикация им попу-
лярных статей по астрономии в городской прессе, работа в университете и в обсерватории 
в период оккупации Одессы были расценены советскими следственными органами как «со-
трудничество с оккупантами». Это и явилось основанием для возбуждения уголовного пре-
следования К. Д. Покровского40.

В результате проведения стремительной наступательной операции советских войск 
10 апреля 1944 г. Одесса была освобождена. За время оккупации К. Д. Покровскому с колле-
гами удалось полностью сохранить от разграбления имущество и оборудование обсервато-
рии и кафедры, в том числе научную библиотеку и архив41.

Скорбный этап жизни

Оставшаяся часть жизни К. Д. Покровского прошла по скорбному пути. В мае 1944 г. одно-
временно с приказом о возобновлении деятельности обсерватории, подписанным К. Д. По-
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кровским, издается приказ по Одесскому государственному университету, согласно которому 
К. Д. Покровский освобождается от должности директора обсерватории. В ночь с 10 на 11 мая 
1944 г. он вместе с некоторыми профессорами университета был арестован отделом УНГБ по 
Одесской области с предъявлением обвинения по статье 54–1а УК УССР (измена Родине)42. 
У К. Д. Покровского были изъяты паспорт № 579087, трудовая и записная книжки, 41 лист 
личной переписки43.

После ареста он был помещен в тюрьму, находившуюся на ул. Бебеля, 12. В постановлении 
на арест было указано, что в период оккупации Одессы К. Д. Покровским в Институте антиком-
мунистической пропаганды 15 сентября 1943 г. была прочитана лекция на тему «Разгром боль-
шевиками Пулковской обсерватории», а также опубликованы статьи в оккупационных газетах. 
В частности, одна из статей называлась «Кометы» (газета «Молва». 26 февраля 1943 г., № 70).

Название лекции, упомянутое в следственном деле, по-видимому, стало известно из аген-
турных донесений или из отчетной документации лектория, где ей было приписано такое на-
звание для лучшей отчетности перед руководством. В действительности лекция К. Д. Покров-
ского, как это следует из протоколов допросов и показаний свидетелей, слушавших эту лекцию, 
называлась «Скорбные страницы в истории Пулковской обсерватории». При этом название 
и содержание лекции в действительности соответствовали событиям, упоминавшимся впо-
следствии как «Пулковское дело».

Согласно постановлению на арест мерой пресечения К. Д. Покровскому было избрано «со-
держание под стражей». Первый его допрос состоялся 13 мая 1944 г., на третий день заключе-
ния; иногда допросы проводились и ночью. В одесской тюрьме его допрашивали 13, 16, 20, 23 
и 24 мая 1944 г.44

Несмотря на 76-летний возраст, К. Д. Покровский держался достойно. Он с гордостью 
упоминал о своей трудовой деятельности: имел 53 года трудового стажа, из которых в те-
чение 37 лет являлся профессором. Показывал, что во время оккупации он занимался сво-
ей повседневной работой: преподавал, работал в обсерватории, читал научно-популярные 
лекции по астрономии, которые проводились в Доме ученых. Приводил названия прочтен-
ных им лекций: «О кометах», «О Галилее», «О солнечных пятнах», «400 лет после смерти 
Коперника» и др. Объяснял, что его газетная статья «Кометы», как и все другие статьи, по 
содержанию и характеру являлась полностью научно-просветительской и антисоветской на-
правленности не носила. Среди его учеников такие выдающиеся ученые-астрономы, как ака-
демик Шайн, Барабашев, Воронцов-Вельяминов Полак, Берг. Однако в обвинении указано, 
что «Покровский принимал активное участие в деятельности оккупационных фашистских 
газет»45.

Жена К. Д. Покровского вынуждена была обратиться 26 мая 1944 г. с просьбой: «Я, жена 
профессора К. Д. Покровского, находящегося сейчас под арестом …, обращаюсь к Вам с просьбой 
письменно, так как болею и не выхожу из помещения, разрешить передавать мужу … пищу …, не-
обходимую для его здоровья. Я прошу разрешить передать ему коврик для спанья. Заранее благо-
дарна. … Е. Г. Покровская»46.

По указанию НКГБ УССР следственные дела К. Д. Покровского и других профессоров Одес-
ского университета были направлены 7 июля 1944 г. в г. Киев, в следственную часть НКГБ УССР. 
Подследственные были заключены в тюрьму № 1 Управления НКГБ, входившую в то время 
в Лукьяновский тюремно-лагерный комплекс, находившийся в Киеве на улице Дегтярной.

Допросы К. Д. Покровского проходили 4, 23, 26, 28 августа и 12, 27 сентября 1944 г.47 Как 
и на следствии в Одессе, при допросах в Киеве К. Д. Покровский, несмотря на свое болезненное 
состояние, держался достойно, на вопросы следователей отвечал прямо, не делая попыток как-
то себя выгородить. Отвечая на вопрос следователя о его участии в лектории Одесского Инсти-
тута антикоммунистической пропаганды, он показал, что действительно, по требованию де-
кана факультета В. Ф. Лазурского, им была прочитана лекция «Скорбные страницы в истории 
Пулковской обсерватории». Он пояснил, что в этой лекции он говорил об арестах ученых, его 
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коллег, которых он знал лично, и при этом добавил: «Отдельные действия советской власти 
я охарактеризовал с отрицательной стороны»48.

Допрос К. Д. Покровского, проведенный 27 сентября 1944 г., был последним. После этого 
обвинительное заключение по его следственному делу было подготовлено. Однако предъявить 
его обвиняемому не успели. Здоровье К. Д. Покровского стремительно ухудшалось. Возник-
ла одышка, усилилась аритмия сердца, появились отеки. В связи с этим 2 ноября 1944 г. он 
был переведен в тюремную больницу. Спасти жизнь К. Д. Покровского не удалось, и 5 ноября 
1944 г. в 20 часов он скончался. В справке же прокуратуры Одесской области от 27.07.1993 ука-
зано, что «5 сентября 1944 года Покровский К. Д. в тюремной больнице умер»49.

Первую попытку реабилитации Покровско-
го сделал его сын Владимир. Однако она не 
имела успеха. Основная заслуга в деле реа-
билитации К. Д. Покровского принадлежит 
писателю Владимиру Александровичу 
Смирнову50, автору фундаментального труда 
«Реквием XX века» (2003). Им было на-
правлено в прокуратуру Одесской области 
ходатайство о реабилитации, составленное 
не только от своего имени, но и от имени 
общества «Одесский мемориал» и ректората 
Одесского университета.

Выданная прокуратурой справка о реаби-
литации К. Д. Покровского от 27 июля 1993 г. 
за № 13/1073–93 содержала следующую 
формулировку: «На основании статьи 1 За-
кона Украины “О реабилитации жертв поли-
тических репрессий на Украине” от 17 апреля 
1991 г. Покровский Константин Доримедон-
тович реабилитирован»51. В реабилитаци-
онном заключении записано: «Работа По-

кровского во время войны не может быть признана преступлением, а действия его, связанные 
с работой [во время оккупации], даже в изложении следствия не содержат совокупности пре-
ступления»52.

Память о выдающемся ученом 
и первом ректоре Пермского университета

Память о К. Д. Покровском живет в созидательных и подвижнических делах, совершенных 
им за 76-летний жизненный путь. Это –  его научные труды и просветительские работы53; это –  
созданный при его активном участии Пермский университет, созданные им кафедры астроно-
мии в Томском и Одесском университетах; это –  ученики и продолжатели его идей и дел.

Имя первого ректора Пермского университета, профессора Константина Доримедонтовича 
Покровского, хорошо известно в университете, его деятельность в годы основания универси-
тета отражена во всех книгах об истории университета54. Именно он определил г. Пермь для 
нового университета, когда был командирован в 1915 г. Юрьевским университетом и Мини-
стерством народного просвещения в города Екатеринбург, Пермь, Уфу для выяснения воз-
можности эвакуации и перевода Юрьевского университета на Урал. Ему основательно и ве-
сомо помогал наш земляк –  купец, пароходчик и меценат Мешков Николай Васильевич55, 
который ранее подготовил убедительное обоснование для городской и губернской земской 
управы, Министерства народного просвещения и депутатов Государственной думы по откры-
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тию университета в г. Перми, а затем передал ряд своих красивейших зданий (которые служат 
и по настоящее время университету) и денежные средства на научное и учебное оборудование 
Пермского университета.

Позднее необходимость в эвакуации Юрьевского университета на Урал или по второму ва-
рианту –  в Поволжье (г. Воронеж) отпала и, тем не менее, Пермский университет был создан 
в октябре 1916 г. благодаря, прежде всего, двум выдающимся деятелям: купцу Н. В. Мешкову 
и профессору К. Д. Покровскому. Заметим, что университеты в городах Воронеже, Екатерин-
бурге и Уфе были созданы позднее, соответственно в 1918, 1920 и 1957 гг., и организаторы тех 
вузов ставили в пример организацию Пермского университета.

Приведем текст поздравительной телеграммы К. Д. Покровского, присланной им в Пермь 
в 1926 г. в связи с 10-летним юбилеем Пермского университета:

Пермь, университет, Ректору.
Благодарю за память. Не имея возмож-

ности приехать, мысленно участвую в Вашем 
торжестве. Вспоминаю заслуги пионеров по 
созданию университета, сошедших в могилу. 
Поздравляю оставшихся в Перми и видящих 
плоды своих трудов. Приветствую сотруд-
ников, позднее присоединивших свою энергию 
к общей работе. Желаю университету даль-
нейшего процветания на пользу обширного 
Прикамского края. Покровский.

В Пермском государственном универси-
тете с 1992 г. (еще до реабилитации К. Д. По-

кровского в 1993 г.) было учреждено для лучших студентов по 11 именных стипендий (сейчас 
12, по одной на факультет) в честь основателей и организаторов вуза: мецената Н. В. Мешкова 
и первого ректора К. Д. Покровского56.

Семья К. Д. Покровского

В 1894 г. ассистент Московской астрономической обсерватории К. Д. Покровский женил-
ся на Ю. Н. Мальковской (19.06.1867–10.01.1914). Юлия Николаевна родилась в г. Бугульма 
Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне –  Республика Татарстан) в семье военного 
служащего. Окончив самарскую гимназию, она вместе со своей младшей сестрой Марией по-
ступила в Московскую консерваторию, где училась у композитора С. Танеева и профессора 
Е. Паста как исполнитель-пианист и дирижер. По отзывам современников, она обладала ис-
ключительным даром пианистки и дирижера. В то время женщины-дирижеры в России были 
редкостью, а Юлия Николаевна как профессионал была первой в своей среде. В 1893 г. она, 
в одном выпуске с будущим выдающимся композитором и пианистом С. В. Рахманиновым, 
окончила с отличием консерваторию, а в 1895 г. вместе с мужем переехала в Тарту, где он стал 
преподавать в университете и работать в обсерватории. Знаменитый музыкант, народный ар-
тист, профессор А. Гольденвейзер, сокурсник Ю. Н. Мальковской по консерватории, вспоми-
нал, что она была выдающейся пианисткой и музыкантом-педагогом, способствовавшим росту 
музыкальной культуры в Прибалтике. Знатоки музыки и профессиональные музыканты дава-
ли ее мастерству самую высокую оценку. Среди учеников Ю. Н. Покровской были способные 
преемники ее творчества, ставшие впоследствии знаменитыми, такие как профессор Киевской 
консерватории Е. М. Сливак; известный педагог по классу рояля, дочь ректора Юрьевского 
университета М. Е. Грабарь-Пасек; московский историк-правовед Е. Светова и другие неорди-
нарные личности. Ю. Н. Покровская скончалась в возрасте 46 лет в г. Тарту и похоронена на го-
родском кладбище. На ее могиле установлен примечательный памятник, выполненный в Гер-
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мании и официально являющийся культурным достоянием города. На ее надгробном мрамор-
ном обелиске высечены ноты траурной мелодии Мендельсона, ее фамилия и даты жизни57.

В семье Покровских было четверо детей: дочери Людмила, Лидия, Елена и сын Владимир, 
1899 года рождения. В Перми Владимир учился в мужской классической гимназии. В 1980-е гг. 
жил в Москве, по специальности он библиограф. Сын тепло вспоминал научную и педагоги-
ческую деятельность отца в пермский период его работы58. Писал статьи о жизни и творчестве 
матери в связи с ее 100-летием, опубликованные в 1967 г. в эстонских газетах. Старшая дочь 
Людмила была лингвистом и свободно владела европейскими языками. Ее мужем был про-
фессор юриспруденции Юрьевского университета А. А. Круглевский –  родной правнук поэта-
декабриста К. Ф. Рылеева (1795–1826).

После кончины Юлии Николаевны женой К. Д. Покровского стала Евгения Григорьевна 
Воробьева, 1870 года рождения. В 1944 г., после смерти мужа, она переехала из Одессы в При-
балтику, возможно, к его дочери Людмиле Константиновне Круглевской. О дальнейшей судьбе 
Е. Г. Покровской ничего не известно59.

Награды и почетные звания К. Д. Покровского:
 – Малая премия Императора Петра Великого (1894),
 – Премия Государя Императора Николая Александровича (1894),
 – Орден Святого Станислава III степени (1901),
 – Орден Святого Владимира IV степени (1917),
 – Медаль «В память царствования Императора Александра III»,
 – Медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых»,
 – Почетный член Русского астрономического общества,
 – Почетный член Московского общества любителей астрономии,
 – Почетный член Русского общества любителей мироведения.

1 Правительственный вестник. 1916. 10 февр. (№ 32); Гос. архив Пермской области 
(ГАПО), ф. 180, оп. 2, л. д. 260.

2 Яковлев В. И., Макеев Н. Н. Хроника жизни ученого. Ч. 1, 2 (к 145-летию со дня рождения) 
// Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2014. Вып. 1. 
С. 94–104; Вып. 2. С. 85–98.

3 Там же.
4 Покровский К. Д. Путеводитель по небу: практ. руководство. М., 1894; СПб.: Изд-во 
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КУЛТАШЕВ
Николай Викторович

(13 июня 1874 – 1948)

Родился 13 июня 1874 г. в г. Юрьеве (Тарту) 
Лифляндской губернии (Эстония), вероисповеда-
ния православного. В 1892 г. окончил гимназию, 
в 1897 г. –  Юрьевский университет со степенью кан-
дидата химии.

В сентябре 1898 г. Николай Викторович назначен 
ассистентом минералогического кабинета Юрьевского университета с чином коллежского се-
кретаря. В 1902 г. сдал экзамены на степень магистра химии при физико-математическом фа-
культете Юрьевского университета. В 1904 г. после защиты диссертации избран приват-доцен-
том по кафедре химии Юрьевского университета. В 1912 г. переведен на должность помощника 
директора химической лаборатории Юрьевского университета, в 1914 г. переведен в старшие 
ассистенты той же лаборатории. По результатам защиты диссертации в феврале 1916 г. удосто-
ен советом Юрьевского университета степени магистра химии.

В 1916 г. Н. В. Култашев командирован Министерством народного просвещения в Перм-
ское отделение Петроградского университета, а 1 июля 1917 г. назначен и. д. ординарного про-
фессора по кафедре химии.

Физико-математический факультет 3 октября 1917 г. избрал Николая Викторовича на 
должность декана («за» –  8 чел., «против» –  3 чел.)1. Через 7 месяцев он просит освободить его 
от обязанностей декана, но 20 мая 1918 г. факультет снова избирает профессора Н. В. Култаше-
ва деканом.

Проходит всего 9 дней, и на совете Пермского университета 29 мая 1918 г. ректор К. Д. По-
кровский вторично обращается с просьбой об отставке. На эту должность члены совета пред-
лагают выдвинуть Николая Викторовича. В результате тайного голосования ректором универ-
ситета избирается профессор Н. В. Култашев («за» –  20 чел., «против» –  9 чел.)2.

В личном деле Н. В. Култашева имеется выписка из «Правительственного вестника» 
от 3 июня 1919 г. (№ 150) следующего содержания: «УКАЗ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ. 
№ 163, Мая 9 дня 1919 года. Утверждается: Исправляющий должность ординарного про-
фессора Пермского университета, магистр химии Николай Викторович Култашев в долж-
ности ректора того же университета с 29 мая 1918 года, согласно избранию советом уни-
верситета. Верховный правитель адмирал  Колчак. Управляющий Министр народного 
просвещения П. И. Преображенский. За Управляющего делами Верховного правителя 
и Совета Министров Т. Бутов». (П. И. Преображенский –  позднее профессор, заведующий 
кафедрой геологического факультета ПГУ, первооткрыватель Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей и Верхнечусовского месторождения нефти. –  Прим. Владимира 
Костицына)

Через полтора года Н. В. Култашев отправляет срочную телеграмму: «Иркутск. Министру 
народного просвещения. Прошу уволить меня с должности ректора Пермского университе-
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та по расстроенному здоровью. Медицинское свидетельство высылается почтой. Исполнение 
обязанностей ректора передано старшему декану профессору Заварзину. Ректор Култашев. 
10 декабря 1919 г.»3. Правление Пермского университета 15 декабря 1919 г. принимает к сведе-
нию, и 16 декабря 1919 г. исполнение обязанностей ректора в связи с болезнью Н. В. Култашева 
сдано старшему декану профессору А. А. Заварзину.

В марте 1920 г. на заседании Правления Пермского университета и. о. ректора профессор 
С. П. Обнорский предложил исполнение обязанностей деканов: физико-математического, 
сельскохозяйственного и лесного факультетов –  профессору Н. В. Култашеву, медицинского –  
профессору А. П. Дьяконову вместо эвакуированных в г. Пермь деканов вышеназванных фа-
культетов.

Н. В. Култашев числился в командировке в Томском университете с 1920 по май 1923 г. 
Затем телеграммой на имя декана А. И. Сырцова он выражает желание возобновить службу 
в Пермском университете. Президиум ПГУ 7 мая 1923 г. постановляет: «Признать желатель-
ным возобновление профессором Н. В. Култашевым службы в Пермском университете». Но 
до декабря 1923 г. он так и не прибыл в Пермь, и предметная комиссия по химии 11 декабря 
1923 г. постановила: «Ввиду неимения от проф. Култашева никаких сведений как по взятым им 
для университета поручениям, так и относительно его приезда в Пермь, не давать ему никаких 
поручений по чтению лекций, как несостоящему в числе профессоров университета»4. Прав-
ление 19 декабря 1923 г. постановило: «Отчислить проф. Н. В. Култашева со дня допущения 
командировки»5.

В 1924 г. он приглашается в Воронежский университет и возглавляет кафедру физиче-
ской химии вплоть до 1948 г. В этот период кафедра начинает исследования физико-химиче-
ских свойств водных и неводных растворов, условий электролитического осаждения металлов, 
занимается созданием и изучением тонкопористых металлических мембран. В конце 1930-х 
гг. под его руководством на кафедре начинают проводиться исследования электрохимического 
и коррозионного поведения металлов.

Н. В. Култашев обладал феноменальной эрудицией, владел несколькими иностранными 
языками, отличался принципиальностью и независимостью суждений. В 1930 г., когда дирек-
ция университета потребовала от него ускоренно, без систематического обучения, подготав-
ливать аспирантов-химиков первого набора, имеющих низкий уровень знаний, в том числе по 
элементарной математике, он выступил с резким письменным протестом в адрес руководства 
Воронежского университета, настаивая в противном случае на освобождении от руководства 
аспирантами6.

В 1938 г. Н. В. Култашев был арестован вместе с группой преподавателей воронежских ву-
зов органами НКВД за якобы антисоветскую деятельность. Ему приписывали участие в анти-
советском заговоре, вредительстве, контрреволюционной деятельности. Около двух лет он на-
ходился в положении обвиняемого, просидев в тюрьме 16 месяцев. Временно кафедрой заве-
довал в 1938–1939 гг. доцент Ф. А. Санталов, ушедший впоследствии добровольцем на фронт. 
В 1939 г. Н. В. Култашев был полностью оправдан военным трибуналом 30-го стрелкового кор-
пуса ОрВо. В 1940 г. за научные достижения в области физической химии Н. В. Култашеву без 
защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора химических наук7.

Награжден медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых, до 1917 г. имел 
чин коллежского советника. Н. В. Култашев был женат на дочери коллежского советника Зи-
наиде Ивановне, урожденной Жихаревой, православного вероисповедания. Детей не имели.

Из статьи С. Рогожникова, М. Карпачева «Второй ректор»8

и последующих дополнений авторов

В Томске Н. В. Култашев с октября 1919 г. работал сначала приват-доцентом, впоследствии 
профессором Томского университета по кафедре неорганической химии, заведовал аналити-
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ческой лабораторией, читал курс аналитической химии студентам естественного отделения 
физико-математического факультета. С 22 февраля 1920 г. Николай Викторович по совмести-
тельству работал в должности приват-доцента в Томском технологическом институте (ТТИ), 
где читал лекции по неорганической и физической химии, заведовал химической лаборатори-
ей. В марте 1924 г. был утвержден профессором кафедры неорганической химии ТТИ, по пору-
чению СибУралпроекта вел научные исследования в области химии, участвовал в организации 
Сибирского отделения Русского физико-химического общества, был избран казначеем этого 
отделения.

В 1924 г. Государственным ученым советом (особым учреждением, ведавшим в системе На-
родного комиссариата по делам просвещения расстановкой кадров высшей школы) был на-
правлен на работу в Воронеж, где принял заведование кафедрой неорганической и физиче-
ской химии естественного отделения педагогического факультета Воронежского университета. 
Н. В. Култашев оставил заметный след в истории Воронежского государственного университе-
та, однако научный и жизненный путь ученого в ВГУ был достаточно сложен. В 1932 г. Нико-
лай Викторович создал в университете кафедру физической химии, которой заведовал вплоть 
до самой смерти в 1948 г. За эти годы им была подготовлено большое количество учеников 
и последователей. Под его руководством на кафедре велись научные исследования физико-
химических свойств водных и неводных растворов, условий электролитического осаждения 
металлов. В конце 1930-х гг. под его руководством на кафедре начинают проводиться исследо-
вания электрохимического и коррозионного поведения металлов. Занимался он также созда-
нием и изучением тонкопористых металлических мембран.

Среди сотрудников Воронежского университета Н. В. Култашев пользовался репутацией 
высокоэрудированного, квалифицированного и опытного специалиста, владеющего несколь-
кими иностранными языками. Правда, руководство университета из-за его принципиальности 
и независимости его суждений не считало ученого вполне благонадежным. Партийные органы 
университета относились к нему как одному из ценных, но классово чуждых специалистов, 
к использованию знаний и опыта которых советская власть в силу необходимости в те годы 
вынуждена была прибегать. Конфиденциальное примечание к анкетным данным Николая 
Викторовича гласило: «Скрытый недруг советской власти».

В силу своей принципиальности и зачастую резкости в суждениях Култашев действительно 
часто давал повод для таких заключений. В частности, он несколько раз энергично выражал 
несогласие с неправильными, с его точки зрения, решениями партийных и советских органов 
того времени. До некоторых пор это сходило ему с рук. Однако в 1932 г. у Н. В. Култашева на-
чались неприятности. В начале 1930-х гг. в стране была проведена непродуманная перестройка 
вузовского образования, после которой во многих университетах «обескровленные» кафедры 
пришлось создавать практически заново. Не обошла стороной реорганизация и Воронежский 
университет. Одним из следствий этого процесса стала программа резкого увеличения числа 
научных кадров путем подготовки их через аспирантуру. На волне энтузиазма от успехов пер-
вых пятилеток было решено такими же быстрыми темпами осуществлять массовую подготов-
ку молодых советских ученых.

В 1930 г. дирекция университета потребовала от Култашева по ускоренному плану без си-
стематического обучения подготавливать аспирантов-химиков первого набора. В частности, 
Николаю Викторовичу было поручено руководство сразу 28 аспирантами. Профессор старой 
закалки не торопился давать темы научных исследований, предпочитая, чтобы с научной 
проблематикой определились сами аспиранты. Однако многие из его подопечных, имеющие 
крайне слабую подготовку, самостоятельно этого сделать не могли. Дирекция университета 
выразила недовольство работой научного руководителя, посчитав, что он недостаточно эф-
фективно занимается подготовкой научной молодежи. Высказанные претензии привели уче-
ного в крайнее раздражение. В пылу полемики он заявил, что большинство его аспирантов 
окончили педагогический факультет и имеют достаточно ограниченные знания, и прежде чем 
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заниматься исследовательской работой, они должны устранить пробелы в общей теоретиче-
ской подготовке, ликвидировать элементарные пробелы в образовании. Особое внимание 
профессор предлагал обратить на изучение высшей математики, физики, а также практически 
всех химических дисциплин.

В те времена выпускники аспирантуры получали не степень кандидата наук, а ученое зва-
ние доцента и право на ведение самостоятельных курсов в вузах. Култашев, исходя из своих 
научных и педагогических принципов, не мог допустить, чтобы такие доценты-недоучки по-
лучали право на преподавание. Он заявил, что если дирекции «не угодно согласиться со мной 
и она настаивает на своем мнении о необходимости более раннего начала научной работы, то 
ответственность за такую подготовку аспирантов я нести не могу и поэтому прошу дать ход 
моему заявлению об … освобождении меня от руководства аспирантурой по кафедре неоргани-
ческой и физической химии». И далее с сарказмом добавил: «Сделать это дирекции будет тем 
более легко, что она уже отметила мое неумелое руководство».

Несмотря на твердый и неуступчивый характер Култашева, заменить его было некем, и ди-
рекция, в конце концов, была вынуждена согласиться с относительно поздним выбором тем 
для исследований у аспирантов. Кроме того, численность аспирантов вскоре сильно сократи-
лась, и проблем с подготовкой молодых ученых у Николая Викторовича стало заметно меньше.

Несколько позже у него возникли проблемы и в работе со студентами. Осенью 1932 г. в уни-
верситетской многотиражке была опубликованная критическая статья под названием «Кафе-
дра еще не перестроилась». В ней шла речь о методических ошибках в работе кафедры неорга-
нической и физической химии, возглавляемой Култашевым. В частности, в статье было сказа-
но о том, что студенты плохо понимают лекции Николая Викторовича. Через месяц профессор 
в той же газете ответил на критику студентов. Он попросил студентов быть самокритичными 
и обратить внимание на пробелы в собственных знаниях. Плохое понимание материала лек-
ций он объяснил слабыми знаниями студентов, и в первую очередь, по математике и физике.

Несмотря на то, что из ситуации с аспирантами и со студентами Култашев вышел без осо-
бых последствий, некоторые недоброжелатели, однако, запомнили эту историю –  ведь критику 
плохих знаний легко можно было истолковать как неуважение классово чуждого старого про-
фессора к рабоче-крестьянской научной молодежи.

В середине 1930-х гг. у Култашева начались неприятности и в научном отношении. В 1936 г. 
он подвергся резкой критике за то, что имел неосторожность публиковать результаты своей 
научной деятельности в зарубежных журналах. В этот период в стране развернулась политиче-
ская травля профессора Московского университета, академика Н. Н. Лузина, которому, наряду 
с другими обвинениями, ставили в вину публикации значительной части его работ за рубе-
жом. Поводом для обвинения Н. В. Култашева в так называемой «лузинщине» послужила его 
совместная публикация с Ф. А. Санталовым в немецком химическом журнале. Осенью 1936 г. 
в многотиражке Воронежского университета появилась гневная статья, в которой говорилось, 
что «среди части научных работников университета до сих пор живет еще традиция раболепия 
перед иностранным ученым миром». По мнению автора статьи, делиться научными достиже-
ниями с иностранными учеными в условиях враждебного капиталистического окружения оз-
начало потворствовать классовому врагу. Получалось, что профессор и его ученик совершили 
антигосударственное деяние. Именно так был оценен поступок Култашева и Санталова в оче-
редной статье под заголовком «Результаты политической беспечности». С этого времени над 
головой профессора стали сгущаться тучи. В стране и в университете одна за другой стали рас-
кручиваться кампании по выявлению и разоблачению врагов народа. На собраниях и со стра-
ниц университетской газеты все активнее звучал призыв к беспощадному истреблению всех 
противников генеральной линии партии. В местном НКВД началась фабрикация дела против 
группы немолодых вузовских преподавателей, получившего название «заговор профессоров».

Первые трое участников дела –  пожилые профессора воронежских вузов П. М. Никифоров-
ский, К. И. Епифанов и И. И. Степанов-Григорьев –  были арестованы в феврале 1938 г. Первый 
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из них буквально с первого допроса стал возводить на себя обвинения. В признательных по-
казаниях он писал: «С первых дней существования советской власти и до ареста я являлся ее 
врагом и по своим убеждениям, и по методам борьбы я был закоренелым фашистом». Дальше 
профессор стал признаваться в совершенно немыслимых вещах. Так, он писал о существова-
нии в воронежских вузах фашистских групп, о намерении провести террористический акт про-
тив товарища Сталина, о стремлении организовать контрреволюционный государственный 
переворот с целью передачи власти фашистам. Возможно, отличавшийся экстравагантным по-
ведением Никифоровский сознательно доводил свои признания до полного абсурда, стремясь 
превратить обвинение в фарс, хотя не исключено, что следователи нашли для него «особые» 
методы воздействия. В числе участников контрреволюционной организации воронежских 
профессоров Никифоровский назвал и Н. В. Култашева.

В августе 1938 г. Николай Викторович был арестован. Ему приписывали участие в антисовет-
ском заговоре, вредительстве и контрреволюционной деятельности. Однако, в отличие от трех 
других профессоров, Н. В. Култашев повел себя на следствии по-другому. На первых допросах 
он решительно отверг участие в какой бы то ни было антисоветской организации. Его стойкое 
упорство нарушило запрограммированное течение дела. Лишь в декабре 1938 г. под давлением 
следствия Николай Викторович начал давать ограниченные признательные показания. В част-
ности, он признался, что встретил советскую власть без энтузиазма, что его политическая по-
зиция во время революции была естественной для выходца «из буржуазной среды», что его 
надежды в 1917–1918 гг. были связаны с Учредительным собранием, и что во время выборов 
его состава он голосовал за партию кадетов. Профессор также вынужден был признать, что, бу-
дучи ректором Пермского университета, в декабре 1918 г. во время наступления колчаковских 
войск он не выполнил предписания советских властей об эвакуации университета из Перми «и 
со всем личным составом и имуществом университета остался на территории, занятой Колча-
ком, и продолжал работать ректором университета до наступления войск Красной армии, т. е. до 
июня 1919 г.». Из Перми, продолжал Култашев, «я с колчакавцоми бежал в Омск, затем в Томск, 
где работал профессором университета и по совместительству профессором технологического 
института…». Таким образом, через 4 месяца после ареста Николай Викторович признал себя 
виновным в сотрудничестве с белыми во время гражданской войны. В дальнейшем под напором 
показаний других арестованных он подписал протокол, в котором сообщал следующее: «Должен 
чистосердечно признаться. Что моя преступная деятельность перед советской властью по горо-
ду Воронежу заключалась в том, что я неоднократно посещал нелегальные совещания, прохо-
дившие в квартирах некоторых лиц, на которых проводились антисоветские беседы, в процессе 
которых подвергались контрреволюционной критике мероприятия и политика ВКП(б) и совет-
ского правительства». На допросе 25 декабря 1938 г. он заявил: «Активной контрреволюционной 
деятельности я не проводил. Я виновен перед советской властью в том, что, встречаясь с антисо-
ветски настроенными лицами, высказывавшими явно враждебные советской власти настроения, 
и принимая участие в разговорах антисоветского характера, не давал им в этом надлежащего 
отпора и не сообщал об этом соответствующим органам власти». Как видно из данного прото-
кола допроса, в отличие от своих арестованных коллег, Култашев продолжал решительно отри-
цать какую-либо причастность к организованной контрреволюционной деятельности, упорно 
отказываясь подтвердить факт наличия антисоветского заговора. Кроме того, он категорически 
отметал все обвинения в преднамеренном вредительстве по отношению к социалистическому 
государству. На очной ставке с Култашевым Никифоровский заявил, что Николай Викторович 
якобы говорил, что «он, как химик, не заинтересован в укреплении обороноспособности нашей 
страны и, имея возможности многое сделать для укрепления обороны Советского Союза, ничего 
делать не будет и с аспирантами, с которыми работает, своих знаний передавать тоже не будет».

Подобные обвинения Култашев назвал оговором, однако признал, что вел в компании во-
ронежских интеллигентов разговоры, в которых давалась негативная оценка развитию вну-
триполитической ситуации в стране. Он согласился с тем, что обсуждения носили антисо-
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ветский характер. Что участники бесед резко критиковали методы коллективизации. Что им 
не нравился жесткий идеологический контроль над всеми сферами духовной жизни. Однако 
одних только разговоров органам НКВД для установления факта контрреволюционной дея-
тельности Култашева не хватало и тогда они решили подтвердить его с помощью научной экс-
пертизы.

Для этого в университете была создана комиссия из пяти человек, в том числе из двух ра-
ботников химического факультета. В течение 3 дней комиссия подготовила акт экспертной 
оценки научной и педагогической деятельности Н. В. Култашева, подписанный 23 декабря 
1939 г. В нем, прежде всего, указывалось на сотрудничество бывшего ректора Пермского уни-
верситета с белыми, отмечалось, что за последние 20 лет он не опубликовал ни одной само-
стоятельной работы, а ту, которую написал в соавторстве, опубликовал в фашистском журнале, 
что комиссия расценила как научное предательство. Далее члены комиссии упоминали о пло-
хих отзывах студентов о качестве лекций Култашева, а также о якобы преднамеренном срыве 
планов подготовки аспирантов.

Получив выводы комиссии, работники НКВД посчитали, что дело можно было закрывать. 
В подготовленном обвинительном заключении они сообщали о раскрытии «контрреволюци-
онной диверсионно-террористической организации из реакционной части профессорско-пре-
подавательского состава вузов и научно-исследовательских институтов». Култашев, в част-
ности, обвинялся в участии в контрреволюционной организации и в проведении «активной 
борьбы с советской властью с целью ее свержения и восстановления фашистского строя (!) 
в СССР». Кроме этого, Култашев обвинялся в обсуждении вопросов «о подготовке и соверше-
нии террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского государства, в пер-
вую очередь, против товарища Сталина». Там же упоминалось о «систематическом вредитель-
стве в научном деле», о клевете на советскую молодежь и т. д. Участь Н. В. Култашева практи-
чески была предрешена.

Однако к началу 1939 г. общественно-политическая ситуация в стране изменилась. Мас-
штабы репрессий начали сокращаться. Дело воронежских профессоров поступило на рассмо-
трение не в «тройку», а в военный трибунал 30-го стрелкового корпуса Орловского военного 
округа, в состав которого в ту пору входили и военные части, расположенные на территории 
Воронежской области. Дело было рассмотрено на закрытом заседании 4–8 декабря 1939 г. По-
чувствовав изменение ситуации, подсудимые начали решительно отказываться от данных на 
следствии признаний. «От всех показаний на предварительном следствии, –  заявил, в частно-
сти, Никифоровский, –  я категорически отказываюсь, так как они даны в силу применения ко 
мне насилия со стороны следователя». Аналогичное заявление сделал и Н. В. Култашев, кото-
рый отверг буквально все выдвинутые против него обвинения.

Совсем иначе, чем на следствии, стала выглядеть история с несостоявшейся эвакуацией 
Пермского университета. Как объяснил профессор, он вовсе не был организатором саботажа 
постановлений советской власти. Ситуация в конце 1918 г. сложилась таким образом, что об 
организованном вывозе имущества и персонала университета просто не могло быть и речи. По 
словам Култашева, необдуманные и поспешные действия могли привести только к гибели пер-
вого уральского университета. Николай Викторович предъявил суду документы, из которых 
следовало, что не он, а ученый совет университета принял заявление, в котором университет 
объявлялся «неотъемлемой собственностью масс населения» Пермской губернии. При этом 
совет университета не отказывался в принципе выполнять решения советской власти, а толь-
ко разъяснял, что «при создавшихся в Перми условиях эвакуация сопряжена с гибелью цен-
ного научного имущества». Эвакуация не состоялась не по тому, что руководство Пермского 
университета было настроено контрреволюционно, а потому, что не было средств, транспорт 
переживал время разрухи, да и с местом передислокации не было никакой ясности. Переезд 
же в Сибирь после отступления колчаковских войск Култашев объяснил общей неурядицей, но 
никак не желанием сотрудничать с белогвардейскими властями.
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Он рассказал, что после переезда в 1924 г. в Воронеж «из абсолютно пустой комнаты созда-
на мною лаборатория, представляющая собой ряд лабораторий, как то: электрохимическая, 
фотохимическая, две лаборатории для дипломников и три лаборатории для аспирантов». Он 
подчеркнул, что «лаборатория настолько развивалась успешно, что … из ее состава выделилась 
с оборудованием лаборатория неорганической химии и представлено оборудование выделив-
шейся лаборатории коллоидной химии. Лаборатория в настоящее время настолько оборудо-
вана, что в ней может одновременно работать 11–12 сотрудников, ведущих самостоятельную 
диссертационную работу». Особые возражения Култашева вызвали обвинения в принижении 
достоинств советской молодежи, в том, что он якобы считал ее неспособной вести самостоя-
тельную научную работу. Николай Викторович объяснил, что он хотел лишь сказать, что для 
того, чтобы быть аспирантом по физической химии, необходимо знать студенческие универ-
ситетские курсы химии, чего студенты, оканчивавшие в то время педфак, не имели». Прежде 
чем начнется научно-аспирантская подготовка, было «необходимо обучить их этим общим 
курсам. Чтобы сделать их университетски образованными химиками, что многое и делалось; 
я один заменил им целый химический факультет».

Что касается пункта обвинения в части опубликованной в Германии статьи, то и здесь Кул-
ташеву на помощь пришло изменение политической ситуации. После подписания советско-
германского пакта о ненападении отношения с гитлеровской Германией резко изменились. Со 
страниц газет исчезли антифашистские материалы, и сотрудничество с немецкими химиками 
уже не считалось чем-то крамольным. Култашев, учитывая новые политические реалии, за-
явил, что свою статью он отправил в журнал, редактором которого был известный немецкий 
физикохимик, выпускних Дерптского (впоследствии Юрьевского) университета, иностран-
ный почетный член Российской академии наук, профессор Густав Тамман, у которого Николай 
Викторович проходил стажировку еще в 1911 г.

По ходу судебного заседания становилось все яснее, что дело против воронежских про-
фессоров попросту сфабриковано. Становилась очевидной и несостоятельность подготовлен-
ного против Култашева акта экспертов. Один из них –  профессор А. П. Палкин –  практически 
отказался от своих выводов, объяснив их нажимом работников НКВД, заставлявших членов 
комиссии фиксировать только негативные стороны работы Култашева. Он заявил: «С 1935 г. 
Култашев работал честно, а до 1935 г. имел в работе промахи, но назвать их контрреволюци-
онными действиями нельзя». Однако другие члены комиссии –  С. Д. Щербак и С. В. Завгород-
ний –  продолжали настаивать на наличии у Култашева «антисоветских выпадов по адресу со-
ветской молодежи», правда, не приводя для этого достаточно веских обоснований.

Не найдя конкретных доказательств виновности арестованных профессоров трибунал 
8 декабря 1939 г. вынес оправдательный приговор, признав выдвинутые обвинения оговором. 
Поразительно, но трибунал даже принял постановление о возбуждении уголовного дела в от-
ношении следователей управления НКВД по поводу применения ими незаконных методов 
следствия. Это могло произойти, по-видимому, лишь по одной причине –  возглавивший 25 но-
ября 1938 г. НКВД Л. П. Берия начал массовую чистку органов НКВД от активно участвовав-
ших в Большом терроре назначенцев Н. И. Ежова.

Просидев в тюрьме 16 месяцев в положении обвиняемого по 58-й статье Уголовного ко-
декса РСФСР, Н. В. Култашев вернулся в университет и снова возглавил кафедру физической 
химии, его вновь ввели в состав ученого совета ВГУ. В 1940 г. за научные достижения в области 
физической химии Николаю Викторовичу без защиты диссертации была присуждена ученая 
степень доктора химических наук. В том же году он принял участие в представительной конфе-
ренции, посвященной актуальным проблемам развития производительных сил Воронежской 
области.

В начале Великой Отечественной войны физхимики во главе с профессором И. В. Култа-
шевым освоили производство бертолетовой соли, кальцекса, обогащенных глин. Совместно 
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с сотрудниками химической лаборатории Юго-Западного фронта занимались изготовлением 
поглотительных фильтров для очистки воздуха от отравляющих веществ. Коллектив факуль-
тета проводил активную работу по организации штабов МПВО и ПВХО, химической службы, 
групп самозащиты, обучал население тому, как действовать в случае применения врагом от-
равляющих веществ.

В июле 1942 г. в результате захвата Воронежа немецко-фашистскими войсками, не успев 
выбраться из бомбоубежища, где профессор Култашев находился во время интенсивного ар-
тобстрела города, он оказался в оккупации вместе с еще около 200 тысячами горожан. Как сле-
дует из материалов личного дела Николая Викторовича, хранящегося в архиве ВГУ, во время 
оккупации он продолжал работать по специальности в научно-исследовательском институте, 
формально украинском, но фактически контролируемом немецкими властями. Отступая, не-
мецкие войска вывозили с собой и работников института. Култашев сначала оказался в Харь-
кове, затем во Львове и, наконец, в Берлине. В апреле 1945 г. Н. В. Култашев был освобожден 
частями Советской армии.

Казалось бы, сложившаяся ситуация не сулила Николаю Викторовичу ничего хорошего. За 
сотрудничество с врагами, пусть даже невольное, заключение в так называемую «шарашку» 
могло показаться еще мягким наказанием. Однако ничего подобного с Култашевым не произо-
шло. Сразу после освобождения он оказался в составе научно-исследовательской группы, на 
этот раз уже советской, и при этом военной. Уже не в первый раз Николаю Викторовичу уда-
лось без серьезных последствий выйти из трудной ситуации. Почему осталось без последствий 
его сотрудничество с фашистами, неясно. Возможно, профессор и его знания были сочтены 
полезными для советского государства, и гроза прошла стороной. А через несколько месяцев 
после окончания войны он возвратился в Воронеж, вновь занял привычную должность заве-
дующего кафедрой физической химии Воронежского университета и трудился вплоть до своей 
кончины 8 октября 1948 г.

1 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 178.
2 Там же. 
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Статья о Култашеве Н. В. на сайте химического факультета Воронежского государ-

ственного университета. URL: http://www.chem.vsu.ru.
7 Там же.
8 Рогожников С., Карпачев М. Второй ректор // Университет (журн.). 2015. С. 14–17.
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БЕЗИКОВИЧ
Абрам Самойлович

(11 января 1891 – 2 ноября 1970)

Родился 11 января 1891 г. в г. Бердянске (Украи-
на), караимского вероисповедания. Был четвертым 
ребенком в многодетной семье караимов Самуи-
ла и Евы Безиковичей. Отец был ювелиром, владел 
собственным магазином, но после ограбления, стал 
работать кассиром. Все дети в семье были очень 
способными: братья и младшая сестра получили высшее образование. Необычные способно-
сти проявились у А. С. Безиковича уже в детском возрасте: от отца он унаследовал упорство 
и стремление к совершенству, от матери –  способность к математике. В 1908 г. А. С. Безикович 
окончил Бердянскую гимназию и поступил на математическое отделение физико-математиче-
ского факультета Петербургского университета, где одним из его учителей был А. А. Марков1.

Окончил полный курс наук по математическому отделению физико-математического фа-
культета Петербургского университета с присвоением диплома первой степени. Будучи студен-
том, он написал работу «Новый вывод предельного выражения вероятности для случая неза-
висимых испытаний», которая в 1915 г. была опубликована в Известиях Академии наук. После 
окончания университета был оставлен на 2 года на кафедре чистой математики для подготовки 
к профессорской деятельности с 1 июня 1912 г. без назначения стипендии. По предложению 
Департамента народного просвещения (от 28 января 1913 г.) ему с 1 января 1913 г. назначается 
стипендия в размере 1200 р. в год на 2 года. Затем принимается решение о выплате стипендии 
ежемесячной по 100 р. с перерывами по 1 июля 1916 г.2

Являлся активным участником математического кружка, организованного выпускника-
ми университета А. А. Фридманом, Я. Д. Тамаркиным и А. Ф. Гавриловым. Участники кружка 
работали по собственной программе, изучая не только классические труды, но и новые на-
правления математического анализа, которые были вне круга интересов старшего поколе-
ния петербургских математиков. Кроме того, А. С. Безикович посещал физический семинар 
П. Эренфеста, где познакомился со своей будущей женой Валентиной Витальевной Дойнико-
вой (1888–1974), физиком по образованию. Брак был заключен в 1916 г., для чего Абрам Са-
мойлович перешел в православие (караимские законы не разрешали вступать в брак с лицами 
другого вероисповедания)3.

По предложению попечителя учебного округа (от 7 октября 1916 г.) ему продляется срок 
пребывания в Петроградском университете до 1 января 1918 г. Выдержав испытания на степень 
магистра чистой математики и прочитав удовлетворительно две пробные лекции, А. С. Бези-
кович зачисляется приват-доцентом Петроградского университета и командируется в г. Пермь 
для чтения лекций в отделении Петроградского университета с 1 июля 1917 г. в качестве ис-
полняющего обязанности профессора по кафедре чистой математики.

В 1918 г. Пермский университет пополнился группой молодых математиков из Петроград-
ского университета, которые в том же году организовали Пермское физико-математическое 
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общество и начали издавать свой журнал. А. С. Безикович опубликовал в этом издании 4 ра-
боты4. В Пермском университете он избирается членом библиотечной комиссии от физико-
математического факультета (17 ноября 1917 г.), заместителем представителей университета 
в Городской комитет по народному образованию (30 января 1918 г.), членом комиссии по вы-
работке правил приема студентов в университет (23 мая 1918 г.) и членом комиссии для разра-
ботки вопроса об учреждении и организации просветительной ассоциации (16 августа 1918 г.). 
Собрание ученых физико-математического факультета в количестве 6 профессоров и препода-
вателей под председательством и. о. ректора университета профессора Н. П. Оттокара избирает 
профессора А. С. Безиковича деканом факультета с 1 октября 1919 г.

Уезжая с профессорско-преподавательским составом ПГУ в г. Томск от колчаковской оккупа-
ции, ректор Н. В. Култашев оформляет следующий документ: «Уезжая из города Перми с личным 
составом Пермского университета по распоряжению военных властей, должность ректора сдаю 
профессору А. С. Безиковичу». Ректор. Подпись. Н. В. Култашев. 28 июня 1919 г., № 2435»5.

И хотя в этой должности А. С. Безиковичу пришлось быть меньше года, он успел проявить 
себя хорошим организатором. Когда при отступлении армии Колчака университет подверг-
ся разрушениям, А. С. Безикович занялся спасением университетских книг и других научных 
ценностей. Вот как охарактеризовал его А. А. Фридман в письме к В. А. Стеклову от 12 авгу-
ста 1919 г.: «Единственный человек, здраво размышлявший и спасший оставшееся имущество, 
был А. С. Безикович, по-видимому, ученик Маркова не только специалист в области матема-
тики, но и в области решительных, точных и определенных действий»6. В то время профессо-
ру А. С. Безиковичу было 28 лет. Через год по постановлению совета Пермского университета 
18 июня 1920 г. А. С. Безикович командируется на 2 месяца в Москву, Петроград и для научных 
занятий за границу. Ему выдается удостоверение от 3 июня 1920 г. (№ 1620) за подписью рек-
тора Н. П. Оттокара и секретаря правления о том, что профессор А. С. Безикович командиро-
ван в г. Петроград и везет с собой 100 000 р. казенных денег.

Через 1,5 месяца ректор университета Н. П. Оттокар и и. о. секретаря совета обращаются 
со следующим письмом от 27 августа 1920 г. (№ 673): «В Пермский Губернский исполнитель-
ный комитет. Прошу выдать разрешение на проезд в отдельном купе международного вагона 
профессору Пермского государственного университета Абраму Самойловичу Безиковичу, ко-
мандированному в Петроград с научной целью, так как профессор А. С. Безикович везет 25 
граммов радия, ценность которого в довоенное время исчислялась в 750 000 рублей. Ректор, 
профессор. Подпись. Н. П. Оттокар. И. о. секретаря Совета. Подпись»7.

Через 7 дней ему выдается удостоверение от 3 сентября 1920 г., № 484: «Дано сие профес-
сору Пермского государственного университета Абраму Самойловичу Безиковичу в том, что 
находящаяся при нем сумма денег в размере 2 000 000 рублей принадлежит Пермскому госу-
дарственному университету, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. 
Ректор, профессор. Подпись. Н. П. Оттокар. И. о. секретаря Совета. Подпись»8.

Через 1,5 месяца оформляется еще одно удостоверение № 944 от 21 октября 1920 г.: 
«Предъявитель сего профессор Пермского университета Абрам Самойлович Безикович ко-
мандирован советом университета в Петроград и за границу с 1 июля 1920 по 1 июля 1921 г., 
что подписью и приложением казенной печати удостоверяется. Цель командировки: научные 
занятия и по делам оборудования учебно-вспомогательных учреждений. Ко всем правитель-
ственным и общественным учреждениям просьба оказывать А. С. Безиковичу всяческое со-
действие по выполнению возложенных на него поручений. За ректора, профессор. Подпись.  
И. о. секретаря Совета. Подпись»9.

На этом записи в личном деле А. С. Безиковича заканчиваются, и судить о том, куда были 
израсходованы деньги в сумме 2 000 000 р. и радий в количестве 25 г на сумму 750 000 р., не-
возможно.

В октябре 1920 г. А. С. Безикович выехал из Перми, но доехал только до Петрограда, где 
устроился работать в Педагогический институт на должность профессора и в Петроградский 
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университет на должность приват-доцента. П. Эренфест,  высоко ценивший талант коллеги 
из России, отправил научные работы А. С. Безиковича авторитетным математикам: Х. Бору 
в Данию, Н. Г. ван дер Корпуту в Голландию, Дж. Литлвуду и Г. Харди в Англию. Отзывы 
были прекрасными, и в ноябре 1924 г. А. С. Безикович получил Рокфеллеровскую стипендию 
для научных занятий за рубежом, но не получив разрешения властей на эту поездку, он, как 
и его коллега Я. Д. Тамаркин,  решил нелегально покинуть Советскую Россию. Он перешел 
латвийскую границу, затем перебрался в Копенгаген. Рокфеллеровская стипендия дала ему 
возможность заниматься в течение года под руководством Харальда Бора исследованиями 
в области квазипериодических функций10.

Из Копенгагена А. С. Безикович отправился на несколько месяцев в Оксфорд к известному 
математику Г. Харди, после чего в течение года читал лекции в университете Ливерпуля. С 1927 г. 
жил в Кембридже, где сначала работал лектором университета, а с 1930 г. стал штатным сотруд-
ником Тринити-колледжа. В 1950 г. А. С. Безикович был приглашен на должность заведующего 
кафедрой математики, которую занимал до выхода на пенсию в 1958 г. В Кембридже А. С. Бези-
кович читал не только обычный курс математического анализа, но и специальные разделы мате-
матики: квазипериодические функции, топологию, меру Хаусдорфа и ряд других11.

После выхода на пенсию Абрам Самойлович в течение нескольких лет читал лекции как при-
глашенный профессор в различных университетах США. Некоторые его работы были опубли-
кованы в изданиях Станфордского университета и Американского математического общества.

Основное направление математических исследований А. С. Безиковича –  теория почти пе-
риодических функций, которой он какое-то время занимался вместе с Х. Бором. Класс почти 
периодических функций, введенный им, теперь носит имя Безиковича. В 1932 г. А. С. Безико-
вич опубликовал в издательстве Кембриджского университета по этой теме монографию, по-
лучившую высокую оценку специалистов (в 1955 г. была переиздана в Нью-Йорке). Занимался 
также теорией меры, теорией функций комплексного и вещественного переменных и другими 
вопросами анализа. Результаты, полученные им в области плоской топологии, в настоящее 
время приобрели большое значение, и имя Безиковича связывается с новейшими исследова-
ниями в этой области. За свою жизнь А. С. Безикович опубликовал около 130 научных работ 12.

Необычайный математический талант Абрама Самойловича сочетался с обаянием и остро-
умием, ученый пользовался любовью и уважением своих коллег и студентов. За время своей 
работы в Англии он подготовил немало математиков: более 10 из них внесли существенный 
вклад в математический анализ и стали известными профессорами.

Заслуги А. С. Безиковича были отмечены избранием его в 1934 г. членом Королевского 
общества в Лондоне и награждением медалью имени Дж. Сильвестра в 1952 г. Еще ранее, 
в 1930 г., за исследования почти периодических функций он получил премию Д. Адамса Кем-
бриджского университета, а в 1950 г. –  медаль О. Де Моргана Лондонского математического 
общества13.

Из статьи Н. С. Ермолаевой в книге «Российская научная эмиграция: 
двадцать портретов»14 о деятельности Я.  Д. Тамаркина, А.  С. Безиковича и 
А.  А. Фридмана, работавших некоторое время в Пермском университете

Тамаркин Я. Д. (1888–1945) подружился со своим одноклассником Александром Фридма-
ном (1888–1925). Оба любили математику и с пятого класса начали заниматься самостоя-
тельными исследованиями в области теории чисел.

Результаты, полученные ими в 1905 г., оказались настолько серьезными, что их совместная 
статья о числах Бернулли была опубликована в 1906 г. в немецком журнале «Mathematische An-
nalen», а молодые авторы получили в гимназии золотую медаль. В дальнейшем у Тамаркина со-
хранился вкус к совместной работе, и в списке его трудов насчитывается около 20 соавторов.
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В гимназии проводились внеклассные занятия по физике, 
затем было образовано даже Общество любителей физики 
2-й Санкт-Петербургской гимназии, в котором участво-
вали и Тамаркин, и Фридман. Кроме того, они посещали 
городской семинар по математике, где занятия проводили 
университетские профессора. Способности гимназистов 
оценил академик А. А. Марков.

В 1905 г. Тамаркин и Фридман приняли деятельное 
участие в гимназической забастовке: учащиеся требовали 
изменения существующих порядков и добились выполнения 
некоторых своих требований. Петербург бурлил, стачки 
и забастовки носили организованный характер.

Был создан и Центральный комитет средних школ Пе-
тербурга, в который Тамаркин и Фридман входили как 
представители своей гимназии. Кроме того, они стали чле-
нами Петербургской социал-демократической организации, 
получили даже партийные клички.

Сразу после окончания гимназии Тамаркин и Фридман 
поступили на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского 
университета. Оба продолжали дополнительно заниматься теорией чисел, участвовали в студен-
ческом математическом кружке под руководством Я. В. Успенского (1883–1947), будущего акаде-
мика, а тогда еще только что окончившего университет молодого ученого, оставленного факуль-
тетом для «подготовки к профессорскому званию». (Впоследствии, в 1929 г., академик Успенский 
уедет навсегда в США.) В 1909 г. Тамаркин был секретарем кружка, а Фридман –  казначеем.

Студенческие математические кружки Петербургского университета в те годы отличались 
тем, что в числе их участников были не только студенты, но и молодые ученые, уже окончившие 
университет. В 1906 г. кружок Успенского насчитывал 57 человек, включая представителей дру-
гих высших учебных заведений Петербурга.

Выступления двух молодых людей на занятиях кружка тематически и по времени шли одно 
за другим. Так, в 1906 г. Тамаркин и Фридман сделали доклады по теории чисел и оформили 
свои результаты в совместной статье. Их общая работа была отмечена университетом зо-
лотой медалью, а статья опубликована в 1909 г. по представлению Д. Гильберта в «Journal fur 
reine und angewandte Matematik», издававшемся А. Л. Крелле. 
В 1908 г. темы их докладов были ближе к аналитической 
теории чисел: Тамаркин говорил о приложении интеграла 
Коши, а Фридман –  о применении метода Римана к теории 
чисел. Как позднее вспоминал Тамаркин, он тогда так много 
занимался теорией чисел (только для публикаций ими обо-
ими было написано около тысячи страниц), что потом уже 
больше не захотел возвращаться к этой теории.

На старших курсах научные интересы двух друзей раз-
делились. Фридман стал заниматься механикой жидкости, 
а Тамаркин под руководством академика В. А. Стеклова –  
краевыми задачами математической физики. Появилась 
и новая сфера деятельности: работа в издательской комис-
сии при факультете, которая занималась записью и лито-
графированным изданием лекций университетских профес-
соров.

Студентами Тамаркин и Фридман стали посещать еще 
один кружок –  физический. Этот кружок, а точнее –  тео-

Я. Д. Тамаркин

А. А. Фридман
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ретический семинар, организовал известный физик Пауль 
Эренфест, который с 1907 по 1912 гг. работал в Петербург-
ском политехническом институте. Заседания проходили на 
квартире, где жил Эренфест и его жена Т. А. Афанасьева, 
тоже физик по специальности. Математики приглашались 
сюда с выбором.

По окончании курса наук в 1910 г. с дипломом первой степе-
ни Тамаркин (как и Фридман) получил предложение остаться 
при университете до января 1915 г. (до 1913 г. –  со стипенди-
ей) для подготовки к профессорскому званию. Одновременно 
с Тамаркиным и Фридманом такое же предложение получил 
целый ряд их сокурсников –  выпуск того года был особенно 
богат на математические дарования. Некоторые из остав-
ленных при университете математиков, среди которых 
упомянем такие известные теперь имена, как В. И. Смирнов, 
М. Ф. Петелин, А. С. Безикович, В. В. Булыгин, А. Ф. Гаврилов, 
Я. А. Шохат, снова организуют кружок для углубленного из-
учения математики, читают друг другу лекции. Тамаркин, 

например, знакомил участников кружка с теорией потенциала.
В. Я. Френкель описывает феномен этого, уникального в своем роде, кружка-семинара молодых 

математиков, которые не нуждались в опеке старшими. Инициатива Тамаркина и Фридмана 
проявилась еще в 1908 г., когда они пришли к Стеклову узнать, может ли существовать матема-
тический кружок без руководителя. Добавим, что, как вспоминал В. И. Смирнов, они стремились 
изучить новейшие направления математического анализа по зарубежным работам, а это было 
вне круга интересов старшего поколения петербургских математиков. Так, например, работы 
М. Фреше, теорему Рисса-Фишера они изучали втайне от своих профессоров. Выдающиеся ученые, 
принадлежавшие к другому поколению, невольно были в какой-то степени консерваторами.

Началась первая мировая война. Тамаркин был освобожден от военной службы из-за пло-
хого зрения, но защита его диссертации «О некоторых общих задачах теории обыкновенных 
линейных дифференциальных уравнений и о разложении произвольных функций в ряды» смогла 
состояться только в июле 1917 г. (при оппонентах Н. М. Гюнтере и В. И. Смирнове), и тогда же 
появилась в печати. Диссертация самого Смирнова была опубликована только в 1918 г. Кстати 
говоря, Тамаркин вместе с Г. М. Фихтенгольцем должен был выступать как оппонент на защи-
те А. С. Безиковича, намеченной на 31 декабря 1917 г. (вряд ли состоялась эта защита –  сразу 
после революции ученые степени были отменены).

В 1919 г. Тамаркин женился на Елене Георгиевне Вейхард, знакомство с которой, видимо, про-
изошло через ее брата Георгия Георгиевича Вейхарда. Жизнь Г. Г. Вейхарда трагически оборвалась 
в 1922 г. в Перми: он утонул, купаясь в пруду15. (Но имеются и другие версии гибели –  прим. В. К.)

В 1916 г. в России был создан новый университет –  в Перми. Первое время он функци-
онировал как филиал Петроградского университета, который направлял туда своих препода-
вателей, помогал литературой, приборами и другим необходимым. В конце 1919 г. Тамаркин 
принял приглашение на должность профессора Пермского университета и вместе с женой уехал 
в Пермь, где уже находились его коллеги, том числе Фридман и Безикович. Многие стремились 
покинуть голодный Петроград. В Перми, несмотря на суровый климат, жизнь была дешевле и не-
сколько легче. Однако те, кто перебрался туда, не подозревали, что их ожидает: во время граж-
данской войны город переходил из рук в руки. Меньше чем через полгода Тамаркин и Фридман 
вернулись в Петроград. Обратно пришлось ехать в теплушке, перевозя книги, принадлежащие 
Петроградскому университету, взяли с собой и запасы продовольствия. Еще в Перми (она была 
уже в руках Красной Армии) их задержали, обыскали, а обнаруженные припасы чуть было не кон-
фисковали. С трудом, но удалось уладить дело.

А. С. Безикович
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В июле Фридман уже представил Комиссии решение задачи о движении вращающегося 
электрона, Тамаркин тогда же предложил свой вариант. В 1924 г. появилась еще одна их со-
вместная статья. На перемещение по городу уходила масса времени. Условия жизни продолжали 
оставаться тяжелыми.

Несмотря на это, за три года после возвращения из Перми Тамаркин опубликовал девять 
статей, преимущественно по прикладной математике, некоторые из них с соавторами –  Без-
иковичем, Фридманом, Н. М. Крыловым.

Еще в 1914 г. увидел свет «Курс анализа» Тамаркина. Теперь он вместе с В. И. Смирновым 
написал два тома «Курса высшей математики для инженеров и физиков» (1924, 1926), который 
несколько раз переиздавался. После эмиграции Тамаркина Смирнов переработал учебник и до-
бавил новый материал, при этом фамилия Тамаркина не по воле соавтора исчезла с титульно-
го листа. Позднее этот учебник лег в основу известного пятитомного «Курса высшей матема-
тики» Смирнова16.

Жизнь в России была не только тяжелой в бытовом отношении, что само по себе удручало 
Тамаркина, она становилась для него небезопасной. Если до революции 1917 г. он как социал-
демократ (меньшевик) был под подозрением у царской охранки, то теперь им стала интересо-
ваться ВЧК (с 1922 г. реорганизованная в ГПУ).

Тамаркин знал, что в 1922 г. из страны была выслана большая группа видных ученых, в ко-
торую входил профессор математик Д. Ф. Селиванов, первый демократически избранный рек-
тор Петроградского университета. Тогда же уехал ученик Стеклова –  Я. А. Шохат. Впрочем, 
отъезд Шохата был вполне легальным: он получил разрешение правительства на выезд в Польшу 
(его родители были оттуда родом), а уже из Польши в 1923 г. переехал в США.

Весной 1924 г. Тамаркин присутствовал на Первом международном конгрессе по прикладной 
математике в Делфте (Голландия), а в августе 1924 г. должен был участвовать вместе с боль-
шой группой советских математиков, в числе которых были будущие эмигранты Безикович 
и Успенский, в Международном конгрессе математиков в Торонто (Канада). Не удалось найти 
подтверждения тому, что Тамаркин ездил в Торонто, но его имя значится в списке членов-кор-
респондентов конгресса, зафиксирован и его доклад вместе с соавтором Н. М. Крыловым. Зато 
доподлинно известно, что на конгрессе присутствовал Шохат, который теперь представлял 
Мичиганский университет. Возможно, что установление новых зарубежных знакомств и при-
мер (а может быть, и помощь) Шохата содействовали решению эмигрировать именно в США. 
Так или иначе, но вскоре после этого Тамаркин вместе со своим коллегой Безиковичем стали 
продумывать план, когда и каким образом это сделать. Между прочим, Безиковичу незадолго 
до этого была предложена стипендия Рокфеллеровского фонда для научных занятий за границей 
сроком на девять месяцев (чему способствовал Эренфест, оценивший его дар тонкого анали-
тика), и он должен был поехать в Данию –  для совместной работы с Харальдом Бором, братом 
Нильса Бора. Однако власти не дали на это разрешения, и теперь он решил покинуть страну 
тайно. Как вспоминает Тамаркин, они с Безиковичем уходили вглубь какого-нибудь парка, где, 
выбрав пустынное место, садились на скамейку и шепотом обсуждали детали побега17.

Вскоре Тамаркин, сопровождаемый контрабандистами, переходит границу с Латвией. 
Безикович же, по имеющимся не вполне точным сведениям, бежит в Данию через Финляндию. 
С 1927 г. он обосновался в Англии, в Кэмбридже, где и прожил до конца своей жизни. Что ка-
сается Тамаркина, то он, добравшись до Риги, предстал перед американским консулом. Вид 
Тамаркина после такого путешествия не вызвал доверия, и консул усомнился, что перед ним 
профессор математики из Петрограда. По счастью, консул кое-что знал из элементов высшей 
математики и попросил своего странного посетителя написать уравнение эллипса. Лишь после 
этого он поверил Тамаркину.

Как у многих эмигрантов, английский язык Тамаркина оставался далеко не безупречным, 
что для получения преподавательской должности в других случаях создавало проблемы. Прожив 
много лет в Америке, Тамаркин говорил с сильным русским акцентом и обычно обходился без 
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артиклей. Слушатели Тамаркина –  а ими были студенты курсов и аспиранты –  ценили его вы-
сокий профессионализм.

Недостаточное владение языком в разных странах воспринимались неодинаково. Иногда 
студенты с сочувствием и пониманием относились к ошибкам в речи русских профессоров. Так, 
например, математик и механик А. Д. Билимович из Одессы, ставший академиком Сербской ака-
демии наук и искусств, так писал о своих первых годах преподавания в Белградском универси-
тете: «Я преподавал механику –  моя аудитория мягко, без иронии, всегда серьезно поправляла 
мои неловкие сербские обороты». Иначе обстояло дело у Безиковича в Англии. Рассказывают, 
что студенты в Кэмбридже стали было подсмеиваться над неправильными оборотами своего 
лектора, но одна шутка Безиковича раз и навсегда расположила к нему аудиторию. Он сказал: 
«Пятьдесят миллионов англичан говорят по-английски, как вы, но пятьсот миллионов русских 
говорят по-английски, как я»18.

Поддерживал ли Тамаркин связь с другими русскими эмигрантами? Конкретных сведений об 
этом почти нет. О Шохате и его жене уже было сказано. Э. Хилл в своей статье сообщил, что 
ряд сведений о жизни Тамаркина он получил не только от американских математиков, хорошо 
его знавших, но и от русских ученых других специальностей –  С. П. Тимошенко и Г. В. Вернадско-
го (сына нашего крупнейшего естествоиспытателя). В 1929 г. в Америку приехал бывший наш 
академик Успенский, под руководством которого Тамаркин начинал свою студенческую жизнь 
в Петербургском университете. Возможно, что если они не встречались, то обменивались пись-
мами по тем или иным вопросам. Нет также сведений о контактах с Безиковичем, жившем 
в Англии. Однако сохранившиеся в архиве некоторые письма Тамаркина к академику Николаю 
Митрофановичу Крылову подтверждают, что их научные контакты продолжались и после эми-
грации Тамаркина19.

В 2016 г. научная общественность отмечает 125-летие со дня рождения известного матема-
тика Абрама Самойловича Безиковича.

1 Ермолаева Н. С. URL: G/Documents/DED/History/Bezikovich/bezikovich.htm.
2 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 42.
3 Ермолаева Н. С. URL: G/Documents/DED/History/Bezikovich/bezikovich.htm.
4 Там же.
5 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 42.
6 Ермолаева Н. С. URL: G/Documents/DED/History/Bezikovich/bezikovich.htm.
7 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 42.
8 Там же.
9 Там же.
10 Ермолаева Н. С. URL: G/Documents/DED/History/Bezikovich/bezikovich.htm.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Ермолаева Н. С. В Америке Тамаркина звали Джей Ди // Российская научная эмигра-

ция: двадцать портретов / под ред. академиков Г. М. Бонгарда-Левина и В. Е. Захарова. М.: 
Эдиториал УРСС, 2001. С. 57–71.

15 Там же.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.

Дополнительные сведения о деятельности А. С. Безиковича можно найти в следующих работах:
1. Burkill J. C. Abram Samoilovitch Besicovitch. 1891–1970 // Biographical memoirs of Fellow 

of the Royal Society. 1971, v. 17.
2. Taylor S. J. Abram Samoilovitch Besicovitch // Bull. London Math. Soc., 1975, v. 7, pt. 2, N20.
3. Никольский Н. К. «Советская математика»: распад или интеграция? (Опыт анализа) // 

Природа. 1993. № 1–2; архив: ФА РАН, ф. 162, оп. 3, № 97, 123.
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ОТТОКАР
Николай Петрович

(12 марта 1884 – 18 сентября 1957)

Родился 12 марта 1884 г. в Петербурге, вероиспо-
ведания реформатского. Окончил в 1908 г. полный 
курс наук историко-филологического факультета 
Петербургского университета с присвоением дипло-
ма первой степени. Оставлен в университете на кафе-
дре всеобщей истории для подготовки к профессор-
скому званию на 2 года: с 1 сентября 1908 по 1 сентября 1910 г., без стипендии.

Распоряжением Министерства народного просвещения от 11 февраля 1909 г. ему назначе-
на стипендия на 1909 и 1910 гг. по 600 р. в год из сумм министерства. На поездку за границу 
с 1 сентября 1911 по 1 января 1912 г. ему выделена сумма 670 р. из процентов капитала Биль-
басова стипендиального пособия и на период с 1 января по 1 июня 1912 г. стипендия в размере 
835 р. из того же капитала. В том же году Министерством народного просвещения он снова 
командируется за границу с научной целью на один год, с 1 июля 1912 по 1 июля 1913 г., со 
стипендией 2000 р. в год из сумм министерства. Затем командировка продляется еще на 1 год: 
с 1 июля 1913 по 1 июля 1914 г. с содержанием 2000 р. в год из процентов с пожертвованного 
университету капитала Бильбасова.

С 1 июля 1915 г. он допущен к чтению лекций в Петроградском университете на кафе-
дре всеобщей истории с зачислением на должность приват-доцента. Одновременно в период 
с 10 февраля 1910 по 1 сентября 1916 г. «состоял преподавателем по кафедре всеобщей истории 
на Петроградских высших женских курсах (ПВЖК)»1.

Распоряжениями Министерства народного просвещения от 29 сентября 1916 г. Н. П. Отто-
кару поручено чтение лекций и ведение практических занятий по немецкому языку в Пермском 
отделении Петроградского университета в 1916–1917 учебном году. Позднее историко-фило-
логический факультет поручил ему преподавание итальянского языка, избрал в библиотечную 
комиссию (27 октября 1916 г.), строительную комиссию (14 февраля 1917 г.), а затем его из-
брали еще в комиссию для выработки проекта строительства здания будущего университета 
(21 марта 1917 г.), в комитет по устройству Пермского университета (6 мая 1917 г.).

Н. П. Оттокару поручается преподавание курсов «История и теория искусства» (с 1 июля 
1917 г.) и «Искусство эпохи Возрождения» (с 13 сентября 1918 г.). Он избирается (25 мая 
1917 г.) в комиссию для рассмотрения вопросов об открытии самостоятельного университета 
и изготовления медали в связи с годовщиной открытия Пермского отделения Петроградского 
университета.

С 1 июля 1917 г. он утверждается в должности экстраординарного профессора по кафедре 
всеобщей истории. Занимается выработкой правил участия студентов в университетской жиз-
ни, составлением устава музея. На заседании совета профессоров университета 24 октября 
1917 г. профессор Н. П. Оттокар избирается проректором университета («за» –  20 чел., «про-
тив» –  11 чел.)2. Проработав в этой должности 7 месяцев, он пишет заявление «О сложении 
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с себя обязанностей проректора», но совет Пермского университета 23 мая 1918 г. вновь изби-
рает его проректором («за» –29 чел., «против» –  7 чел.)3. Через 4 месяца он еще раз обращается 
с просьбой освободить его от должности проректора в связи с «желанием полностью отдаться 
академической деятельности», но совет университета 23 сентября 1918 г. отклоняет его прось-
бу и оставляет в должности проректора.

Через неделю собрание историко-филологического факультета 1 октября 1918 г. едино-
гласно («за» –  10 чел., «против» –  нет) избирает его деканом факультета. В этой должности он 
проработал ровно 1 год.

На заседании совета Пермского университета 1 октября 1919 г. профессор Н. П. Оттокар 
в возрасте 35 лет избирается исполняющим обязанности ректора («за» –  10 чел., «против» –  
нет), а 30 апреля 1920 г. –  единогласно ректором университета. В голосовании принимали уча-
стие 73 члена совета университета, из них 41 профессор и 32 студента4.

В 1919 г. в Перми выходит его книга «Опыты по истории французских городов в средние 
века», в ней он полемизирует с А. Пиренном,  одним из столпов западной науки начала 20 
века. Отточенная методологическая рефлексия исследователя, его научные идеи высоко оце-
ниваются ныне специалистами отечественной историографии.

В декабре 1920 г. Н. П. Оттокар обращается к руководству факультета общественных наук 
с заявлением следующего содержания: «Летом 1911 г. я был командирован историко-филоло-
гическим факультетом Петроградского университета в Италию для научных занятий. Пробыв 
в командировке до лета 1914 г., я подготовил, работая по преимуществу в архивах и библиоте-
ках Флоренции, труд по социально-политической истории Флоренции в 13 и 14 вв. Однако об-
стоятельства, при которых пришлось возвращаться в Россию в июле 1914 г., уже после начала 
мировой войны, не дали мне возможности взять с собою относящиеся к этой работе рукописи, 
записки и т. п., а также собранную мною во время пребывания в Италии небольшую, но ценную 
библиотеку, состоящую частью из собрания итальянских городских статутов, а также хроник 
и мемуаров 14 и 15 вв., и других изданий по социальной истории и внешней культуре Италии 
в Средние Века и в эпоху Возрождения, совершенно отсутствующих в России, по крайней мере, 
в известных мне крупнейших книгохранилищах (государственная публичная библиотека, би-
блиотека Академии наук, библиотека Петербургского и Московского университетов и т. п.). Глав-
ным образом исследования мои по истории итальянских коммун, над которыми я работал как 
в Петербурге, так и в Италии с 1908 по 1914 г., остались из-за событий мировой войны и между-
народного положения последних лет незаконченными. Мало того, в течение уже 6,5 лет я ото-
рван от всех собранных мною научных материалов и почти готовой уже к печати рукописи сво-
ей работы. В настоящее время, после установления мира в Европе и восстановления сношений 
России с другими странами, открывается для меня возможность вернуться к оборванной ката-
строфой 1914 г. работе. Ввиду этого я обращаюсь к факультету с просьбой возбудить через совет 
Пермского государственного университет мотивированное ходатайство перед Народным комис-
сариатом по просвещению об откомандировании меня в Италию, для завершения моих научных 
работ, сроком на 1 год с 1 мая 1921 г. с выдачей мне потребных для этого денежных средств, по 
возможности, в иностранной валюте. Профессор Н. Оттокар. Пермь, 8 декабря 1920 г.»5.

Факультет общественных наук от 11 декабря 1920 г. обращается в совет Пермского госу-
дарственного университета с заявлением Н. П. Оттокара и следующим решением: «Разделяя 
и поддерживая приведенные проф. Н. П. Оттокаром мотивы, факультет просит совет Пермско-
го государственного университета выйти в Народный комиссариат по просвещению с мотиви-
рованным ходатайством об откомандировании проф. Н. П. Оттокара в Италию для заверше-
ния научных работ сроком на 1 год с 1 мая 1921 г. и об отпуске ему для этого денежных средств, 
по возможности, «в иностранной валюте»6.

В личном деле Н. П. Оттокара отсутствует выписка из решения совета Пермского универ-
ситета о командировании в Италию, но, по-видимому, оно было положительным. Он коман-
дируется на период с 20 декабря 1920 по 30 января 1921 г. в г. Москву в составе делегации для 
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доклада в центральных учреждениях о положении и нуждах Пермского университета и в г. Пе-
троград с ходатайством об оборудовании музея древностей и изящных искусств при ПГУ. Ему 
выдается два удостоверения от 24 декабря 1920 г. о том, что находящаяся при нем сумма денег 
в 400 000 р. и 160 000 р. принадлежит Пермскому университету7.

С 10 апреля по 15 мая 1921 г. он командируется в г. Москву для сношения с центральными 
учреждениями по делам Пермского университета и в г. Петроград –  с научной целью. Ему вы-
дается удостоверение № 333 от 12 апреля 1921 г.: «Дано сие Ректору Пермского государствен-
ного университета профессору Николаю Петровичу Оттокару, командированному в Москву 
и Петроград, в том, что находящаяся при нем сумма денег в размере одного миллиона пятисот 
тысяч (1 500 000 р.) принадлежит Пермскому государственному университету, что соответ-
ственными подписями и приложением казенной печати удостоверяется. За ректора, профес-
сор. Подпись. А. Сырцов. Зам. секретаря совета. Подпись. И. Рак»8.

В период этой командировки в г. Петроград он защищает в Петербургском университете 
диссертацию на тему «Опыты по истории французских городов в средние века». Его официаль-
ными оппонентами были И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская и Л. П. Карсавин9.

Через 3 месяца ему выдается удостоверение № 964 от 5 августа 1921 г на командировку 
в Москву и Петроград с 10 августа по 15 сентября 1921 г. В нем указана следующая цель коман-
дировки: «научные занятия и приобретение предметов оборудования для музея древностей 
Пермского государственного университета по ценам, установленным отделами рабоче-кре-
стьянской инспекции на местах закупок, а в случае официального отказав предметах отделами 
снабжений разрешается приобретать по вольным ценам, с обязательным согласованием цен 
с оценочными комиссиями РКИ на местах покупок»10.

Отчет о расходовании денежных средств Н. П. Оттокаром и приобретенном оборудовании 
для музея древностей Пермского университета в личном деле отсутствует. Нет также приказа 
о его увольнении с должности ректора университета.

Последний документ в личном деле ПГУ от 16 января 1924 г., № 122, следующего содер-
жания: «В правление университета. Ввиду полного отсутствия в деканате сведений о научных 
занятиях проф. Оттокара Н. П., уже более 2-х лет выбывшего из Пермского университета в на-
учную заграничную командировку, прошу правление не числить Оттокара профессором пе-
дагогического факультета Пермского университета. Декан педфака. Подпись. Будрин. Завед. 
канцелярией. Подпись. Богословский»11.

Правление же Пермского университета 30 января 1924 г. постановило: «Числить профессо-
ра Оттокара в составе Пермского университета. Пом. секретаря правления. Подпись».

О дальнейшей деятельности Н. П. Оттокара при первом издании книги автору было извест-
но лишь, что он с 1921 г. до конца своей жизни проживал в Италии.

В последнее время появился ряд статей о его научной деятельности. В них отмечается, что 
«Н. П. Оттокар остался самым известным из русских медиевистов, работавших в XX веке в Ев-
ропе. Никому из русских историков не удалось оказать столь заметного влияния на европей-
скую медиевистику»12 (медиевистика (от лат. medius –  средний и aevum –  век, эпоха) –  раздел 
исторической науки, изучающий историю Европы в средние века –  Прим. Владимира Костицы-
на). Известно также, что Н. П. Оттокар являлся Почетным гражданином Флоренции13.

Приведем научные статьи А. К. Клементьева, А. Л. Ястребицкой, А. А. Морозова, которые 
значительно дополняют биографические сведения об Н. П. Оттокаре и более подробно рас-
крывают область его научных исследований.

Из статьи А. К. Клементьева «Николай Петрович Оттокар
(Русский исследователь политического устройства средневековой Европы)»14

В метрической записи за № 120 Французской реформатской церкви в С.-Петербурге отме-
чено, что «Николай Оттокар, сын купца второй гильдии Петра Оттокар и супруги его Селины, 
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урожденной Авербах, родился 12 марта 1884 г. и окрещен 25 апреля того же года»15. Аптекар-
ский помощник Петр Александрович Оттокар получил 12 июня 1896 г. звание личного почетного 
гражданина16. Затем, вероятно, занялся торговлей, но вскоре умер. Николай Петрович окончил 
в 1902 г. С.-Петербургскую Шестую гимназию с золотой медалью17.

На историческом факультете С.-Петербургского университета Н. П. Оттокар учился 
у И. М. Гревса, по кафедре истории средних веков. У Гревса он занялся историей Флоренции, ча-
сто посещал ее в студенческие годы –  и с соучениками и самостоятельно. 22 сентября 1907 г. 
Николай Петрович получил Свидетельство о том, что «имеет восемь зачтенных семестров», 
то есть прослушал полный курс факультета18. А «весной 1908 г. удостоен диплома первой сте-
пени»19. В это время появляются первые его статьи –  «Флорентийский дом в XIV и XV столети-
ях»20, «К истории взаимоотношений церкви и города в итальянском средневековьи (Opera eccle-
siae Флоренции и ее роль в процессе перехода церквей в ведение коммуны)»21. Н. П. Оттокар был 
оставлен при университете «на кафедре всеобщей истории для приготовления к ученой степени 
на два года, с 1 сентября 1908 по 1 сентября 1910 г., без стипендии», с продлением по 1 января 
1911 г.22

В 1910/1911 учебном году преподаватель Н. П. Оттокар вел на Петербургских высших жен-
ских (Бестужевских) курсах семинарий «Социальный строй Флоренции XIII в.» и просеминарий 
«Анализ теорий о происхождении городского строя средневековой Германии». К началу 1911 г. 
была написана работа «Цехи и коммуна во Флоренции в ХIII и ХIV вв.»23. В 1911/1912 учебном 
году вел семинарий «Древности средневекового итальянского города» и просеминарий «Чтение 
“Lex Salica” и других сборников германского права в связи с ранними юридическими памятниками 
других народов»24.

12 февраля 1911 г. историко-филологический факультет университета возбудил ходатай-
ство «о командировке Николая Петровича заграницу сроком на два года со стипендией из сумм 
Министерства Народного Просвещения»25. 23 июня 1911 г. уже была «разрешена выдача стипен-
диального пособия на поездку за границу с 1 сентября 1911 по 1 января 1912 г.»26 Содержание было 
продлено дважды –  до 1 июля 1913 г.27 К этому времени Николай Петрович уже прославился среди 
коллег как знаток Италии: «С изумительным мастерством умел он выбрать место для показа 
так, чтобы характер средневекового города обнаружился с наибольшей полнотой»28.

Н. П. Оттокар отмечал в письме И. М. Гревсу, что, работая в Италии, «ставил себе главною 
целью изучение движения против городского патрициата (“магнатов”) в итальянской коммуне, 
преимущественно во Флоренции. … Первые месяцы ушли на изучение материала, содержащегося 
в печатных изданиях, в России не доступных и мне до того не известных. … После этого я при-
ступил к работе во флорентийском государственном архиве».

«Социально-экономическая эволюция коммуны представлялась мне достаточно выясненною 
предыдущими исследователями, но мне казалось, что не одними социальными антагонизмами 
вызываются внутренние движения в коммуне в 13 и 14 веках. Мне казалось, что понять истин-
ную природу этих движений можно, лишь погрузившись в ту совершенно своеобразную реаль-
ную обстановку, в какой протекала политическая жизнь итальянской коммуны»29. Стремясь, 
«отрешившись от современных представлений, … погрузиться в реальные условия итальянской 
политики той эпохи,… изучить всю технику политической жизни в коммуне, чтобы понять ис-
тинную природу антимагнатских движений …», Николай Петрович просил о продлении коман-
дировки, что и было «разрешено … по 1 июль (!) 1914 г.» с прежним содержанием30.

18 мая 1914 г. в Евангелическо-реформатской церкви во Флоренции Николай Петрович всту-
пил в брак с родившейся 16 сентября 1896 г. Софией Антуанеттой Бергман, норвежкой, жившей 
прежде в Соединенных Штатах31. Оттокар, по-видимому, планировал вернуться в Петроград 
к началу 1914–1915 учебного года, (в справочной книжке для слушательниц высших женских кур-
сов (ВЖК) были объявлены его курс «История Италии в позднем средневековьи» и просемина-
рий). С началом войны Николай Петрович немедля «вернулся [в Россию] через Германию в самую 
последнюю минуту, когда поезда шли только до Эйдкунена, откуда Николаю Петровичу при-
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шлось пешком нести свои два чемодана в Вержболово… Все материалы, однако, для своей диссер-
тации по истории Флоренции в XIII веке, архивные выписки, заметки, наброски текста, он оста-
вил, уложив их в сундук, хозяину своего флорентийского пансиона. Тот их и хранил. Невредимыми 
нашел их Николай Петрович семь лет спустя. Но все эти годы беспокоился об их судьбе. Без них 
продолжать работу не мог. Стал готовить диссертацию на другую тему, –  вспоминал В. В. Вейд-
ле. – … Весной 1915 года приехала из Америки его жена –  Антуанетта Эмильевна, … в России ей 
понравилось и совсем ей не хотелось уезжать назад, в Америку, куда муж, снова проявивший себя 
прозорливым пессимистом, отправил ее летом 1917 г.»32

19 июня 1915 г. магистрант Н. П. Оттокар начал читать лекции «по кафедре всеобщей 
истории, … с зачислением его, с того же времени, в состав приват-доцентов»33 Петроградско-
го университета. Летом или осенью 1915 г. Николай Петрович сдает в журнал «Хождение по 
Руси и за Рубеж» статью, посвященную истории Венеции34. В 1915/1916учебном году он читал 
на ВЖК тот же, что и в университете курс «Города Бельгии в Средние века» и вел семинарий 
«Чтение и анализ “Lex Salica” в связи с другими памятниками германского права»35. На 1916/1917 
учебный год были объявлены курс «История Венеции» и семинарий «Средневековые коммуны се-
верной Франции и Бельгии»36. Однако «Распоряжением Министерства Народного Просвещения 
от 29 сентября 1916 г. Николаю Петровичу было поручено чтение лекций и ведение практиче-
ских занятий в Отделении Петроградского Университета в г. Перми в 1916/1917 учебном году»37. 
В Перми Николай Петрович получил возможность завершить новую «диссертацию о француз-
ских, на этот раз, средневековых городах»38. 24августа 1917 г. Н. П. Оттокар был утвержден 
профессором Пермского университета, 22 сентября –  исправляющим должность экстраорди-
нарного профессора по кафедре всеобщей истории, 24 октября Николай Петрович был избран 
на должность проректора 20 голосами против 11. 7 октября Совет университета поручил ему 
«чтение курсов по вакантной кафедре истории и теории искусств», где он читал курс «по исто-
рии искусства эпохи возрождения», а 24 октября 1917 г. –  и «лектуру» итальянского языка39.

Н. П. Оттокар, по-видимому, не оставлял мысли об окончании почти уже завершенной ра-
боты, посвященной истории Флоренции. 28 (15) февраля и 5 марта (20 февраля) 1918 г. на за-
седании историко-филологического факультета было постановлено «возбудить через Совет 
ходатайство о командировании на 1 год с научной целью с 1 июля текущего года профессоров 
Б. Д. Грекова и Н. П. Оттокара»40. Однако в связи с приближением линии фронта в «августе 
1918 г. были отменены заграничные командировки пермским профессорам»41. 23/10 мая 1918 года 
на заседании Совета Пермского университета Н. П. Оттокар был вновь избран проректором, 
17 мая и 20 сентября Н. П. Оттокар подавал заявления о сложении с себя должности проректо-
ра «по мотивам личного характера», и «вследствие желания полнее отдаться академической 
деятельности». 1 октября 1918 г. Николай Петрович был единогласно десятью голосами избран 
деканом историко-филологического факультета. 12 ноября 1918 г. Н. П. Оттокару было выпи-
сано удостоверение в том, что он «командирован Правлением Университета в Петроград … по 
делам службы»42, а 24 декабря 1918 г. войска регулярной армии А. В. Колчака освободили Пермь 
от большевиков.

20 марта 1919 г. датировал В. В. Вейдле свое предисловие к уходившей в типографию первой 
книге Николая Петровича43. Работа эта была завершена автором в ноябре 1918 г. и, как отме-
тил во введении к ней В. В. Вейдле, «к сожалению, выходит в свет в его отсутствие. Два послед-
них листа не могли быть им прокорректированы, и предисловие не было написано»44.

Вероятно, супруга Николая Петровича давно не имела сведений о его судьбе, во всяком случае 
21 марта 1919 г. американский консул во Владивостоке Колдвел по просьбе норвежского консула 
в Нью Йорке Равна запросил телеграммой Пермский университет «относительно профессора 
Оттокар», на что ректор, проф. Н. В. Култашев сообщил 22 марта: «Профессор Оттокар уехал 
из Перми Петроград ноябрь»45. Тогда же, 22 марта 1919 г., на заседании Совета Пермского уни-
верситета было принято к обсуждению заявление «По поводу переживаемого Россией бедствия 
большевизма», окончательный текст был принят 13 мая 1919 г. значительным большинством46. 
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В конце июня 1919 г. почти все сотрудники университета эвакуировались в Томск с отступав-
шими частями адмирала А. В. Колчака. Не уехал лишь проф. А. С. Безикович (коему было пере-
дано ректорство), двое преподавателей и 72 служащих47. Фактически университет перестал 
существовать.

10 апреля 1919 г. проживавшему в столице Николаю Петровичу было выдано удостоверение 
в том, что он «состоит на службе в 1-м Петроградском Университете в должности преподава-
теля историко-филологического факультета по кафедре всеобщей истории»48. В ночь с 30 июня 
на 1 июля красные отряды вошли в Пермь, а уже с 11 августа 1919 г. проф. А. С. Безикович передал 
Н. П. Оттокару «исполнение обязанностей ректора» на время своего, ставшего окончательным, 
отъезда49. В удостоверении же от 8 августа 1919 г. указывалось, что к проф. Оттокару приезжа-
ют на жительство сестра и ее малолетние сын и дочь50. 1 октября 1919 г. на заседании Совета 
ПГУ Николай Петрович был единогласно избран на должность и. о. ректора закрытой баллоти-
ровкой51. 30 апреля 1920 г. «На заседании Совета … была произведена закрытая баллотировка 
шарами на должность ректора университета. Приняли участие 13 профессоров, 28 преподава-
телей и 32 студента. Из 73 поданных голосов “за” оказалось все 73»52. Полагаем, что неучастие 
Н. П. Оттокара в составлении антибольшевистского обращения 13 мая 1919 г. в значительной 
мере предопределило одобрение его избрания властями. (Впрочем, последний референт Н. П. От-
токара -проф. Sergio Gensini указывал, что Оттокар все же был на три дня арестован, но после 
допроса освобожден53.)

Стремление продолжить отложенную исследовательскую работу не оставляет Николая 
Петровича, и 11 декабря 1920 г. он обращается в Совет факультета общественных наук «с 
просьбой возбудить через Совет Пермского государственного университета мотивированное 
ходатайство перед Народным Комиссариатом по Просвещению об откомандировании меня 
в Италию, для завершения моих научных работ, сроком на 1 год с 1 мая 1921 г. …»54. Свое ис-
следование «Опыты по истории французских городов в Средние века» Николай Петрович «за-
щищал в качестве диссертации в Петербургском университете в мае 1921 года (оппонентами 
были: И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская, Л. П. Карсавин)»55.

Настойчивость Н. П. Оттокара все же принесла желанный результат и командировку за 
границу он получил. В своем прощальном обращении к уезжавшему ректору коллеги благодарили 
Оттокара за нелегкую работу:

«… На протяжении пяти лет она вся стоит пред нашими глазами –  открытая и честная, 
полная глубокого достоинства и мужественно-спокойного служения академическому делу среди 
политических и социальных потрясений текущего исторического дня. … Вы исполнили свой долг 
перед нашим Университетом и в его ранней истории Вам будет принадлежать почетное ме-
сто. Вы спасли Университет в 1919 г., заново в сущности его организовав, Вашему авторитету 
и влиянию обязан своим возвращением из Сибири наш факультет в 1920 г.»56 Несмотря на пол-
ное отсутствие «в деканате сведений о научных занятиях проф. Оттокара Н. П., уже более 2-х 
лет выбывшего … в научную заграничную командировку» на «заседании Правления от 30 января 
1924 г.» было «Постановлено: Числить проф. Оттокара в составе Пермского университета»57.

Прибыв в Италию, Н. П. Оттокар держится в стороне от политической жизни русской эми-
грации. В 1928 г. С. Эфрону удается привлечь Николая Петровича к сотрудничеству с Евразий-
ской организацией, о чем он сообщает Л. П. Карсавину: «Оттокар больше сочувствует нам, чем 
Вы думали и готов писать»58. Николай Петрович соглашается подготовить для евразийской 
прессы несколько статей о новом политическом устройстве любимой Италии, т. е. об итальян-
ском фашизме. Он не скрывает, впрочем, что не читает «эмигрантских газет», «и вообще плохо 
осведомлен в “эмигрантике”»59. Н. П. Оттокар писал для евразийцев под псевдонимом и за при-
личное вознаграждение, посему сотрудничество их прекратилось осенью 1929 г. с исчерпанием 
средств организации60.

Уже в начале 1924 г. появляется обширная глава «L’Istituzione del priorato a Firenze»61 его 
будущей книги «Il Comune di Firenze alla fine del dugento (contrasti interni, costituzione politica)». 
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В середине 1920-х гг. его коллега Г. Сальвемини был отстранен от службы на филологическом 
факультете Флорентийского университета новой, фашистской, администрацией. На его место 
преподавателем истории средневековья был приглашен Оттокар, сперва вне штата (1925), 
затем как профессор (1930). Николай Петрович продолжал преподавание до 1952 г. Читал он 
и курс источниковедения средневековья в Школе для библиотекарей и архивистов палеографов62.

По мнению Э. Сестана, вышедшая в 1926 г. работа Оттокара «Il Comune di Firenze alla fine 
del dugento (contrasti interni, costituzione politica)»63 «представляла собою, в широком смысле, от-
вет марксистской интерпретации истории итальянских коммун. Некоторые ученые привет-
ствовали … работу [Оттокара] как выражение новой идеалистической школы в историческом 
лагере»64. В. В. Вейдле свидетельствовал, что «она тотчас же принесла ему славу среди ита-
льянских и неитальянских историков Италии, обозначив сразу же и весьма заметный перелом 
в историографии средневековых городов»65.

Э. Сестан отмечал, что «Оттокару принадлежит выдающееся место в итальянской шко-
ле изучения итальянских коммун; новизна и оригинальность многих его идей … доставляют ему 
своеобразное положение в этой области науки»66. Годом позже появляется итальянский перевод 
книги Н. П. Оттокар о французских городах, а в 1930 г. напечатан его обзор итальянской исто-
риографии67. Весною того же года Николай Петрович сильно отравился угарным газом в своем 
кабинете и «оказался в полном забытьи долгое время»68. Оправиться полностью ему уже не уда-
лось, хотя он и продолжал научную работу и чтение лекций в университете.

В конце 1930-х гг. он возвращается к неосуществленной, петроградской еще, затее и выпу-
скает три кратких очерка истории Венеции, Флоренции и Сиены69. Работа над исторической ча-
стью большой словарной статьи 70 о России и СССР для «Enciclopedia Italiana» приводит к появ-
лению книги «Breve storia della Russia. Linee generali»71, содержащей обзор русской истории с древ-
нейших времен до введения НЭПа. В 1936 г. появляется небольшая, чрезвычайно ценная работа 
«I comuni cittadini nel Medioevo»72. Примерно в это время переезжает из Америки во Флоренцию 
жена Н. П. Оттокара с их дочерью Ниной, погибшей через несколько лет при велосипедной ава-
рии. Вскоре скончалась от болезни и супруга Николая Петровича. Несколько лет он жил вместе 
со своею сестрой. Сиделка, приглашенная Жанеттой Петровной для ухода за часто болевшим 
братом, стала вскоре его женой73.

В годы войны Н. П. Оттокар продолжает служить в университете, подготавливает новое 
издание известного исследования П. Виллари «I primi due secoli della storia di Firenze»74. В 1948 г. 
выходит собрание работ Оттокара, посвященных истории Флоренции и итальянских коммун75. 
К истории России Н. П. Оттокар возвращается в 1950 г., книгой «Compendio di storia della Rus-
sia», а год спустя в Милане печатается его книга «Вопросы истории средневековья»76. Самым 
крупным сочинением Н. П. Оттокара стал курс его лекций по истории Средних веков –  лекций, 
собиравшихся, готовившихся к печати и выпускавшихся его слушателями с 1935 по 1953 гг.77 

Советские историки обходили имя Оттокара прилежным молчанием78. Досталось ему лишь 
в 1947 г. от М. А. Гуковского, на чье усердие отозвался вскоре Л. П. Карсавин: «Недавно прочел 
его аттестацию Матвеем Гуковским как “оголтелого” фашиста, но книжка самого Гуковского 
хорошего впечатления на меня не произвела, а Николай Петрович один из самых острых по уму 
историков. Впрочем, в нашем веке требуется не острота, а тупость мысли»79.

Николай Петрович скончался 18 сентября 1957 г. в своей любимой Флоренции, где и погребен 
на кладбище Allori. С ним рядом похоронена его вторая супруга Корнелия Ронделли Оттокар.

Из научной статьи А. Л. Ястребицкой
об Н. П. Оттокаре, историке –  медиевисте 80

Как и Л. П. Карсавин, идейным единомышленником и близким другом которого он был, 
Н. П. Оттокар стоит у истоков новой социальной истории и ее историко-антропологического 
направления. Выпускник Петербургского университета, ученик Гревса, с ноября 1916 профес-
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сор Пермского университета, функционировавшего тогда в качестве филиала Петроградского 
университета. Осенью 1922 (1923) Оттокар Н. П. был вынужден покинуть Россию и выехать 
на Запад: Берлин, Париж и, наконец, Флоренция –  таковы главные вехи его эмигрантского пути. 
Италия, в городских архивах которой он провел немало часов во время своих научных команди-
ровок в годы студенчества и работы над магистерской диссертацией, стала для него второй 
родиной; в течение 30 лет, до конца своих дней, он –  профессор медиевистики филологического 
факультета Флорентийского университета. Неизменной оставалась и главная тема его иссле-
дований –  типология западноевропейского средневекового города, происхождение и становление 
городских коммун во Франции и Италии.

Главная задача его исследования –  уяснение в каждом конкретном случае особенностей ста-
новления города как «публично-правовой целостности» и формирование в ходе этого процесса 
«городской ассоциативности» (общности): способности к коллективному действию и солидар-
ности. Н. П. Оттокар стремился показать, что становление средневекового города как города 
нового (по сравнению с античным) типа не сводимо к формальному факту обретения поселе-
нием коммунальной хартии и ее действию. Это был длительный и сложный процесс, в котором 
участвовали различные силы и элементы, в том числе сеньориально-феодальные. Реальные ре-
зультаты и истинный смысл «коммунальных свобод» и «хартий» могут быть адекватно оце-
нены лишь, «если будут поставлены в связь со всей жизненной обстановкой, со всей реальной 
конъюнктурой» –  с историей становления города и его институтов, историей реальных отно-
шений с сеньором и сеньориальными властями; борьба с сеньором «за свободу» –  всего лишь одна 
из линий городской жизни и при этом не всегда доминирующая.

Конкретно-историческое по своей теме, это исследование Н. П. Оттокара свидетельство-
вало о рождении нового творческого сознания и разрыве с господствующими представлениями 
о задачах и методах работы историка. Он выступает здесь против «мании классификаций», 
«поисков корней» и «происхождения», считая подобную постановку вопроса «беспредметной 
и призрачной», «ложной». В сущности был поставлен вопрос о выработке типологического под-
хода и важности сравнительно-исторического анализа, что стало одним из основных принципов 
исследовательского подхода в медиевистической урбанистике в 60–70-е гг. Однако исследова-
тельская концепция Н. П. Оттокара этим не исчерпывается. Он идет дальше, выдвигая одно-
временно задачу изучения города как «публично-правовой» и социокультурной динамичной це-
лостности. Именно при таком ракурсе анализа становится очевидной органичная сращенность 
города, особенно в ранний период его истории, с сеньориально-феодальным миром и роль полити-
ко-административного фактора в его становлении как корпоративной целостности.

Н. П. Оттокар не оперирует понятием «тотальная история» и почти не употребляет 
(в данной работе) термин «культурно-исторический синтез», но его методические принципы 
и методология позволяют говорить о его включенности в интеллектуальное движение в миро-
вой науке, которое получило впоследствии название «новой исторической науки» или «новой со-
циальной истории» и истоки которого восходят (на западе) к началу нашего столетия.

Исследование Н. П. Оттокара –  одна из первых урбанистических работ, в которой со всей 
остротой была поставлена проблема средневековой городской терминологии, текучести и из-
менчивости (региональной, временной) ее содержания и обращалось внимание на опасность ме-
ханического перенесения на раннюю историю города понятий, сложившихся в условиях позднего 
средневековья и начала нового времени. Н. П. Оттокар по существу обозначил и проблемы буду-
щих терминологических исследований, в частности таких типов агломераций, которые высту-
пают в источниках как «бург» и интерес к которым в европейской науке вспыхнул с особой силой 
в 80-х гг. в связи с обращением медиевистов к проблеме «малых» городов.

«Опыты из истории французких городов в средние века» Н. П. Оттокара –  нечто большее, 
чем конкретно-историческое исследование. Н. П. Оттокар понимал свою книгу как произведение 
«программное», как «методологическое введение в историю франц. городов». Сформулированные 
здесь принципы легли в основу исследований Н. П. Оттокара итальянской городской культуры 
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и его критики позитивистской традиции ее изучения. В сущности, речь идет о фундаменталь-
ных проблемах исторической науки –  медиевистики, о ее познавательных возможностях. Это –  
призыв к обновлению истории, к реконструкции на новых научных основах европейской истории 
и истории средневекового города как ее части.

По данной тематике Н. П. Оттокаром опубликованы следующие работы: Опыты по истории 
французких городов в средние века. Пермь, 1919; Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Firenze, 
1926; Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono. Bari, 1930; Venezia: cenni di cultura e di 
storia veneziane. Firenze, 1938; Compendio di storia della Russia. Firenze, 1950.

Из научной статьи А. А. Морозова «Некоторые вопросы методологии
истории средневекового города в работах Н. П. Оттокара»81

В качестве одной из центральных тем современной медиевистики была и остается проблема 
развития средневекового города. В середине XX в. появилась особая отрасль в медиевистике –  ур-
банистика. Но уже в начале века была проделана большая работа в этой области, активно шел 
поиск новых основ изучения города как исторического феномена. В этой связи очень интересны 
работы русского историка Николая Петровича Оттокара (1884–1957), ученика И. М. Гревса, 
впоследствии профессора Флорентийского университета.

Данная статья не претендует на полный охват идей ученого, но имеет цель отметить неко-
торые моменты его методологических поисков. В центре его внимания оказались основные про-
блемы средневекового города: происхождение, коммунальное движение, цехи, отношения города 
и сеньора.

Ядром исследований Н. П. Оттокара по истории средневекового города стал индивидуаль-
но-синтетический метод. Суть его состоит в утверждении своеобразия становления каждого 
средневекового города, своеобразия, исходящего из конкретно-исторического и реально-топогра-
фического контекста. В работе «Опыты по истории французских городов в средние века» Отто-
кар предпринял попытку к синтезированию индивидуального облика каждого рассматриваемого 
города. Прежде всего, он возражает против теории становления средневекового города А. Пи-
ренна, который считал предтечей развитию средневекового города поселение «путешествую-
щих» купцов, занятых дальней торговлей.

Н. П. Оттокар допускал, что в «исключительных случаях этот (торг) бург окажется даже 
“колыбелью” городского развития и от него будут исходить все организующие тенденции. Но ут-
верждать это в каждом отдельном случае можно лишь после самого тщательного изучения ис-
точников»88. По сути дела, здесь мы видим положение, ставшее позднее одним из центральных 
в западной историографии города и, в частности, в немецкой историографии после работ Хепке 
и Геймпеля. Я имею в виду положение о непригодности «уникальной схемы» средневекового го-
рода и необходимости изучения не абстрактного города, но его конкретных локальных типов89. 
По мнению Н. П. Оттокара, А. Пиренн игнорировал значение старых городских центров, что во 
многих случаях было недопустимо. Как отмечает А. Л. Ястребицкая, в работах Н. П. Оттокара 
ставился вопрос о необходимости выработки типологического подхода и важности сравнитель-
но-исторического анализа –  о том, что стало одним из основных принципов исследовательско-
го подхода западной медиевистической урбанистики 60–70-х годов90. Выводы русского ученого 
о тесной связи старых городских поселений и развитого средневекового города впоследствии 
были полностью подтверждены топографическими исследованиями американского медиевиста 
Д. Николаса91. Уже было отмечено, что для Оттокара было важно создать индивидуальный об-
лик каждого города. В «Опытах по истории …» на примере пяти городов он пытался показать, 
насколько различны были условия их внутреннего развития, а, следовательно, и итоги этого са-
мого развития. В центре его внимания оказываются коммунальные движения и их результаты. 
Первое, против чего выступает наш ученый, это то, что «людям того времени, авторам лите-
ратурных и исторических источников мы приписываем наши представления. Мы предполагаем, 
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будто и они воспринимали коммунальные движения, как одно постоянное явление»92. Оттокар 
решительно порывает с традицией историков-коммуналистов, в том числе с убеждением своего 
учителя И. М. Гревса, что городские движения XII–XIII вв. надо воспринимать как единую «ком-
мунальную революцию».

Часто изучение источников позволяет констатировать, что в основе народных движений 
лежали скорее потребности внешней обеспеченности и внешнего мира. Оттокар замечает: 
«К развитию свободы и ассоциативной самостоятельности, вообще к внутреннему строю го-
рода эти движения имеют лишь косвенное отношение»93. Историческая жизнь жива и подвиж-
на и не позволяет рассматривать ее как однолинейное развитие каких-либо тенденций. Сам 
термин «коммуна» ученый понимает двояко. С одной стороны, она существует всегда, и тогда 
она понимается им как ассоциативная совокупность горожан. Но также коммуну можно пони-
мать как «временное обострение, существующее лишь в связи с конкретным сочетанием обсто-
ятельств»94. В любом случае коммуну можно понимать как совокупность населения города, об-
разованную общей жизнью и общими интересами. Здесь Оттокар ломает жесткую зависимость 
существования коммуны от появления коммунальных хартий. Дарование и отнятие хартии не 
могут считаться границами, очерчивающими существование коммуны как ассоциативной ор-
ганизации горожан. Чрезмерное внимание к содержанию коммунальных хартий, сведение к нему 
всей сложности и полноты внутреннего роста города, по мнению Оттокара, сильно обедняет 
и упрощает наши представления о городской действительности. Он пишет: «Немыслимо изо-
лировать какой бы то ни было текст от всей совокупности окружающих мотивов и условий95.

Это свое утверждение Оттокар богато иллюстрирует на примере Бовэ, Суассона и Санли-
са. Он внимательно рассматривает пожалованные этим городам коммунальные хартии и об-
наруживает, что за ничтожными исключениями они тождественны. Но реальные и правовые 
условия Суассона и Санлиса представляли собой полную противоположность. В Суассоне ком-
мунальная ассоциация выступает как самостоятельно действующая сила, вне традиционных 
властей и сеньорий, как объединяющий центр. Это положение было основой внутреннего строя 
города. Санлис же –  королевский город. И коммуна выступает здесь как орган королевской власти 
с четко регламентируемыми правами.

Делая вывод, Оттокар говорит, что «заимствуются, в сущности, одни лишь внешние фор-
мулы, которые получают совершенно различное значение в зависимости от того исторического 
контекста, в который они попадают»96.

Несомненно, источники по истории этих городов как бы дополняют друг друга и при опре-
деленной методологической установке это позволяет реконструировать полную и четкую, не-
сколько усредненную коммунальную систему средневекового города, что часто делается в лите-
ратуре. Но Н. П. Оттокар категорически возражает против такого разрешения проблемы. Он 
обнаруживает уникальность развития каждой городской коммуны, детерминированную теми 
или иными, непохожими на другие обстоятельства. А говорить о каких-либо общих моментах он 
старается с большой осторожностью. В этом пункте Н. П. Оттокар особенно близко подходит 
к методологическим посылкам своего близкого друга, крупного русского историка-медиевиста 
Л. П. Карсавина, который писал, что «объект исторического исследования всегда представляет 
собою некоторое органическое единство как таковое, отличное от окружающего и в своеобразии 
своем незаменимое, неповторимо ценный индивидуальный акт развития. В истории в центре на-
ших интересов стоит именно индивидуально-неповторимое…»97

Н. П. Оттокар в своих «Опытах по истории …» немало места уделил поиску индивидуального 
в почти тождественных хартиях французских городов. Он призывает научиться улавливать 
своеобразный жизненный смысл каждого текста. Рассматривая историю города Бовэ, он снима-
ет видимое противоречие между коммунальной хартией 1144 г. от Людовика VII и его же диплом 
1151 г., утверждающим и определяющим сеньориальные права епископа Бовэ. Противоречие 
между ними снимается, если «понимать хартию 1144 г. как провозглашение лозунга ассоциатив-
ной самозащиты и солидарного давления на врагов (а не как наделение коммуны юрисдикцией)»98. 



  |  61

| 1916–2016

Для Оттокара эти два документа касаются разных предметов. И диплом 1151 г. не может вос-
приниматься как показатель ограничения коммунальных прав.

Внутренние же отношения горожан вообще чаще всего определялись не хартиями и дипло-
мами, но так называемыми «ьsus ville» –  твердыми местными обычаями. И именно они были 
главным основанием факультативной юрисдикции коммунальных магистратов. И, конечно, эти 
«ьsus ville» очень разнились в зависимости от местности. Общей для них была их цель –  удовлет-
ворять потерпевших и примирять враждующих.

Н. П. Оттокар не допускал работу над историческим материалом с заранее определенной 
теорией, будь то теория прогресса, теория А. Пиренна или еще какая-либо иная. Это мертвит 
и разрушает тонкую историческую ткань. Эта посылка делает понятным такое пристальное 
внимание Оттокара к источникам.

Подобное внимание отчетливо проявилось уже в ранних его статьях, в частности, в ста-
тье «Цехи и коммуна во Флоренции в XIII–XIV вв.» В центре внимания здесь оказываются цехи 
и цеховые статуты в качестве источников. Прежде всего, ученый определяет то, как в них пони-
мается развитый средневековый цех. Во-первых, цех –  это самоуправляющееся товарищество, 
сильное своей солидарностью и сознанием общих интересов. Во-вторых, цех –  орган городской 
власти, носитель определенной судебно-полицейской компетенции, сверху признанной как обя-
зательная99. Это двоякое понимание цеха делает работу с цеховыми статутами весьма скрупу-
лезной. В статутах можно найти множество противоречивых решений и оговорок. И вот их-то 
как раз и ценит Оттокар, именно их он подчеркивает, так как эта противоречивость и переда-
ет действительную жизнь средневековой Флоренции, причем гораздо вернее, чем стройные иде-
альные нормы, никак не отражающие реальную жизнь. «В корне ошибочны попытки как-нибудь 
согласовать такие противоречия, найти им какое-нибудь примиряющее объяснение», –  деклари-
рует ученый100. Он рассматривает проблему, насколько полно и глубоко соответствовали пре-
тензии цехов и их реальная власть. На протяжении XII–XIII вв. цехи настаивали на том, что 
городские власти обязаны поддерживать консулов цеха в осуществлении решений цеха, в том 
числе и на запрет человеку продолжать его ремесленную деятельность по исключению из цеха.

Н. П. Оттокар констатирует, что «громадное большинство соответствующих текстов 
в статутах цехов Kallimala и Cambio уже самой формой своей выдают, что городские власти 
отнюдь не считали такие притязания цехов обязательно подлежащими удовлетворению»101.

И только в XIV в. ситуация меняется. Так, в статуте соединенного торгового цеха «Medeci, 
speziali e mereia» 1312 г. «чувствуется твердое ясное и спокойное сознание своего права»102. В дан-
ном небольшом экскурсе нас должны привлечь следующие выражения автора: «большинство тек-
стов выдают» и «в статуте чувствуется». Они показывают, что исследователь проникает 
за непосредственную форму выражения, проводит контуры истинной исторической картины. 
Следует отметить сходство методологических установок Н. П. Оттокара и Л. П. Карсавина. 
А. Л. Ястребицкая пишет: «В системе Карсавина нетрудно уловить то, что позднее составило 
основу семиотической теории историко-культурного процесса (ориентирующей к поиску за “пла-
ном выражения” “плана содержания”)»103. Думаю, с определенными оговорками эти слова можно 
применить и относительно научной деятельности Н. П. Оттокара. Ему присуще вчитывание 
в источник, всесторонний его анализ, сопоставление всех его моментов. И только через все это 
он приходит к определенным выводам, к созданию конкретной картины жизни средневекового 
города. В этом отношении показательна статья Н. П. Оттокара «К истории взаимоотношения 
церкви и города в итальянском средневековье».

В Тоскане отношения между населением и Церковью покоятся на связи прихожан с приход-
ской церковью или в более широком плане на связи горожан с объединяющей их церковною еди-
ницей104. Все это имело далеко идущие следствия. Горожане, принося для Церкви материальные 
жертвы, не видят в имуществе церкви чего-то им совершенно чуждого. В конце концов, этот 
процесс пришел к тому, что цехи либо городские власти стали регулировать богослужение, при-
глашать проповедников и т. п. При таких условиях нет почвы для противопоставления церкви 



 62  | 

Ректоры Пермского университета   |
и гражданства. Но этот вывод может быть принят только для Флоренции и других городов 
Тосканы, в отличие от ломбардских городов, где епископ –  политический господин города.

Во многих своих работах Л. П. Карсавин жестко критикует манию происхождения и класси-
фикаций, «генетическую историю», ищущую формальные каузальные связи между разнородными 
явлениями. Н. П. Оттокар называет все это миром призраков. Как историк городской культуры, 
он с неудовольствием отмечает: «Все совершенствуется “научная генеалогия” коммунальных 
хартий, и все далее отодвигается задача изучения реальной городской действительности»105.

Н. П. Оттокар выступает против рассмотрения исторической жизни средневекового горо-
да по отдельным аспектам, институтам, по рядам обособленных явлений, вырванных из общей 
исторической массы, и не могущие быть понятными вне ее.

Не вызывает сомнений, что свои исследования Оттокар строил не на пустом месте. Его 
научные взгляды были тесно связаны с теми тенденциями, которые утверждались в отече-
ственной и западной историографии начала XX в. Несмотря на разногласия Оттокара со своим 
учителем И. М. Гревсом, оба ученых понимали городскую историю как комплексную дисциплину, 
привлекая в своих работах данные истории, географии, статистики, психологии. Отвечая на 
вопрос о существовании французских городов в эпоху «земледельческого средневековья», Гревс 
пишет: «Если рассматривать их как носителей развитого хозяйства и как средоточия особого 
общественного строя, то должно ответить отрицательно. Если же понимать города как фор-
мы наиболее скученного поселения, как крепости, как места культа и седалища власти, пункты 
судебных и общественных собраний и деловых встреч, то следует признать, что жизнь их про-
должалась»106. Мы видели, что для Оттокара было очень важным утверждение значения ста-
рых городских центров как одного из источников развития средневекового города. Несомненно, 
с определенными оговорками он находил поддержку и И. М. Гревса.

Комплексный подход в исследовании каждого европейского города позволяли избежать От-
токару то, что М. Вебер назвал дурным плюрализмом, когда происхождение города, поскольку он 
бург, объясняется из наличия бурга, поскольку он рынок –  из понятия рынка и т. д.

Даже то немногое, сказанное в данной статье, указывает на значительность методологи-
ческих разработок Н. П. Оттокара. Индивидуально-синтетический, историко-психологический 
и другие методы и принципы исторического исследования, отстаиваемые им еще в 1910-х годах, 
впоследствии стали одними из основных принципов новой исторической науки.
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РИХТЕР
Андрей Александрович

(3 августа 1871 – 2 апреля 1947)

Родился 3 августа 1871 г. в с. Куровском Калуж-
ской губернии, вероисповедания евангелическо-лю-
теранского, русский. Дед его был военным врачом 
и интересовался вопросами естествознания. Отец 
Александр Александрович Рихтер (1835–1898) был 
юристом по образованию и экономистом по своей 
деятельности, знатоком экономики России конца прошлого столетия.

В 1889 г. Андрей Александрович окончил с золотой медалью 1-ю классическую гимназию 
в Петербурге и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета 
на отделение естественных наук, где слушал лекции по ботанике профессора А. Н. Бекетова, 
а по физиологии растений –  академика И. П. Бородина. По окончании университета, в 1893 г., 
как проявивший большие способности к научной работе, он был оставлен на два года при 
университете для подготовки к профессорской деятельности. Его руководителями были из-
вестные ботаники А. С. Фаминцын и И. П. Бородин. А. А. Рихтер свободно владел немецким, 
французским, английским, итальянским и латинским языками.

С 20 марта 1895 г. он состоял хранителем ботанического кабинета Петербургского универ-
ситета (без содержания) и выполнял ассистентские обязанности на высших женских курсах по 
курсу академика А. С. Фаминцына. Распоряжением министра народного просвещения ему на-
значено ежегодное содержание 600 р. с 1 января 1897 г. из специальных средств университета.

С 1 марта 1903 г. состоял приват-доцентом Петербургского университета и читал лекции 
по энзимологии, микробиологии и отдельным разделам физиологии растений. Являлся также 
преподавателем Рождественских курсов, курсов П. Лесгафта и психоневрологического инсти-
тута, а также был членом-учредителем и преподавателем Каменноостровских сельскохозяй-
ственных курсов (ныне С.-Петербургская сельскохозяйственная академия). Высочайшим при-
казом от 18 ноября 1905 г. был произведен в надворные советники с 20 марта 1905 г.

Неоднократно был командирован за границу с научной целью (1902, 1910, 1911, 1913 гг.). 
Работал в Париже у академика Дюкло в Институте Патера над проблемой влияния света па 
бродильные процессы, в Цюрихе у проф. Шульце в области химии белков и углеводов, в Ко-
пенгагене у Иергенсена –  в области практической микробиологии и техники спиртового и пи-
воваренного производства, в Неаполитанской биологической станции –  над вопросами фото-
синтеза морских водорослей.

По поручению Петроградского общества естествоиспытателей организовал Воронежскую 
биологическую станцию графини Паниной. В 1916 г. по присуждению Академией наук Бей-
тенцорской стипендии был командирован в тропики на о. Яву, но воспользоваться ею не смог 
из-за военных действий на фронтах мировой войны.

Распоряжением Министерства народного просвещения № 4615 от 18 мая 1917 г. был ко-
мандирован в г. Пермь, Пермское отделение Петроградского университета, для чтения лек-
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ций по курсу анатомии и физиологии растений в качестве исполняющего обязанности про-
фессора.

В 1917 г. избран профессором Пермского университета по кафедре анатомии и физиологии 
растений, читал курсы лекций по «Общей ботанике» для студентов физико-математического, 
медицинского и технического факультетов, по «Анатомии растений» и «Физиологии расте-
ний» –  для студентов физико-математического и сельскохозяйственных факультетов, заведо-
вал ботанической лабораторией.

Физико-математический факультет 3 октября 1917 г. избрал его на должность секретаря 
факультета («за» –  10 чел., «против» –  1 чел.)1. На экстренном заседании совета Пермского 
университета 24 февраля 1918 г. профессора А. А. Рихтер и В. А. Крусман избраны в состав 
Пермского городского комитета по народному образованию. В мае 1918 г. он был делегиро-
ван в г. Москву в качестве председателя исполнительной комиссии по открытию сельскохозяй-
ственного факультета в Пермском университете. На совете физико-математического факуль-
тета 31 мая 1918 г. профессор А. А. Рихтер избирается деканом факультета. А в июне 1918 г. он 
и профессор Б. Д. Греков избираются делегатами на съезд по реформе высшей школы. После 
возвращения со съезда А. А. Рихтер доложил совету Пермского университета следующее (с со-
кращениями)2:

1. На содержание Пермского университета, согласно справке, выданной делегатам, в пер-
вом полугодии 1918 г. отпущено 500 000 рублей, на оборудование и строительные расходы 
в этом же полугодии ассигнован кредит в 1 000 000 рублей.

2. Открытие кредитов на учреждение сельскохозяйственного факультета с лесным отделе-
нием, на оборудование механического и математического кабинетов и на открытие фармацев-
тического отделения при физико-математическом факультете уже разрешено Отделом высших 
учебных заведений Комиссариата народного просвещения 17.06.1918 г., № 0572.

3. Имущество бывшего Юрьевского университета передано Воронежскому университету.
4. Государственная испытательная комиссия во всех российских университетах подлежит 

упразднению. Однако, комиссар вузов, профессор Штернберг согласился на учреждение осе-
нью 1918 г. Государственной испытательной комиссии при физико-математическом факульте-
те Пермского университета.

5. Отделом вузов высказывалось мнение о целесообразности ввести поверочные испыта-
ния, с чем согласуются намерения комиссии ПГУ по выработке правил приема студентов.

6. Предоставление зданий, угодий, участков земли и т. п. (по разъяснению Высшего Совета 
народного хозяйства и Комитета внутренних дел) принадлежит целиком местным организа-
циям, поэтому следовало бы повторить ходатайство о предоставлении для нужд университета 
зданий казенного винного склада.

7. О продолжающемся вмешательстве в дела университета комиссар Штернберг отношени-
ем от 17 июня 1918 г. за № 0571 заявил в Пермский городской исполнительный комитет, «что 
переданное по акту 6 февраля 1918 года Пермскому государственному университету имуще-
ство Н. В. Мешкова, состоящее из зданий, земли, строительных материалов и помещающееся 
в усадьбах дома имени Е. И. Мешковой, Алафузова, Сорокина и проч., является государ-
ственным достоянием и как таковое находится в полном распоряжении и владении Пермского 
государственного университета и должно быть немедленно передано по описи строительно-
хозяйственной комиссии названного университета. Вместе с сим, никакие отчуждения данно-
го имущества, вывозы материалов и проч. распоряжения относительно указанного имущества 
помимо Центрального Комиссариата народного просвещения допущены быть не могут».

8. Смета экскурсий по изучению Печорского края находится в пути к утверждению.
По докладу А. А. Рихтера совет Пермского университета постановил:
1. Принять к сведению доклад профессора А. А. Рихтера.
2. Благодарить профессоров А. А. Рихтера и Б. Д. Грекова за понесенные ими труды.
3. Совет Воронежского университета может во всякое время взять имущество бывшего 
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Юрьевского университета, но, ввиду интересов государства, совет Пермского университета 
признает необходимым просить Отдел высших учебных заведений Комиссариата народного 
просвещения поручить комиссии из представителей Комиссариата народного просвещения 
и советов профессоров Воронежского и Пермского университетов вскрыть ящики с имуще-
ством Юрьевского университета в г. Перми, где таковые в настоящее время находятся, и вы-
делить для Пермского университета дубликаты книг и приборов.

4. Сообщить правлению университета на предмет повторения его ходатайства о предостав-
лении для нужд Пермского университета зданий Пермского винного склада.

5. Просить профессора Б. К. Поленова созвать на заседание членов экспедиции по изуче-
нию Печорского края3.

В 1919 г. профессор А. А. Рихтер, как и большинство профессоров Пермского университета, 
был эвакуирован по распоряжению военных властей из Перми в Томск. В Томском универ-
ситете и на Сибирских высших курсах он читал лекции по анатомии и физиологии растений.

Сельскохозяйственный и лесной факультеты на своем заседании 18 апреля 1920 г. избрали 
А. А. Рихтера и. о. декана факультета. С основания общества естествоиспытателей в г. Перми 
он состоял членом президиума в качестве вице-президента и президента общества. Правление 
Пермского университета от 8 июля 1920 г. поручило профессору А. А. Рихтеру выйти в г. Ом-
ске в Сибревком с ходатайством о передаче на поруки в распоряжение университета геолога 
Павла Преображенского и специалиста по ведению университетского хозяйства Николая 
Палечека. Правление университета ручалось за то, что никакими другими делами они зани-
маться не будут.

С 20 декабря 1920 по 20 января 1921 г. А. А. Рихтер командируется в Москву для участия 
в работе съезда по профессионально-техническому образованию и в Петроград –  на съезд по 
выборам академиков Академии наук и ему выдается 400 000 рублей по делам службы4.

В связи с отбытием в командировку 30 июня 1921 г. декана физико-математического факуль-
тета профессора Д. М. Федотова предложено А. А. Рихтеру временно исполнять обязанности де-
кана факультета. А затем, ввиду вступления Д. М. Федотова в должность исполняющего обязан-
ности ректора ПГУ 9 августа 1921 г. предложено продолжить исполнять обязанности декана.

Исполняющий обязанности ректора Д. М. Федотов и зам. секретаря совета И. Г. Рак 10 сен-
тября 1921 г. выдают профессору А. А. Рихтеру удостоверение о том, что находящаяся при нем 
сумма денег в размере четырех миллионов принадлежит Пермскомууниверситету5.

На совете Пермского университета 13 сентября 1921 г. профессор А. А. Рихтер в возрасте 
50 лет избран ректором университета. В этой должности он работал до 20 февраля 1923 г. За-
тем состоит профессором на кафедре биологии, активно занимаясь научной работой.

Выезжая, например, в командировку в Петроград с 16 апреля по 15 мая 1923 г., он сделал 3 
научных сообщения в биологических обществах, принял участие в работе собраний общества 
естествоиспытателей, в обсуждении докладов академиков А. Н. Северцева «Анаморфоз и эво-
люция», П. П. Лазарева о Курской магнитной аномалии. Получил из Главного ботанического 
сада семенной и живой растительный материал от академика В. Л. Комарова, образцы древе-
сины от главного ботаника Н. А. Монтеверде, некоторые издания сада от главного ботаника 
А. А. Еленкина, агар-агар в бюро микологии от профессора А. А. Ячевского и коллекцию жи-
вых мукоровых грибков от профессора Н. А. Наумова. Приобрел для ботанической лабора-
тории ПГУ новую модель илососа Перфильева и ряд учебников для пополнения библиотеки 
лаборатории.

1 июня 1923 г. А. А. Рихтер обращается с ходатайством в правление Пермского университе-
та и декану педагогического факультета о предоставлении ему командировки на полгода в пе-
риод с 31 декабря 1923 по 30 июня 1924 г. в тропический ботанический сад на о. Ява и Север-
ную Америку, так как его командировка в 1916 г. не состоялась.

В своем заявлении он пишет: «Для осуществления задач прошу исходатайствовать восста-
новление реквизированной у меня суммы в 2 000 рублей золотом, своевременно полученной 
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мною от Академии науки находившейся в % бумагах в Пермском отделении Государственно-
го банка, а также дополнительного ассигнования в 1 000 рублей золотом, ввиду современного 
вздорожания»6.

Правление ПГУ постановило: «Вопрос о командировке отложить до получения заключения 
предметной комиссии отзыва факультета»7. После заседания биологической предметной комис-
сии 27 июня 1923 г. от профессора А. А. Рихтера поступило заявление на имя ректора универси-
тета, деканов медфака, агрофака, педфака и председателя биологической предметной комиссии 
следующего содержания: «В заседании биологической предметной комиссии педфака 27 июня 
мне было брошено обвинение в эксплуатации в собственных интересах преподавательского тру-
да. Ни властью председателя комиссии, ни вмешательством председателя отделения, ни вотумом 
собрания я не был защищен от этой явной клеветы. В виду этого, не считая себя обеспеченным 
от подобных, оскорбляющих мое достоинство, как профессора, неоднократно удостоенного че-
сти выбора на должности декана и ректора и несущего почетное звание президента Общества 
Е-тетлей, выходок членов комиссии, считаю долгом довести до сведения Вашего, что не считаю 
впредь возможным принимать участие в работах означенной комиссии. В виду же того, что в за-
седании комиссии, не опротестовывая нанесенного мне оскорбления, оживленно участвовали 
представители студенчества, не считаю для себя уместным руководить коллегиями, в коих при-
нимают участие товарищи студенты, и поэтому слагаю с себя обязанности председателя пред-
метных комиссий по растениеводству агрофака и ботаники, зоологии и минералогии медфака»8.

Правление Пермского университета от 17 августа 1923 г. постановило:
«1. Уведомить проф. Рихтера о том, что он не может быть освобожден от обязанности при-

нимать участие в работе соответствующих предметных комиссий согласно § 12 Положению 
о вузе и в соответствии с § 4 Временной инструкции о тарификации научных работников вузов.

2. Предложить проф. Рихтеру, в качестве председателя предметных комиссий по растени-
еводству (агрофака) и ботаники, зоологии и минералогии (медфака), озаботиться избранием 
новых председателей и представить их на утверждение правлению в порядке § 13 Положения 
о вузе»9.

С 1 февраля по 1 мая 1924 г. профессор А. А. Рихтер командируется в Саратовский универ-
ситет для научной и преподавательской работы без сохранения содержания. Методическая ко-
миссия по педагогическому образованию при Главпрофобре под председательством Белякова 
11 марта 1924 г. постановила: «Не возражать против перевода проф. Рихтера из Пермского 
госуниверситета в Саратов»10.

В 1924 г., после 7 лет работы в Перми он уезжает в Саратов. Там был одновременно избран 
заведующим лабораторией анатомии и физиологии растений Саратовского университета, 
заведующим кафедрой физиологии растений и микробиологии Саратовского сельскохозяй-
ственного института и заведующим отделом прикладной ботаники Саратовской сельскохозяй-
ственной областной опытной станции.

А. А. Рихтер придавал исключительно большое значение не только научной, но и педагоги-
ческой работе. В 1949 г. К. Т. Сухоруков в биографическом очерке о нем пишет: «Он не только 
учил, но и воспитывал. Он всегда был строг к себе, к своим сотрудникам и требователен к сту-
дентам. Работать ассистентом и сотрудником Андрея Александровича было не легко, всякий 
промах и ошибка им немедленно отмечались без смягчения и опасения обидеть, в моменты 
раздражения он бывал и резок. Но Андрей Александрович мог многое и простить, если видел 
в сотруднике любовь к науке и упорному труду. В этом случае он с исключительной заботой 
и теплотой стремился создать все условия для успешной работы, поощрял инициативу, делил-
ся своими соображениями и помогал найти правильный путь в исследованиях»11.

В 1929 г. А. А. Рихтера за выдающуюся научную деятельность избрали членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР. В 1931 г. он принял приглашение Московского университета 
занять кафедру анатомии и физиологии растений и приглашение Всесоюзного института ка-
учука и гуттаперчи на должность директора по научной части. Но в Москве А. А. Рихтер про-
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был недолго. После смерти академика С. П. Костычева в 1932 г. он избирается действительным 
членом (академиком) Академии наук СССР и директором лаборатории биохимии и физиоло-
гии растений Академии наук, находившейся тогда в Ленинграде. Туда Андрей Александрович 
и переехал в том же году.

При переводе Академии наук СССР в Москву в число переводимых институтов была 
включена и лаборатория А. А. Рихтера. Здесь она подверглась новой реорганизации: разра-
ботка части тематики, а также некоторый инвентарь лаборатории отошли новому Институту 
биохимии растении, во главе которого был А. Н. Бах, а остальная часть была «преобразо-
вана» в Институт физиологии растений, которому вскоре присвоили имя К. А. Тимирязева.

Тематика исследований лаборатории, а затем Института физиологии растений под ру-
ководством А. А. Рихтера была весьма разнообразной. Общее руководство научной работой 
Института осуществлял сам А. А. Рихтер. Заместителя директора по научной работе не было, 
а в первые годы не было и ученого секретаря, поэтому Андрею Александровичу приходилось 
всю научную и административную работу вести самому. Академик А. А. Рихтер возглавлял 
также отдел воздушного питания (фотосинтеза), в котором он проводил исследования по 
фотосинтезу, основное внимание тогда было сосредоточено на разработке методов опреде-
ления фотосинтеза и изыскания способов форсирования процесса.

Директором Института физиологии растений А. А. Рихтер оставался до августа 1938 г. 
В 1939 г. им была организована специальная лаборатория фотосинтеза при Отделении био-
логических наук Академии наук СССР. Хотя работы лаборатории вскоре были прерваны 
в связи с начавшейся войной и были возобновлены лишь в 1944 г., однако лабораторией под 
руководством А. А. Рихтера были проведены исследования по соотношению фотосинтеза 
и процессов роста и развития растений. Руководителем лаборатории Андрей Александрович 
оставался до конца своей жизни.

В 1935 г. А. А. Рихтер был избран действительным членом Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук имени Ленина. С 1933 г. он являлся членом редакционной коллегии 
«Докладов Академии наук СССР». Редакторской работе Андрей Александрович придавал 
большое значение, отдавая ей много сил и времени. Его высокая культура, строгость, объ-
ективность были хорошо известны авторам. Он вел с ними обширную переписку, привлекал 
их к обсуждению работ и в оценках всегда был беспристрастным и объективным.

Тематика научных исследований академика А. А. Рихтера была разнообразна, нова и ори-
гинальна. Большая часть опубликованных им работ, по мнению К. Т. Сухорукова12 может быть 
отнесена к следующим разделам науки: 1) брожение и ферменты, 2) фотосинтез и пигменты, 
3) физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды,  
4) физиология и химия технических растений, 5) физиология низших растений.

А. А. Рихтер придавал большое значение также написанию учебников и учебных пособий 
для высших учебных заведений. Им составлены практические руководства по физиологии 
растений (8 изданий), анатомии растений (3 издания) и микробиологии (2 издания совмест-
но с В. А. Рихтер).

Правительство высоко оценило заслуги академика А. А. Рихтера перед наукой, наградив 
его орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ранее он был награжден орденом Св. Станислава 3 
степени (1904) и медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых».

В марте 1947 г. А. А. Рихтер заболел воспалением легких в тяжелой форме. Несмотря на 
тяжелую болезнь, он не оставлял работы, продолжая вести редактирование рукописей, по-
ступающих для печати. Утром 2 апреля 1947 г. Андрей Александрович скончался.

Совет Министров СССР, отмечая заслуги академика А. А. Рихтера перед наукой, поста-
новлением от 31 мая 1947 г. присвоил имя А. А. Рихтера лаборатории фотосинтеза Академии 
наук СССР и установил четыре стипендии для студентов биологического факультета Моло-
товского (Пермского) и Саратовского университетов.
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А. А. Рихтер состоял в первом браке с Наталией Павловной Ржевской. Имел от этого 

брака 3 детей: сына Александра (1903), дочерей Наталию (1898) и Нину (1905). Брак был 
расторгнут в 1908 г. и А. А. Рихтеру разрешалось вступить в брак с лицом православного 
вероисповедания по истечению 3 лет. Второй брак был зарегистрирован 22 ноября 1911 г. 
с Верой Андреевной Власенко (рождения 1881), евангелическо-лютеранского исповедания13. 
В период жизни в г. Перми она работала преподавателем Пермского университета. Имели 
сына Андрея (1911).

К 10-летнему юбилею Пермского университета в 1926 г. профессор А. А. Рихтер прислал 
письмо следующего содержания:

Глубокоуважаемый  Виктор Карлович!*

Позвольте через Ваше посредство при-
нести Пермскому университету в лице его 
Ректора, профессоров, преподавателей, ра-
бочих служащих и студентов мои сердечные 
поздравления со днем его десятилетней годов-
щины.

Возникший на основе просвещенной част-
ной инициативы, организованный идейной 
группой преподавателей, выросший на почве 
дружной товарищеской работы всех членов 
Университетской семьи, Пермский универси-
тет всегда останется дорогим и близким для 
всех, принимавших участие в его жизни.

С гордостью и любовью вспоминаю те, 
полные подчас тяжелых испытаний, годы, ко-
торые отданы мною Пермскому университе-
ту, и теперь, среди роскоши и совершенства 
обстановок заграничных Высших учебных за-
ведений, невольно отмечаю, как много достиг-
нуто Пермским университетом в его далекой 
северной глуши, как высоко держал и держит 
он свое Университетское знамя, знамя науки, 
общественной культурности и экономическо-
го подъема страны.

Новая жизнь открывает русской науке, 
русской культуре, русскому самосознанию безграничные горизонты; верю, что Пермский уни-
верситет будет одним из первых в достижении их.

Профессор                А. А. Рихтер
Гамбург, Германия (в загран. команд.)
1 октября 1926 г.

Воспоминания академика
Юрия Александровича Орлова о А. А. Рихтере

Дело было в лаборатории физиологии растений А. А. Рихтера, которого Алексей Алексее-
вич Заварзин очень ценил за его размах в организационной работе и за настойчивость. Пры-
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гали на одной ножке петушком. На этот раз Андрей Александрович Рихтер предварительно 
показывал «молодежи», именно А. А. Заварзину и такому же рослому А. А. Полканову, как надо 
прыгать. Получив инструкцию, Полканов и Заварзин принялись прыгать, разбили пару ярких 
электрических лампочек, висевших на блоках, а главное А. А. Заварзин промахнулся и вместо 
удара по Полканову с разгону влетел в шкаф с ретортами и колбами (которые с таким трудом 
в это трудное время добыл где-то Рихтер). Это был в полном смысле слова «слон в посудной 
лавке». А. А. Рихтеру, который сам же вызвал их на это состязание, пришлось через силу улыб-
нуться…

После первого издания «Ректоры Пермского университета» автор книги получил в 1992 г. 
от внука А. А. Рихтера –  Якова Андреевича Рихтера, заведующего кафедрой общей гео-
логии Саратовского государственного университета, профессора письмо следующего содер-
жания:

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!

Чрезвычайно признателен Вам за любезное письмо и весьма интересную книгу. Было очень 
приятно увидеть, что труды моего деда на начальном этапе становления Пермского универ-
ситета не забыты.

Да, это мой дед. Его младший сын (Вы его упоминаете) –  мой отец, Андрей Андреевич, про-
жил, к сожалению, недолгую жизнь (1911–1950), но успел составить имя в науке. Он был ве-
дущим научным сотрудником Зоологического ин-та АН в Ленинграде, доктором биологических 
наук (1945) и профессором (1947), работал в области энтомологии. Долго и тяжело болел 
лейкомией и умер во время операции, в Ленинграде. В журнале «Энтомологическое обозрение», 
(XXXII, 1952) был опубликован некролог.

Теперь о себе. Я –  его старший сын, Яков Андреевич, 1931 г. На три года младше меня –  Алек-
сандр Андреевич, инженер-физик, также живет в Саратове. Деда помню немного; последний 
раз видел его в 1940 г., когда моя мать привозила меня к нему погостить (у моего отца с 1936 г. 
была другая семья).

После окончания геологического факультета Саратовского ун-та (1954) на протяжении 
трех десятилетий работал на Южном Урале. Кандидат геол. –  мин. наук (1965), доцент уни-
верситета (1970), доктор наук (1990) –  защитился на Специализированном Совете Инсти-
тута геологии и геохимии Уральского отделения АН в Свердловске, профессор (1991). Зав. ка-
федрой общей геологии (1988).

Единственная дочь –  Татьяна –  биолог, работает научным сотрудником в Институте био-
химии и физиологии растений и микроорганизмов АН в Саратове. Родилась в 1960 г.

В вашем очерке об Андрее Александровиче для меня было важно и драгоценно все, что от-
носится к периоду его работы в Пермском университете –  так мало я знаю об этом. Должен 
лишь исправить одну неточность –  отца его звали Александровичем, а не Андреевичем (правка 
внесена в данное издание –  прим. В. К.). О нем обычно не сообщается конкретных сведений, 
и, видимо, по понятным соображениям. Самое существенное. 

Годы жизни –  1835–1898. В 1856 г. окончил Александровский (Царскосельский) лицей и по-
ступил на службу по Министерству финансов, где проявил себя как дельный чиновник, разби-
рающийся в вопросах экономики и экономического права, особенно в аграрной области; служил 
в последние годы жизни под непосредственным руководством С. Ю. Витте, занимая пост ди-
ректора департамента окладных сборов и имея чин тайного советника.

Есть и интересные сведения о деде Андрея Александровича.
Со своей стороны мне хотелось бы попросить Вас, Владимир Ильич, если это возможно, 

сообщить те, может быть, немногочисленные сведения, которые могли сохраниться в архиве 
Вашего ун-та или ГАПО о жене деда, Вере Андреевне Власенко, моей бабушке. В частности, мо-
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жет быть сохранились заполненные ею формуляры, где она сообщала о себе и своих родителях 
(я ничего о них не знаю!).

Буду также весьма признателен за все, что Вы сочтете возможным сообщить или при-
слать об истории Пермского ун-та, особенно первых лет его существования.

Надеюсь быть Вам полезным в дальнейшем,

Ваш

В 2016 г. научная и педагогическая общественность отмечает 135-летие со дня рождения 
выдающегося ученого Андрея Александровича Рихтера.

Дополнительные сведения о научной деятельности Андрея Александровича Рихтера мож-
но найти в работах [14, 15, 16, 17].

1 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 309.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Сухоруков К. Т. Академик Андрей Александрович Рихтер: Биографический очерк // Па-

мяти академика А. А. Рихтера: Тр. Ин-та физиологии растений им. К. А. Тимирязева. М.; Л., 
1949. Т. 6, вып. 2. С. 3–9.

12 Там же.
13 ГАПО, ф. 80, оп. 2, л. д. 309.
14 Клинг Е., Новиков В., Сухоруков К. Памяти Андрея Александровича Рихтера // Ботани-

ческий журнал / АН СССР. М.; Л., 1948. Т. 33, № 1. С. 116–122.
15 Академик Андрей Александрович Рихтер (1871–1947) // Физиология растений. М.: На-

ука, 1971. Т. 18, вып. 5. С. 869–873.
16 Чайлахян М. Х. Академик А. А. Рихтер. Как один из основоположников отечественной 

физиологии растений и основатель института физиологии растений // Известия АН СССР. 
Сер. биол. М.: Наука, 1972. № 6. С. 918–926.

17 Памяти академика А. А. Рихтера. Труды Института физиологии растений им. К. А. Ти-
мирязева. М.; Л., 1949. Т. 6, вып. 2.
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ШМИДТ
Виктор Карлович
(2 апреля 1865 – 7 мая 1932)

Родился в Санкт-Петербурге 2 апреля 1865 г. 
В 1884 г. после окончания гимназии он поступил на 
медицинский факультет Юрьевского университета, 
по окончании которого в 1890 г. был оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. В 1891 г. за-
щитил диссертацию на степень доктора медицины 
в возрасте 26 лет. С 1896 г. Виктор Карлович читает приват-доцентский курс при кафедре ги-
стологии и эмбриологии Юрьевского университета.

В 1898 г. покидает родной университет из-за разногласий с руководящим большинством 
университетского совета профессоров и переезжает в Санкт-Петербург. Здесь он был зачислен 
приват-доцентом по кафедре гистологии Петербургского университета, читал курс анатомии 
человека и вел научную работу по эмбриологии. В связи с материальной необеспеченностью 
Виктор Карлович одновременно работал и в школе, отдавая много сил и времени обучению 
учащихся. В. К. Шмидт в 1905 г. становится профессором частных Высших женских курсов по 
кафедре анатомии человека и работает здесь в течение 11 лет.

В 1917 г. Министерство народного просвещения письмом № 7952 от 24 августа 1917 г. уве-
домило исполняющего обязанности ректора Пермского университета, что 16 преподавателей 
Петроградского университета утверждаются профессорами Пермского университета и среди 
них первым называется доктор медицины В. К. Шмидт, утверждаемый ординарным профессо-
ром ПГУ по кафедре анатомии1. С этого времени начинается расцвет его научной, педагогиче-
ской и общественной деятельности, хотя ему тогда исполнилось 52 года. Он основал кафедру 
нормальной анатомии и эмбриологии и руководил ею до 1923 г.

В 1923 г. профессор В. К. Шмидт в возрасте 58 лет избирается ректором Пермского универ-
ситета и работает на этом посту в течение 2 лет. Правление ПГУ во главе с ректором Виктором 
Карловичем при участии представителей УралОНО и Уралплана на расширенном заседании 
30 марта 1924 г. высказало мнение о необходимости перевода медицинского факультета Екате-
ринбургского университета в Пермь, создания единого центра на Урале по подготовке врачей. 
Медицинский факультет при ПГУ имел квалифицированных специалистов и солидную мате-
риально-техническую базу. Заведующий УралОНО Я. А. Истомин подчеркнул: «Такого идеаль-
ного состояния клиник я не встречал ни в одном вузе».

Постановлением Совнаркома РСФСР от 8 августа 1924 г. медицинские факультеты Перми 
и Екатеринбурга были объединены и 357 екатеринбургских студентов начали новый 1924/25 
учебный год в г. Перми.

В. К. Шмидт являлся одним из организаторов Пермского биологического научно-исследо-
вательского института. В 1924 г. он избран, будучи ректором университета, еще и директором 
института, ответственным редактором журналов биологического института. В последних двух 
должностях он состоял в течение 7 лет, до 1931 г. В 1924 г. Виктор Карлович перешел с кафе-
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дры анатомии человека на кафедру гистологии и возглавлял ее также до 1931 г.2 Им создана 
пермская школа анатомов, эмбриологов и гистологов, внесшая большой вклад в развитие этого 
направления.

Виктор Карлович выполнял большую общественную работу. С 1927 по 1930 г. являлся чле-
ном Пермского городского Совета, а затем членом его президиума. В последние годы четыре 
раза был в научных командировках за границей: в Германии, Италии и Франции, работал в ин-
ститутах и на биологических станциях Берлина, Неаполя и Галла.

В последний год своей жизни В. К. Шмидт был на пенсии, у него резко ухудшилось 
состояние здоровья, но до последнего времени он не прекращал научной деятельности 
и успел закончить свою последнюю работу «Учение о клетке и современные данные ги-
стологии и гистогенезиса»3, опубликованную после его смерти в 1934 г. В ней он сум-
мирует свои взгляды на строение живого вещества, подчеркивая роль в теле животных 
синцитиев, симпластов и основного вещества и показывает, что разделение на клетки 
отсутствует, а они выделяются только тогда, когда ткань достигает своей конечной диф-
ференцировки.

Виктор Карлович умер 7 мая 1932 г. в Перми от туберкулеза легких. А. Немилов писал 
о нем: «В лице В. К. Шмидта сошел в могилу один из последних могикан старой гистологии, 
который своими научными трудами сделал много для того, чтобы облегчить идущим на смену 
гистологам преодоление старых установок и возможность закладывания фундамента новой 
микроскопической анатомии. Многочисленные товарищи и ученики В. К. Шмидта надолго со-
хранят память о нем как об удивительно хорошем человеке, на редкость добросовестном и ин-
тересном ученом и честном общественном работнике»4.

Воспоминания Василия Васильевича Молодцова –
вольнослушателя первого приема в Пермском отделении 
Петроградского университета (1916 г.), заслуженного учителя школы РСФСР
о сыне В. К. Шмидта

Лекции по истории древнего Египта читал начинающий ученый Алексей Викторович Шмидт, 
сын нового ректора университета, профессора-анатома В. К. Шмидта. Это был, пожалуй, са-
мый молодой и самый увлекающийся преподаватель университета. Я хорошо помню его долго-
вязую фигуру, его жизнерадостные, с искоркой веселости глаза, его захлебывающийся голос.

Его специальностью была археология, он постоянно возился с черепами и косточками, лю-
бовно раскладывая их по полочкам стеклянных шкафов в кабинете древностей. Тут же на алом 
бархате лежали какие-то маленькие египетские фигурки, разные пряжки и бляшки, добытые при 
раскопках Гляденовского костища. Мы часто бывали в кабинете Алексея Викторовича, сблизи-
лись с ним. Помню, когда я готовил доклад к семинарским занятиям, Алексей Викторович при-
гласил меня к себе домой и подарил мне краеведческий сборник, в котором была напечатана и его 
статья. Сделал на обложке дарственную надпись. Как я был тогда счастлив! Я и сейчас хорошо 
помню его неровный прямой почерк.

Летом А. В. Шмидт ездил на раскопки на р. Чусовую. Его постоянным спутником был мой 
однокурсник П. С. Попов. Однажды и я побывал на раскопках. День был очень жаркий, и мы реши-
ли искупаться. Алексей Викторович не умел плавать, влез в воду по пояс, плескался, брызгался, 
смеялся. Он вообще был мало приспособлен к жизни. Весь обгорел на солнце.

А спустя несколько дней с ним произошло несчастье. Он сорвался с крутого обрыва и сломал 
ногу. С великим трудом П. С. Попов переправил его на лодке в город, откуда Шмидт был достав-
лен в хирургическую больницу. Я был у него в больнице, и мне запомнилась такая картина. Алексей 
Викторович лежит на спине, загипсованная нога приподнята к спинке кровати и оттянута вниз 
привязанным к шнурку кирпичом. Лицо, по-прежнему, веселое и живое, обросло рыжеватой боро-
дой, и всем своим видом он напоминал Паганеля.
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Молодой, энергичный доктор в белом халате разговаривал с ним. Оба смеялись. Когда доктор 
ушел, Алексей Викторович, продолжая смеяться, рассказал мне, что этот доктор делает за-
мечательные пластические операции, например, из носа курносого может сделать нос римский 
и наоборот.

Было очень жаль, когда милый Шмидт покинул Пермь, чтобы работать в Эрмитаже: «При-
езжайте в Ленинград, –  говорил он, прощаясь. –  Я вам все сокровища покажу».

Спустя одиннадцать лет я оказался в Ленинграде. Конечно, я был в Эрмитаже, спрашивал 
о Шмидте. «Такой у нас не работает», –  был ответ. Я и сейчас не знаю, как сложилась дальней-
шая судьба Алексея Викторовича. Боюсь, что конец был трагическим: ведь этот человек, пре-
красно разбирающийся в черепках тысячелетней давности, вовсе не был приспособлен к суровой 
действительности.

1 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 257, 309.
2 Данини Е. Профессор Виктор Карлович Шмидт: Некролог // Изв. Перм. биол. науч. –  

иссл. ин-та. 1934. Т. 9, вып. 4–5. С. 87–94.
3 Изв. Перм. биол. науч. –  иссл. ин-та. 1934. Т. 9, вып. 4–5. С. 95–132.
4 Немилов А. Потери науки // Природа. 1993. № 1. С. 74–75.
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СЕДЫХ
Семен Николаевич

(26 декабря 1893 – 11 октября 1936)

Родился 26 декабря 1893 г. в г. Перми, в семье 
чиновника губернского акцизного управления, 
русский, член РСДРП (б), затем РКП (б) с 1917 г., 
партбилет № 0597078. Окончил мужскую гимназию 
и затем поступил на физико-математический фа-
культет (естественное отделение) Московского уни-
верситета. В университете учился 4 года, до 1917 г. В связи с революционными событиями 
экзамены не сдавал 1.

Сведения о трудовой, партийной и общественной деятельности С. Н. Седых получены из 
архивных справок2.

Трудовая деятельность:
01.1918–1919 –  зав. финотделом Пермского губисполкома;
08.1919–12.1920 –  член президиума Пермского губисполкома;
08.1921–11.1923 –  зав. агитпропотделом Пермского губкома РКП (б);
11.1923–04.1924 –  зав. агитпропотделом Пермского окружкома РКП (б);
12.1924–05.1927 –  ректор Пермского университета;
06.1927–12.1929 –  преподаватель Пермского университета;
12.1929–09.1933 –  аспирант Академии наук СССР;
01.1932–05.1934 –  зам. председателя Комитета по подготовке кадров АН СССР;
02.1934–02.1936 –  ученый специалист Института антропологии и этнографии АН СССР;
03.1936 –  помощник академика-секретаря Отделения общественных наук АН СССР (за-

нимая эту должность, был зам. председателя Комиссии по управлению Ленинградским фи-
лиалом АН СССР).

Советская, партийная и общественно-политическая работа:
16.12.1917 –  участник губернского съезда Советов, на котором была установлена Совет-

ская власть в Перми. На нем избран членом Пермского губисполкома и депутатом Уральско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов;

1920 –  делегат от Пермского Совнархоза на I Всероссийский съезд Совнархозов;
1920–1922 –  делегат нескольких Пермских губернских партсъездов, конференций, на ко-

торых избирался: 09.12.1920 на VI –  членом губкома, 21.06.1921 на VIII –  кандидатом в члены 
губкома, 18.03.1922 на IX и в октябре 1922 на X –  членом губкома РКП (б). На I, II, III, IV, V 
и VII пермских окружных партконференциях был делегатом, а на I, II, IV и V избирался в со-
став Пермского окружкома ВКП. Избирался делегатом на II и IV областные партконферен-
ции в Свердловске, а в марте 1922 г. был избран членом президиума губкома РКП (б);

1922–1924 –  редактировал ежемесячный журнал Пермского губкома ВКП(б)«Пролетарий» 
и участвовал в подготовке двух томов книг о пермском подполье «В борьбе за власть»;

1923 –  член ревизионной комиссии Губотдела народного образования;
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1922–1924 –  член правления Пермского университета. Как представитель губкома РКП 
(б) избирался в бюро коммунистического студенчества. Принимал непосредственное уча-
стие в продналоговых компаниях, издании печатного органа союза молодежи, возглавлял 
организацию марксистских кружков, был членом политпросветколлегии Пермского окруж-
кома (1924), преподавал в секции научных работников при Пермском университете (1925), 
член окрисполкома (1926), депутат Пермского горсовета (1927), консультант Окрплана 
(1927), курсант Института Красной профессуры (1927).

Вклад при работе ректором: будучи первым ректором-коммунистом Пермского уни-
верситета, проводил работу по пролетаризации студенчества. С 1924 по 1926 г. число комму-
нистов в университете увеличилось с 3 до 145 человек и число студентов из рабочих и кре-
стьян стало более 50%.

Наградами и званиями не обладал.
Увековечивание памяти: в краеведческом музее г. Перми 
имеется экспозиция С. Н. Седых.
Печатные публикации С. Н. Седых не известны.
Статьи о С. Н. Седых:
1. Красный ректор Пермского университета // Звезда. 1925. 9 января. № 7.
2. Пегушина С. Красный ректор // Звезда. 1964. 27 февраля. № 49.
3. Летопись университета // Звезда. 1981. 3 марта.
4. Вычужганин В. Первый красный ректор // Пермский университет. 1965. 
20 октября. № 33.

При выдвижении С. Н. Седых на должность председателя правления и ректора Пермского 
университета в приложении к журналу заседания совета Пермского университета от 8 дека-
бря 1924 г. приведен следующий отзыв: «Семен Николаевич Седых, преподаватель по кафе-
дре основ ленинизма, является одним из наиболее популярных в среде пролетарского сту-
денчества научных работников университета. Занимая в течение почти двух лет должность 
члена правления университета, заведующего хозяйственной частью, С. Н. Седых хорошо из-
учил структуру высшей школы и не раз был делегирован правлением в Наркомпрос на рек-
торские совещания и в коллегии Комиссариата для защиты интересов университета. В среде 
местных общественных организаций С. Н. Седых, как заведующий финотделом, редактор 
журнала «Пролетарий» и заведующий агитпропотделом Пермского комитета РКП (б), за-
нимает вполне определенное положение крупного общественно-политического работника. 
Для занятия поста ректора университета С. Н. Седых обладает вполне достаточной вдумчи-
востью, объективностью, настойчивостью, широтой и принципиальной выдержанностью 
своих взглядов на построение высшей школы»3.

17 декабря 1924 г. Главпрофобр Наркомпроса утвердил новый состав правления ПГУ, 
председателем которого и ректором университета был назначен С. Н. Седых в возрасте 
31 года, преподаватель истории РКП (б) и основ ленинизма, с окладом 146 р. в месяц.

В личном деле С. Н. Седых отсутствуют приказы как об утверждении его в должности 
ректора, так и об освобождении от нее. В своем заявлении от 9 августа 1927 г. в правление 
ПГУ он пишет: «Прошу правление выдать мне содержание по должности ректора за первую 
половину июня»4. Через 4 дня –  13 августа 1927 г. ему выдается удостоверение уже как испол-
няющему обязанности старшего ассистента по курсу истории ВКП(б) и основам ленинизма 
педагогического факультета ПГУ в том, что он «командируется в г. Москву на курсы при Ин-
ституте красной профессуры, организуемой Наркомпросом, сроком по 1 октября 1927 г.»5

С. Н. Седых принимает участие в укреплении материальной базы университета и после 
освобождения от должности ректора. Об этом свидетельствует одно из удостоверений, вы-
данное ему ректором С. А. Стойчевым и управделами Митровым от 21 апреля 1928 г., в со-
ответствии с которым «он командируется в Москву в Представительство Уралобласти для 
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выяснения вопроса об отпуске 158 000 р. на достройку Алафузовского корпуса»6.

В декабре 1928 г. правление Пермского университета обращается в Главпрофобр с хо-
датайством «о назначении С. Н. Седых в должности доцента по кафедре диалектического 
материализма и ленинизма педагогического факультета Пермского государственного уни-
верситета»7. До этого он читает две пробные лекции (11 и 22 сентября 1928 г.) на откры-
том заседании общественно-экономической предметной комиссии педфака ПГУ, на котором 
присутствовали профессора и преподаватели других отделений педфака, агрофака и студен-
ты университета в количестве 250 чел., признавшие пробные лекции С. Н. Седых удовлет-
ворительными, а его «достойным занять должность доцента по кафедре диалектического 
материализма и ленинизма»8. Учебный совет педагогического факультета ПГУ избрал его 
27 ноября 1928 г. единогласно на должность доцента.

Но постановлением научно-политической секции ГУСа Главпрофобра от 19 марта 1929 г. 
он утвержден ст. ассистентом (а не доцентом) по кафедре диалектического материализма 
ПГУ9.

В январе 1930 г. С. Н. Седых выезжает в г. Ленинград для научной работы при Академии 
наук и в связи с этим освобождается с 17 января 1930 г. от заведования кабинетом лени-
низма при ПГУ10. До сентября 1933 г. он состоит аспирантом Академии наук СССР по ан-
тропологии. С января 1932 по май 1934 г. работает заместителем председателя Комитета по 
подготовке кадров АН СССР, с февраля по март 1936 г. –  ученым специалистом Института 
антропологии и этнографии АН СССР. С 1 по 22 марта 1936 г. Семен Николаевич состоял по-
мощником академика –  секретаря Отделения общественных наук АН СССР, 23 марта 1936 г. 
он арестован в г. Ленинграде, а 11 октября 1936 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 
приговорен к высшей мере наказания.

Дело по обвинению Седых Семена Николаевича пересмотрено Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР 29 октября 1957 г. Приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам 
отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Седых С. Н. реабилитиро-
ван посмертно»11.

В феврале 1963 г. жена С. Н. Седых Апполинария Александровна Седых, проживавшая 
в г. Перми, обращается к секретарю Василеостровского районного комитета КПСС г. Ленин-
града с ходатайством о «восстановлении посмертно членства в партии моего мужа Седых Се-
мена Николаевича». В заявлении она пишет: «Мы поженились с Седых С. Н. в 1920 г., а знала 
я его еще студентом с 1916 г. Глубокая идейность и преданность народу отличала его сре-
ди других студентов нашего Пермского землячества в Москве. Он выделялся своей много-
сторонней начитанностью и лучше всех нас разбирался в политической обстановке после 
Февральской революции. Его политические взгляды определились весной 1917 г. –  он стоял 
на платформе большевистской партии. С момента вступления в члены КПСС и до ареста 
в 1936 г. Седых С. Н. не имел ни одного партийного взыскания. Очень горько сознавать, что 
человек, отдавший все свои знания, силу и жизнь делу нашей Социалистической революции, 
погиб и был исключен из рядов КПСС»12.

Решением бюро Ленинградского промышленного обкома КПСС от 11 нюня 1963 г. 
С. Н. Седых посмертно реабилитирован в партийном порядке. В справке от 8 мая 1963 г., 
представленной парткомиссией на это заседание бюро обкома КПСС написано: «Во время 
возникновения дела был секретарем общественного отделения Академии наук СССР в Ле-
нинграде. 2.IV.1936 г. Василеостровским райкомом КПСС исключен из членов КПСС как 
арестованный органами НКВД за контрреволюционную агитацию и двурушничество.

Суть дела: 23.III.1936 г. Седых был арестован органами НКВД и Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР от 11.X.1936 г. приговорен к ВМН по обвинению в том, что он якобы яв-
лялся участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической орга-
низации, существовавшей в Ленинграде. В партийном архиве материалов, подтверждающих 
это обвинение, нет. 29.X.1957 г. Верховный Суд СССР отменил приговор Военной коллегии 
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от 11.Х.1936 г. и дело в отношении Седых С. Н. производством прекратил за отсутствием 
в его действиях состава преступления»13.

Из статьи Н. С. Смольникова
«Ректор университета С. Н. Седых»14

В конце 1924 г. ректором Пермского университета стал С. Н. Седых –  выдвиженец окружного 
комитета партии, заведующий его агитационно-пропагандистским отделом. Этому способ-
ствовало то, что он на протяжении трех лет одновременно преподавал в университете и вхо-
дил в состав его правления. И все же появление первого «красного», как тогда говорили, ректора 
было воспринято частью профессоров недоброжелательно. Но вскоре их взгляды поменялись –  
они оценили деловые и организационные способности нового руководителя, его привлекательные 
человеческие качества.

Семен Николаевич Седых родился в семье статского советника, старшего ревизора губерн-
ского акцизного управления. Отец его был человеком высоко образованным, передовых взглядов, 
активно участвовавшим в общественной жизни Перми –  он четыре раза избирался гласным го-
родской думы и по ее поручению с 1908 по 1917 г. возглавлял комитет по управлению городской 
публичной библиотекой (нынешняя «горьковка»). В эти годы она стала одной из лучших в России. 
Как представитель думы Н. П. Седых работал в комиссии по созданию в 1916 г. в Перми первого 
на Урале университета15.

Детство С. Н. Седых прошло в обстановке большой родительской любви и ненавязчивого вос-
питания. В семье увлекались серьезной музыкой. Отец, мать, дед (известный в городе скрипич-
ный мастер М. П. Норин) профессионально играли на фортепьяно, виолончели, альте. Хорошо 
научился играть на скрипке и сын Семен. В доме была большая по многим отраслям знания би-
блиотека. Семен много читал и был очень эрудированным юношей. Еще в гимназии через товари-
щей он познакомился с марксистской литературой. Деловой и высоконравственный образ жизни 
отца оказал самое благотворное влияние на сына. Он рано понял, что жить надо, принося пользу 
окружающим и обществу.

В 1912 г. Семен Седых с золотой медалью окончил гимназию и поступил в Московский универ-
ситет, стал специализироваться по антропологии. Его научные интересы формировались под не-
посредственным влиянием известного антрополога, географа, этнографа академика Д. Н. Анучина. 
Под его руководством он участвовал во многих практических исследованиях, в т. ч. по изучению 
живших на реке Вишере вогулов16. В годы первой мировой войны жизнь пермского студенческого 
землячества в Москве отличалась повышенной общественной активностью. Заметную роль в ней 
играл Семен Седых. Университет он закончил осенью 1917 г., последний экзамен сдал в октябре 
месяце. (По архивным материалам ПГУ: государственные экзамены он не сдавал в связи с ре-
волюционными событиями –  Прим. Владимира Костицына). Но его научной карьере помешали 
революционные события. Летом этого года он сделал и политический выбор –  вступил в Перми 
в РСДРП (б). Его рекомендовала в партию и приняла первый партвзнос видная большевичка А. Г. 
Кравченко17. Близкие отношения установились у него с другим известным в городе большевиком –  
Лукояновым.

Октябрьские события круто изменили жизнь Семена Седых. 16 декабря 1917 г. молодой пар-
тиец (ему исполнилось 24 года) участвовал в работе I-го губернского съезда Советов, на кото-
ром была установлена Советская власть в Перми. На нем он был избран членом губисполкома, 
а в январе 1918 г. назначен заведующим финансовым отделом (комиссаром казенной палаты)18. 
Фактически он стал вторым человеком в тогдашней иерархии губернской советской власти. 
В декабре 1918 г. С. Н. Седых официально избирается заместителем председателя Пермского гу-
бисполкома19. 24 декабря 1918 года он вместе с председателем губисполкома Коробовкиным и бух-
галтером финотдела последними в конной повозке (мост через Каму был уже взорван) покинули 
город за несколько часов до вступления в него войск Колчака. В Вятке им пришлось держать 



 80  | 

Ректоры Пермского университета   |
ответ перед комиссией ЦК партии и Совета обороны (Ф. Э. Дзержинский, И. В. Сталин), рас-
следовавшей причины сдачи Перми.

В этих должностях Седых продолжал работать по возвращении в Пермь после ее освобождения 
летом 1919 г. Вскоре он был утвержден также членом губреввоенкомитета, членом Президиума 
губсовнархоза20, делегатом от которого в 1920 г. участвовал в 1-м Всероссийском съезде совнархо-
зов, встречался на нем с В. И. Лениным. Возглавляя финансовый отдел губисполкома, он энергично 
работал по налаживанию хозяйственной жизни губернии в условиях НЭПа. Летом 1921 г. С. Н. Се-
дых избирают в состав Пермского губернского комитета РКП (б) и заведующим агитационно-про-
пагандистским отделом губкома, а в марте 1922 г. –  членом Президиума губкома партии. Он много 
ездит по губернии, выступает перед разными слоями населения, редактирует журнал «Пролета-
рий», начинает преподавать историю партии и основы ленинизма в университете. В марте 1922 г. 
он входит в состав его правления21. Незаурядные способности и политическая зрелость позволяли 
ему успешно справляться с порученными делами, активно участвовать в строительстве новой 
жизни. По воспоминаниям знавших его в те годы В. Ф. Сивкова, К. Г. Ольховской в нем привлекали 
«большой диапазон знаний», умение «дать исчерпывающие ответы». Они отмечают его «высокую 
культуру», «исключительно чуткое товарищеское отношение». На «чуткость и внимательность 
к людям» указывает и Ф. А. Бынов, знавший С. Н. Седых по университету22.

Седых стал первым не избранным, а назначенным 17 декабря 1924 г. Главпрофобром Нарком-
проса РСФСР ректором. Однако назначению предшествовало выявление отношения к предло-
женной кандидатуре в профессорской, преподавательской и студенческой куриях. Подавляющее 
большинство двух последних высказались в пользу Седых23. Сдержанное отношение части про-
фессуры было вызвано, можно предположить, рядом причин: нежеланием отказываться от тра-
диции выборов ректора, выдвижением на эту должность не профессора, к тому же коммуниста, 
а по возрасту очень молодого человека (31 год).

Новое поручение было не менее трудным и ответственным, чем те, которые он выполнял ранее. 
В то время университет явно отставал от происходивших в стране изменений и нуждался в пе-
рестройке своей жизни. Острой проблемой была потребность в обновлении социального состава 
студентов, пополнении его за счет выходцев из рабочих и крестьян. В серьезном улучшении нужда-
лась материальная база университета. Решение этих задач связывалось с выдвижением ректором 
С. Н. Седых, и он приложил много сил для их осуществления. Активизировалась работа клуба про-
летарских студентов, его художественных и спортивных секций, стали чаще проводиться диспу-
ты по политическим и философским вопросам, способствовавшие сближению взглядов студентов 
и преподавателей. Вырос авторитет в жизни университета партийной и комсомольской органи-
заций. Наладил Седых уважительные отношения с большинством профессоров. Близко связан он 
был с профессором А. Г. Генкелем, который неизменно поддерживал действия ректора.

Много сделал Седых для увеличения бюджета университета (в 1926 г. он вырос по сравне-
нию с 1925 г. в 1,5 раза и составил 1 444 083 рубля)23. В 1927 г. началось строительство новых 
учебных помещений, ремонт лабораторий, оснащение их оборудованием. В здании Алафузовского 
корпуса приступили к созданию химико-фармацевтического завода. В 1926 г. было открыто от-
деление языка и культуры народа коми.

В ходе работы комиссии по проверке социального происхождения студентов, их успеваемости 
и общественного поведения часть их была отчислена. Были сняты препятствия для поступле-
ния в университет слушателей рабфака. В результате число студентов из рабочих и крестьян 
в 1927 г. составило 59,6% 24.

После ухода с поста ректора Седых работал преподавателем (кафедры диалектического 
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материализма ПГУ7, 8, 9 –  прим. В. К.). Всего с университетом он был связан 8 лет. Желание за-
ниматься наукой не оставляло его. В 1929 г. он был направлен в Ленинград в аспирантуру Ака-
демии наук. Участвовал в экспедиции по изучению быта бурятов Забайкалья. Однако завершить 
диссертацию мешала ответственная работа заместителем председателя Комитета АН СССР 
по подготовке научных кадров и членом парткома Президиума АН. Коммунисты уважали его за 
принципиальность, ответственное отношение к порученной работе, чуткое отношение к то-
варищам и шесть лет избирали в состав руководства партийной организации. Здесь довери-
тельные отношения сложились у него с академиком Г. М. Кржижановским. Последняя должность 
С. Н. Седых –  помощник академика-секретаря Отделения общественных наук АН СССР акаде-
мика В. П. Волгина и зам. председателя Комиссии по управлению Ленинградским филиалом АН 
СССР. В марте 1936 г. С. Н. Седых вместе со многими ведущими партийными и административ-
ными работниками АН был репрессирован. На поселение в Сибирь была сослана его жена, двое 
детей переехали к родственникам в Пермь.

В 1957 г. С. Н. Седых был посмертно реабилитирован и позднее восстановлен в партии. Узнав 
об этом, Г. М. Кржижановский и В. П. Волгин в своих письмах к вдове высказали теплые слова 
памяти о нем. Последний, в частности, пишет: «Реабилитация Семена Николаевича снимает 
незаслуженное пятно с его памяти и удовлетворяет присущее человеку чувство справедливости. 
С другой стороны, этот факт обостряет сознание безвременной утраты человека, который мог 
еще много дать и своим близким, и своей родине».

Жизненный путь С. Н. Седых свидетельствует о том, что ректором Пермского универси-
тета в 1924–1927 гг. был один из плеяды лучших партийцев 1920-х гг. –  молодой, энергичный, 
обладавший чистой душой и высоким интеллектом, беспредельно преданный идее социальной 
справедливости.

Пермский университет отмечал свой 10-летний юбилей в 1926 г., когда ректором был Се-
мен Николаевич Седых. В те дни в адрес университета поступили многочисленные поздрав-
ления и праздничные телеграммы, в том числе от первого ректора университета, профессора 
К. Д. Покровского из Пулково, Академии наук СССР за подписью Крачковского, Ленинград-
ского государственного университета за подписью ректора Томашевского, Первого Москов-
ского государственного университета за подписью ректора А. И. Вышинского, профессоров 
Богаевского, Грекова, Казанского, Кржевского, Шмидта, Смирнова, работавших в Пермском 
университете в первые годы его основания:

Телеграмма 

Московского университета
Первый Московский государственный уни-

верситет в знаменательный день 10-летия 
Пермского университета шлет искреннее при-
ветствие младшему собрату и горячее по-
желание и впредь как в истекшие годы мощно 
содействовать развитию наук и просвеще-
нию на благо народов Великого Союза = Рек-
тор А. И. Вышинский.
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Телеграмма Академии наук СССР
Академия наук СССР горячо приветству-

ет рассадник высшего образования на Урале 
с первым десятилетием его деятельности. 
Лучшие пожелания от двухвековой академии 
юному Пермскому университету, его профес-
суре и студенчеству = Крачковский.

Телеграмма 
Ленинградского университета
Ленинградский госуниверситет привет-

ствует Пермский университет, начавший 
свою ответственную деятельность как от-
деление ЛГУ. Поздравляет с истекшим деся-
тилетием плодотворной работы и желает 
университету окончательно укрепить свое 
положение и продолжить работу, столь не-
обходимую для обширного Прикамского края 
= Ректор Ленинградского университета То-
машевский.

Телеграмма профессоров Богаев-
ского, Грекова, Рязанского, Кржевских, 
Шмидта, Смирнова

Десять лет назад Петроградский уни-
верситет напутствовал нас на большое пре-
красное дело –  открытие нового рассадника 
культуры Перми. Одни из нас проработали 
больше, другие меньше, но все, вернувшиеся 
в свой старый университет, сохраняем луч-
шие воспоминания в общих успехах, испы-
таниях в годы войны и мира нашей великой 
эпохи и шлем университету пожелания даль-
нейшего процветания. Товарищам сердечный 
привет = Богаевский, Греков, Рязанский, 
Кржевский, Шмидт, Смирнов.
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СТОЙЧЕВ
Степан Антонович

(17 мая 1891 – 1938)

Родился 17 мая 1891 г. в Кишиневе. Отец –  кре-
стьянин, мать –  дочь военного. Отец после сол-
датской службы поселился в Кишиневе и работал 
курьером, затем переписчиком, регистратором, за-
ведующим мастерскими при исправительном доме. 
Жалованье отца составляло 16 р. в месяц. Семья 
Стойчевых, состоявшая из 8 человек, очень бедствовала. Жили они далеко за городом, сни-
мая мазанку из одной комнаты, за которую нужно было платить 1 р. 50 к. Мать стирала белье 
окрестным садовладельцам, работала кухаркой. Когда ему исполнилось 13 лет, семья пере-
ехала в Рязань. С переездом материальное положение не изменилось. К этому времени от-
носится его разрыв с отцом, когда тот поступил на службу в исправительный дом.

Работать С. А. Стойчев начал с детских лет, мальчиком нанимался в сады для сбора абри-
косов и очистки грецких орехов. Учиться начал с 7 лет, грамоте обучала дочь владельца вино-
градника, к которому мать нанималась на работу. Затем он поступил в 1-е приходское учи-
лище, по окончании которого учительница при содействии врача народных школ перевела 
его в гимназию. Одевал его врач, отдавая старые костюмы своего сына-гимназиста, которые 
мать перешивала.

В связи с переездом семьи в Рязань С. А. Стойчев был переведен в 3-й класс рязанской 
гимназии. В это время он ушел из семьи и никогда уже не возвращался. Отец вскоре был по-
ражен параличом, и в 1912 г. семья переехала обратно в Бессарабию. Расставшись с семьей, 
он сначала поселился у товарища, решив бросить обучение в гимназии и искать работу, но 
хотелось окончить 4-й класс, чтобы иметь право после сдачи дополнительных экзаменов по-
ступить в сельские учителя. Его способности и хорошую успеваемость заметили некоторые 
преподаватели, и, зная его положение, инспектор предложил подать заявление о зачислении 
в число пансионеров. Его ходатайство было удовлетворено, и с 5-го класса он числился ка-
зеннокошным воспитанником. Сравнительно хорошо зарабатывал в этот период репетитор-
ством отстающих пансионеров, что давало возможность помогать двум младшим братьям. 
Один брат сдал экзамен и поступил в сельские учителя, другой –  сумел окончить городское 
училище. К гимназическим годам относится его знакомство с революционной литературой.

Оппозиционные настроения учащейся молодежи носили характер неопределенный 
и сумбурный. Делались попытки создать политические кружки. Он был участником не-
скольких подобных попыток, но дело ограничивалось несколькими собраниями, разгово-
рами и жаркими бесплодными спорами. Один раз, благодаря руководству одного штатского 
лица, введенного в их среду знакомым студентом, кружок наладился, и состоялось несколько 
заседаний. Здесь впервые он услышал о социал-демократах. Но вскоре служащая, у которой 
они собирались, была арестована, их организатор исчез, в пансионе был произведен обыск 
и участники разошлись. С. А. Стойчев писал о себе и о том времени так: «Ничего глубокого 
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и определенного в моих революционных настроениях в те годы не было, связи с массами не имел. 
Был просто мыслящий юноша, неприемлющий мещанскую действительность, с неоформлен-
ными революционными брожениями. Особенно увлекался художественной литературой, изуче-
нием и преподаванием которой занимался до последнего времени»1. Тогда уже он был знаком 
с литературными статьями Г. Плеханова, П. Троцкого, Ю. Стеклова, Ю. Каменева, А. Луна-
чарского, разделяя излагаемые ими взгляды и высказывая их на уроках, за что неоднократ-
но вызывался к начальству для внушения. В то время у него было несколько знакомых вне 
гимназической среды, которые познакомили его в самых общих чертах с основами истори-
ческого материализма.

В 1912 г. он окончил гимназию и поступил в Московский университет на историко-фило-
логический факультет. В этом же году он женился на гимназистке –  дочери сельского учите-
ля. Осенью С. А. Стойчев с женой прибыл в Москву, имея 20 р., выданные ему гимназией как 
окончившему пансионеру. Поселился за Серпуховской заставой в квартире рабочего Харло-
ва. Вскоре ему удалось получить уроки, и он приступил к учебе в университете. В то же время 
он близко познакомился с А. Д. Костиным, ответственным работником из Нижнего Новго-
рода, который приехал в Москву в поисках работы. Они стали друзьями, сохраняя самые 
дружеские отношения до последних дней жизни.

В студенческие годы, вплоть до Октябрьской революции, он практического участия в де-
лах какой-либо революционной организации не принимал. Состоялось случайное знаком-
ство с несколькими кружками, принимал участие в работе легальных студенческих орга-
низаций, а также в двух маевках и демонстрациях: один раз по поводу суда над матросами 
Черноморского флота, в другой –  по поводу увольнения и назначения профессоров Мини-
стерством просвещения.

С.А. Стойчев (первый ряд, в центре) среди коллег
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С. А. Стойчев был довольно далек от студенческой жизни и среды. Причинами этого были 

тяжелое материальное положение, заставляющее с утра до вечера давать уроки, частые бо-
лезни жены и ребенка, а также общие настроения студентов, с которыми ему приходилось 
общаться, в которых он не находил ничего привлекательного. Но, постоянно окруженный 
рабочей массой, живя в рабочих кварталах Замоскворечья, он сознательно и бессознательно 
смог почерпнуть много ценных и необходимых идей. Помог ему в сближении с рабочими 
А. Д. Костин, который в начале первой мировой войны окончательно поселился в Москве, 
где и пробыл вплоть до ареста и высылки в Нижний Новгород.

Во второй год войны среди рабочих Замоскворечья начались брожения. А. Д. Костин, 
с которым он тогда жил на одной квартире, до того времени стоявший в стороне от рево-
люционной деятельности, принял активное участие в рабочем движении. А. Д. Костин 
и С. А. Стойчев просиживали ночи, формулируя экономические требования директору, вы-
рабатывая план действий и выступлений. Скоро движением стали руководить партийные 
организации.

А. Д. Костин стал посещать собрания. Оставаясь в стороне от непосредственного уча-
стия в начавшемся движении, Степан Антонович уже участвовал в нем, не состоя фор-
мально ни в одной организации. Что же касается их взглядов, то, за исключением вопроса 
о войне, А. Д. Костин и С. А. Стойчев склонялись на сторону меньшевиков, но после бесед 
с двумя большевиками, которые нелегально прибыли в Москву и А. Д. Костиным были на 
два дня поселены в квартире С. А. Стойчева, им стали ближе идеи большевиков. «Хотя, –  
как пишет сам Степан Антонович, –  должен признать, что вообще представление о партиях 
у меня даже в это время было довольно туманное, во многом и многом я не разбирался, се-
рьезной литературы не читал. Вскоре тов. Костин, выступивший на заводе в присутствии 
пристава, был арестован. Через мою жену, посетившую его, он советовал мне выехать из 
Москвы, что я и сделал, перебравшись на дачу по Московско-Казанской железной дороге, где 
давал уроки. За моей квартирой было установлено наблюдение. Я уехал в деревню Рязанской 
губернии к матери жены и вернулся в Москву незадолго до Февральской революции для сдачи 
последних экзаменов»2.

В февральские дни он принимал участие в студенческих вооруженных отрядах, сходках, 
был избран в число представителей от студенчества на заседание в городскую Думу, но на 
совещании по разработке резолюции голосовал за предложения студента-большевика и из 
списка был исключен.

В Октябрьский переворот С. А. Стойчев находился в Москве. Как только закончились 
бои, он явился в Замоскворецкую районную управу и предложил принять участие в работе. 
В это время началась забастовка учителей городских школ, и ему было поручено принять 
участие в ее ликвидации. Он комплектовал группы новых учителей, распределял по школам, 
созывал родительские совещания, делал доклады.

С. А. Стойчев пишет в автобиографии: «Надо сказать, что во многих школах родители 
встречали со свистом и руганью, наскоро набранные учителя трусили приступить к работе, 
приходилось одновременно фигурировать в качестве работника нескольких школ. Одно время 
работал по заведованию отделением народного образования. С первых чисел декабря, когда 
острота забастовочного движения в Замоскворецком районе стала проходить, занял место 
заведующего одной из больших школ, где родители учащихся, особенно распропагандирован-
ные бастовавшими учителями и не безызвестным педагогом Гречушкиным, упорно отказыва-
лись посылать детей в школу. В это же время начал работать по организации союза учителей 
интернационалистов, состоял в инициативной группе. Активное участие принимал в рабо-
те отдела народного образования по реформе школы, организации летних детских колоний, 
первомайских торжеств и т. д. Весной получил предложение от тов. Костина переехать для 
работы в Нижний Новгород и в начале лета приехал в Нижний, где и протекала в значитель-
ной части вся моя дальнейшая партийная, советская и профессиональная работа»3.
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В партию С. А. Стойчев вступил в Нижнем Новгороде в 1918 г. Был зачислен по представ-
ленным рекомендациям и отзывам сразу в члены партии. Рекомендовали его Рябинин –  ин-
структор ВК РКП (б), Красовский, Хинский и Костин, который в то время уже вел ответ-
ственную работу в Губернском отделе гражданского управления. Размышляя о том, что по-
будило его вступить в партию, он писал: «Я сам задаю себе другой вопрос, –  почему не вступил 
в партию в 1915–1916 гг., т. е. тогда, когда фактически уже единственно к чему склонялся –  
это к основным положениям большевистской организации, насколько тогда их понимал. Прак-
тическая деятельность с первых дней Октябрьской революции рука об руку с большевиками 
захватила всего, я как-то не думал об оформлении в эти дни своего положения, весь отдавшись 
работе. Октябрьская революция полностью и окончательно сформулировала мое мировоззре-
ние, не оставила и тени сомнения. В РКП (б) я нашел организацию, задачи, цели и борьба кото-
рой всецело, до конца определяли и определяют мой жизненный путь»4.

Партийную работу С. А. Стойчев начал с зимы 1918 г. Был лектором школы политграмо-
ты при горрайкоме и военной школы, выступал почти ежедневно с докладами на митингах 
и собраниях. Когда был переведен на работу в Бессарабию, партийную агитацию вел в при-
фронтовой полосе. Состоял членом бюро коммунистической партии Бессарабии, которое 
находилось на полулегальном положении в г. Тирасполе. В качестве агитатора объездил поч-
ти все села –  от Григориополя до Тирасполя. Некоторое время редактировал газету «Красная 
Бессарабия». Организовал в Тирасполе партийную школу. Проводил сельские и волостные 
съезды советов и руководил уездным съездом, на котором велась борьба с левыми эсерами. 
Им были сделаны попытки наладить нелегальную работу в самой Бессарабии.

С. А. Стойчев переправился через Днестр, но через несколько дней в г. Бендеры был заме-
чен и, пролежав двое суток в камышах, под обстрелом вернулся обратно в Тирасполь. «Был 
сфотографирован вместе с несколькими товарищами румынскими шпионами и за поимку 
или убийство меня румынской охранкой назначалась награда», –  пишет он в автобиографии5.

В Нижнем Новгороде С. А. Стойчев сначала занимал должность ответственного секре-
таря коллегии отдела гражданского управления, затем заведующего подотделом. Вначале 
1919 г., согласно телеграмме тов. Троцкого, выехал в распоряжение ВКРКП, откуда был на-
правлен в распоряжение тов. Раковского. ЦККПУ был назначен во временное Бессарабское 
правительство, где занимал должность члена Коллегии народного комиссариата просвеще-
ния, а затем был выдвинут на пост наркома просвещения.

О том времени Степан Антонович вспоминает: «Руководя подготовительной работой 
по развертыванию аппарата просвещения Бессарабии, практически я вел указанную выше 
работу, живя не в ставке Правительства (ст. Кочургины и Раздельная, в 20 верстах от Ти-
располя), а в конечном пункте советской территории –  городе Тирасполе. Прожив в течение 
нескольких месяцев под непрерывным обстрелом, в разъездах, при лихорадочной напряженной 
работе и частых стычках с бандитами, особенно григорьевцами, один раз последними вместе 
с тов. Ушан был схвачен в селе во время митинга и лишь случайно ночью удалось при помощи 
нескольких крестьян скрыться, я серьезно заболел нервным расстройством. В это время на-
чалось наступление Деникина. Тирасполь был захвачен бандой. Бежал в ставку, откуда выехал 
вместе с остальными членами правительства в Киев. Прибывшим из Москвы уполномоченным 
ЦК РКП (б) т. Робей был направлен в распоряжение ЦК, откуда, получив предварительно двух-
месячный отпуск по болезни, был командирован для работы в Нижегородскую губернию»6.

Нижегородским губкомом С. А. Стойчев был назначен заведующим школьным подотде-
лом губоно, затем членом коллегии и заместителем заведующего губоно. В 1922 г. работал 
сначала заведующим учебной частью рабочего факультета, а затем заведующим рабфаком. 
Летом 1924 г. был избран ректором Нижегородского педагогического института, а с осени 
и ректором Нижегородского государственного университета, т. е. работал в качестве ректора 
двух вузов. Помимо советской работы выполнял партийные поручения по заданию губкома 
и горрайкома, выступал на митингах и собраниях, непрерывно работал как преподаватель 
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и лектор в школах политграмоты, преподавал в военной пехотной школе инструкторов, выс-
шей артиллерийской школе в губсовпартшколе, на рабфаке, в организации которого также 
принимал активное участие в качестве председателя организационного бюро.

После приезда в Нижний Новгород активно работал в профессиональном союзе работ-
ников просвещения. По его инициативе произошло введение в Губправление Союза работ-
ников просвещения членов правления коммунистов. Войдя первым из коммунистов в члены 
правления Губпроса, он оставался в его составе до сентября 1924 г. Был председателем сек-
ции научных работников, членом бюро секции.

В мае 1927 г. научные работники Пермского университета избрали доцента С. А. Стойче-
ва ректором. Ему была отправлена в Нижний Новгород телеграмма от 7 мая 1927 г.: «Пятого 
научные работники выбрали 185 из 193 голосов Седых». Через 2 недели –  23 мая 1927 г. –  на-
правляется вторая телеграмма: «Командированы ректорское совещание. Выезжайте. Мандат 
послан Будриным. Правление университета».

Главпрофобр уведомил письмом от 31 мая 1927 г., что утвердил состав правления Перм-
ского университета «в составе платных членов правления ректора С. А. Стойчева и членов 
правления профессора А. С. Лебедева и преподавателя А. Е. Ширяева и без оплаты –  профес-
сора В. В. Гиппиуса и представителя от студенчества В. Я. Ложкина»7.

Правление Пермского университета от 8 июня 1927 г. на основании предложения Главпро-
фобра освободило от занимаемых должностей ректора С. Н. Седых, членов правления профес-
сора В. П. Первушина, профессора А. П. Дьяконова, профессора В. В. Никитина и М. М. Яру-
шева и утвердило новое правление во главе с ректором, доцентом С. А. Стойчевым.

На этом же заседании правление постановило: «Ректора С. А. Стойчева зачислить на со-
держание с 1-го июня в виду командирования его на ректорское совещание от Пермского 
университета; членов правления проф. А. С. Лебедева и преподавателя А. Е. Ширяева с 8-го 
июня. Члену правления проф. А. С. Лебедеву поручить обязанности проректора по научно-
учебной части, члену правления А. Е. Ширяеву –  проректора по административно-хозяй-
ственной части с передачей в его же ведение студенческой части»8. Оклад ректора С. А. Стой-
чева в 1927 г. и 1928 г. составлял 183 р. в месяц.

Исполняющий обязанности начальника Главпрофобра Некрасов, заведующий отделом 
ВУЗ Челяпов и старший делопроизводитель Некрасова письмом от 10 августа 1927 г. извеща-
ли, что доцент по кафедре русской литературы педагогического факультета Нижегородского 
государственного университета Стойчев С. А. «перемещается на таковую же должность по 
Пермскому государственному университету в связи с его утверждением в должности ректора 
названного ВУЗа»9.

Ректор С. А. Стойчев много внимания в период своей работы уделял укреплению матери-
альной базы университета. Уже в июле 1927 г. он докладывает на заседании горкома ВКП(б) 
о состоянии строительно-ремонтных работ в Пермском университете. В решении горкома 
партии были намечены меры по укреплению материальной базы, а на оборудование кабине-
тов выделено 40 тыс. р. из местного бюджета.

Через год обком ВКП(б) принял постановление от 15 сентября 1928 г. «О вузах на Урале», 
в котором значительное внимание уделялось финансированию и строительству Пермского 
университета, а также перспективам его развития. В 1929 г. университет получил ссуду в 70 
тыс. р. на достройку алафузовского корпуса.

В ноябре 1929 г. Пленум ЦК ВКП(б), а в июле 1930 г. ЦИК и СНК приняли решение о ре-
организации высшей школы по отраслевому признаку. Университеты оставались в ведении 
Наркомпроса и им предлагалось готовить специалистов по естественнонаучным и матема-
тическим циклам. С начала 1930 г. ректор Пермского университета именуется директором. 
В это время директор С. А. Стойчев многократно командируется в Москву (Наркомпрос) 
и Свердловск (обком партии) для решения срочных вопросов, связанных с реорганизацией 
Пермского университета.
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В1930–1931 гг. Совнарком РСФСР принял решения об организации на базе факультетов 
Пермского университета самостоятельных институтов: индустриально-педагогического (пе-
дагогического), медицинского и сельскохозяйственного в Перми, химико-технологического 
в Березниках и ветеринарного в г. Троицке Челябинской области. Ликвидационная комис-
сия под председательством ректора университета Стойчева решала вопросы о передаче по-
мещений, оборудования и библиотеки вновь создаваемым институтам.

В сентябре 1931 г. заведующий отделением литературы и языка профессор А. В. Миртов, 
профессора П. С. Богословский и Н. Бочкарев обращаются к директору Пермского индустри-
ально-педагогического института Наякшину с заявлением «допустить доцента Стойчева С. А. 
к исполнению обязанностей профессора по кафедре литературы народов СССР с поручени-
ем ему курсов методологии литературы с 1-го октября 1931 г.»10 В своем представлении они 
отмечают: «С. А. Стойчев состоит штатным доцентом по кафедре русской литературы ПГУ 
уже более четырех лет (с 1927 г.). За это время им выполнялись преподавательские обязан-
ности по ведению ряда курсов русской литературы. В Пермском университете С. А. Стойчев 
вел занятия по следующим курсам: введение в литературу, литература ХIХ века, литература 
ХХ века (современная), методология литературоведения… Широкая эрудиция в сочетании 
с четкой марксистско-ленинской методологией выдвинули С. А. Стойчева на место факти-
ческого руководителя литературоведением в нашем институте. Вокруг него группируются 
лучшие студенты, выдвиженцы и аспиранты по литературе. Лекции С. А. Стойчева привле-
кают к себе неослабное внимание не только институтской, но и городской преподаватель-
ской аудитории. … Сам Стойчев С. А. заявлений по этому вопросу не делал исключительно по 
излишней и в данном отношении ненужной скромности»11.

Учебная часть Пермского индустриально-педагогического института одобрила это заяв-
ление, и материалы с ходатайством об утверждении С. А. Стойчева в должности профессора 
по кафедре литературы народов СССР были направлены институтом в Наркомпрос 26 сен-
тября 1931 г. Ученый секретарь ГУСа Наркомпроса РСФСР Чаплин письмом от 1 октября 
1931 г. просит в дополнение к ходатайству прислать биографию С. А. Стойчева и научные 
труды.

Неизвестно, был ли утвержден Наркомпросом Степан Антонович в должности профессо-
ра. Информации по этому вопросу в его личном деле нет. Последним документом здесь яв-
ляется удостоверение на отпуск от 28 марта 1932 г., в котором отмечается, что С. А. Стойчев 
«состоял в должности доцента по кафедре литературы народов СССР в Пермском государ-
ственном университете с 10 августа 1927 по 17 марта 1931 г. и в этой же должности в Перм-
ском индустриально-педагогическом институте с 18 марта 1931 по 21 января 1932 г.»12

Затем в течение года он работал в Москве, в Министерстве, являясь начальником отдела 
научной педагогики, и одновременно возглавлял одну из кафедр Московского педагогиче-
ского института. Им была написана докторская диссертация на тему: «Женщина в русской 
литературе».

Из Москвы С. А. Стойчев переезжает в Воронеж и работает директором и заведующим 
кафедрой русской литературы Воронежского педагогического института до ареста 23 авгу-
ста 1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР 15 января 1938 г. 
он осужден и приговорен к высшей мере наказания с конфискацией имущества по ст. 58–8 
и ст. 58–11 УК РСФСР13. Степан Антонович обвинялся в том, что «с 1935 г. являлся участни-
ком антисоветской право-троцкистской диверсионно-террористической организации, дей-
ствовавшей в Воронежской области, принимал участие в обсуждении вопроса о подготовке 
террористического акта против одного из руководителей партии и Советского государства»14.

На допросе 25 августа 1937 г. он виновным себя не признал. На допросе 3 октября 1937 г. 
показал, что являлся участником антисоветской организации, в которую был завербован Ря-
бининым. В суде Стойчев виновным себя не признал и от показаний, данных им на предва-
рительном следствии, отказался.
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На заседании бюро Кагановичского РК ВКП(б) г. Воронежа в августе 1937 г. по делу 

С. А. Стойчева было заявлено: «Имеет партвзыскание –  выговор за то, что в “Известиях 
Пермского университета” было помещено несколько научных работ, отражающих буржу-
азную идеологию, за методологическую невыдержанность нескольких программ читаемым 
курсам, и либеральное отношение к старой профессуре. Партвзыскание наложено в декабре 
1931 г. Уральским обкомом ВКП(б). Состоял в парторганизации Воронежского пединсти-
тута. Партком неоднократно ставил вопрос о партийности Стойчева в парторганизации, но 
Стойчев не являлся на заседания парткома. Стойчев С. А. арестован органами НКВД, как 
враг народа.

Постановили: Стойчева С. А., как врага народа, арестованного органами НКВД, из рядов 
ВКП(б) исключить. Просить органы НКВД выслать партбилет № 0672360, отобранный при 
аресте Стойчева»15.

Через 20 лет после осуждения Степана Антоновича Стойчева приговор был отменен:

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4 н-018939/56

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе: председательствующего полковника 
юстиции Цырлинского и членов: подполковников юстиции Зверева и Боброва, рассмотрев 
на заседании от 16 мая 1957 года заключение Главного военного прокурора по делу бывшего 
директора Педагогического института в г. Воронеже:

Стойчева Степана Антоновича, 1891 года рождения, уроженца гор. Кишинева, осужден-
ного 15 января 1938 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР по ст. ст. 58–8 и 58–11 УК 
РСФСР приговорен к расстрелу с конфискацией имущества.

Заслушав доклад тов. Боброва и заключение помощника Главного военного прокурора 
подполковника юстиции Бавыкина, Военная Коллегия Верховного Суда СССР

УСТАНОВИЛА:

Стойчев по приговору признан виновным в том, что он, являясь участником антисо-
ветской право-троцкистской диверсионно-террористической организации, действовавшей 
в Воронежской области, принимал участие в обсуждении вопроса о подготовке террористи-
ческого акта против одного из руководителей партии и Советского государства.

В заключении прокурор просит приговор отменить и дело прекратить, поскольку допол-
нительным расследованием установлено, что Стойчев был осужден неосновательно.

Рябинин, который якобы завербовал Стойчева в антисоветскую организацию, реабили-
тирован. Дела в отношении Орлова, Езепенко, Ротгаузера, Норина-Шейнерберга, Тюнина, 
Бартеньева и Лавыгина, с которыми Стойчев якобы был связан по антисоветской деятель-
ности, проверены и в отношении Орлова и Езепенко прекращены, а в отношении остальных 
направлены на прекращение за отсутствием состава преступления.

По сообщению архива Воронежского обкома КПСС Стойчев к оппозиционным группи-
ровкам не примыкал.

Бывший начальник УНКВД Воронежской области Денисов, утвердивший обвинительное 
заключение по делу, осужден за незаконные аресты и фальсификацию следственных мате-
риалов.

Проверив материалы дела и дополнительного расследования, Военная Коллегия16, согла-
шаясь с заключением прокурора и учитывая, что по делу установлены новые обстоятельства, 
свидетельствующие о невиновности Стойчева,
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ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 15 января 1938 г. в отношении 
Стойчева Степана Антоновича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело 
о нем за отсутствием состава преступления прекратить.

Подлинное за надлежащими подписями.
Верно:
Оперуполномочен. отдела УКГБ при СМ СССР
по Воронежской области                      Мекеда
28 июня 1957 г.

В справке, выданной сыну Борису Степановичу Стойчеву, записано: «Приговор военной 
коллегии от 15 января 1938 г. в отношении Стойчева С. А. по вновь открывшимся обстоя-
тельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Стойчев С. А. 
реабилитирован посмертно»17.

В июне 1957 г. сын Б. С. Стойчев, работавший в средней школе № 96 г. Горького, обраща-
ется к секретарю Воронежского обкома КПСС с заявлением о восстановлении отца Степана 
Антоновича Стойчева в рядах КПСС. Через месяц бюро обкома принимает решение о реаби-
литации С. А. Стойчева в партии.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
№ 49/56

Выписка из протокола № 49 заседания бюро Воронежского областного комитета Комму-
нистической партии Советского Союза от 29 июля 1957 г.

Слушали: заявление Стойчева Бориса Степановича о посмертной реабилитации его отца 
Стойчева Степана Антоновича. Рождения 1891 г., состоял членом КПСС с 1918 г. по 1937 г., 
партбилет № 0672360, русский, служащий, образование высшее.

В связи с тем, что предъявленные в 1937 г. Стойчеву Степану Антоновичу обвинения при 
проверке не подтвердились и судебно-следственными органами он в настоящее время пол-
ностью реабилитирован, считать его реабилитированным в партийном отношении.

Секретарь обкома КПСС                    А. Школьников18

Из статьи Н. П. Карцевой «Штрихи к портрету ректора» 19

С 1912 по 1916 гг. С. А. Стойчев учится в Московском государственном университете, … 
а после его окончания –  предложение ведущих профессо

ров МГУ Сперанского и Шабанова остаться работать на кафедрах. К тому времени моло-
дой учёный Степан Стойчев уже успел обратить на себя внимание: его статьи по фольклору, 
древнерусской литературе и творчеству Гоголя опубликовал известный московский журнал 
«Сириус» и готовился опубликовать «Филологический вестник».

До 1917 г. Стойчев находился в стороне от непосредственного участия в революционном 
движении, однако Октябрьская революция резко меняет и его жизнь. В первые же дни он по-
могает налаживать работу системы народного образования в новых условиях. В 1918 г. пе-
реезжает в Нижний Новгород, где вступает в партию. Здесь он работает до начала 1919 г., 
до того момента, когда телеграммой от имени ЦК ВКП(б), подписанной Л. Троцким, его вы-
зывают в Бессарабию. Там он назначается наркомом просвещения Временного Бессарабско-
го правительства. Как впоследствии вспоминал сам Степан Антонович, работа проходила 
в тяжелейших условиях постоянных стычек с бандитами, так называемыми «григорьевцами», 
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которыми однажды был схвачен и только благодаря помощи местных крестьян ночью бежал из 
плена. После падения Бессарабской республики Стойчев вновь возвращается в Нижний Новго-
род, где выступает как активный сторонник новой экономической политики, читает лекции 
на тему «НЭП и политика просвещения».

В сентябре 1924 г. в Нижегородском университете состоялось беспрецедентное событие: 
впервые ректором был избран человек, выдвинутый студентами, а затем и дружно поддер-
жанный большинством преподавателей и сотрудников. Это был декан рабфака С. А. Стойчев, 
к тому времени опытный, глубоко образованный преподаватель, талантливый руководитель 
и отзывчивый человек. К тому же именно он много сделал для того, чтобы отстоять от на-
висшей над Нижегородским университетом угрозы ликвидации, доказывая в своих статьях 
и выступлениях огромное значение, которое имеет НГУ для экономики и культуры Нижнего 
Новгорода и соседних губерний.

Разносторонность и результативность деятельности С. А. Стойчева на посту ректора 
НГУ трудно переоценить. В первый же год он добился возвращения университета на госу-
дарственное обеспечение (после нескольких лет прозябания на скудных местных средствах), 
увеличения приёма студентов, введения новых специальностей, открытия нового читального 
зала и столовой для студентов. Немалый добрый след оставил в истории Нижегородского уни-
верситета всего за два года своего ректорства С. А. Стойчев.

Одним из лучших ректоров его считали и в Наркомате просвещения. Принятые в те годы 
частые кадровые перестановки привели С. А. Стойчева в Пермь. В мае 1927 г. Наркомпрос на-
значает его ректором Пермского университета, научные работники которого своим голосо-
ванием поддержали кандидатуру. Этот пост Степан Антонович занимал в течение почти 
пяти лет.

В эти годы он активно занимается укреплением материальной базы университета, одно-
временно читая студентам курсы по литературоведению и истории русской литературы. 
Лекции С. А. Стойчева привлекали к себе неослабное внимание не только университетской, но 
и городской преподавательской аудитории.

Именно в годы работы С. А. Стойчева на посту ректора ПГУ на базе университета были 
созданы пять новых вузов: педагогический, медицинский и сельскохозяйственный в Перми, хи-
мико-технологический в Березниках и ветеринарный в Троицке (Челябинская обл.). Вплоть до 
отъезда из Перми он был одновременно ректором университета и пединститута.

В 1929 г. благодаря усилиям Стойчева было возобновлено издание «Ученых записок Перм-
ского университета», где был четко заявлен и всячески поощрялся плюрализм мнений. Нега-
тивный результат такого свободомыслия не замедлил сказаться. В декабре 1931 г. в поста-
новлении Уралобкома ВКП(б) ректор Стойчев был обвинён в «сползании с партийно-классовых 
позиций», «гнилом либерализме», «поддержке классово-враждебной реакционной профессуры» 
(в частности, речь шла о защите ректором подвижника русской духовной культуры профессо-
ра Богословского). Этим же постановлением С. А. Стойчев был снят с работы.

Впрочем, Наркомпрос РСФСР счёл данное решение перегибом, и в начале 1932 г. переводит 
его в Москву, а вскоре назначает директором Воронежского педагогического института. К со-
жалению, нам мало что известно о воронежском периоде работы С. А. Стойчева, но одно знаем 
доподлинно –  именно там его застал роковой для нашей страны и, в особенности, для совет-
ской интеллигенции 1937 год.

В ночь на 23 августа 1937 года Степана Антоновича арестовали. Осенью его сын Борис 
ежедневно носил отцу передачи. Брали их не всегда, а вскоре и вовсе приказали больше не хо-
дить. В новогоднюю ночь арестовали и жену Степана Антоновича, приговорив её к пяти годам 
лишения свободы, как жену «врага народа».

15 января 1938 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Степана Анто-
новича Стойчева к высшей мере наказания за якобы «участие в право-троцкистской диверси-
онно-террористической организации». Приговор был приведён в исполнение немедленно. Воз-
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можно, роковую роль в судьбе Степана Антоновича всё же сыграла полученная им в 1919 году 
телеграмма за подписью Троцкого, а также усугубило дело и старое постановление Уралобко-
ма ВКП(б) 1931 года.

До полной реабилитации «за отсутствием состава преступления» семье С. А. Стойчева 
пришлось ждать долгих и тяжёлых два десятка лет. Сыну Степана Антоновича в годы Ве-
ликой Отечественной войны доверили воевать лишь в штрафной роте, но и там он проявил 
мужество, был дважды ранен в боях и отмечен медалью «За отвагу». После войны вернулся 
в Горький (Нижний Новгород), где много лет проработал директором школы. А внуки Стой-
чева, опального ректора нескольких российских вузов, закончили Нижегородский университет, 
которым в трудные двадцатые годы руководил их дед, настоящий русский интеллигент.

В 2016 г. научная и педагогическая общественность отмечает 125-летие со дня рождения 
известного ученого, педагога и политика Степана Антоновича Стойчева.

1 ПАПО, л. д. Стойчева С. А.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 310.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
13 ПАПО, л. д. Стойчева С. А.
14 Там же.
15 ПАПО, л. д. Стойчева С. А., выписка из протокола № 20 заседания бюро Кагановичско-

го РК ВКП(б) г. Воронежа от 21–23–25 августа 1937 г.
16 Там же.
17 Там же. Справка Военной Коллегии Верховного Суда СССР № 4 н-018939/56 от 29 мая 

1957 г.
18 Там же.
19 Карцева Н. П. Штрихи к портрету ректора. URL: http: //elis.pstu.ac.ru/Karts.htm.
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КРАСИЛЬЩИК
Зинаида Исааковна

(1896 –  1949)

Родилась в 1896 г. в г. Кишиневе Бессарабской области. Отец Исаак Матвеевич Кра-
сильщик (1857–1921) –  известный энтомолог. Окончил естественное отделение физико-
математического факультета Новороссийского университета в Одессе, защитил доктор-
скую диссертацию в 1882 г. Создал при Новороссийском университете завод-лабораторию 
по выращиванию мюскардины –  гриба, вызывающего зеленую мускардину хлебного жука 
(1886–1888), став таким образом пионером микробиологического метода борьбы с вред-
ными насекомыми в России. Развернул большую работу по борьбе с саранчой в Бессара-
бии и Румынии, упорно боролся с филлоксерой в регионах с развитым виноградарством. 
C1883 г. был расследователем-экспертом Одесской филоксерной комиссии, в трудах кото-
рой принимал активное участие. Кроме того, он исследовал залежи саранчи и причины ее 
появления в дельте Дуная и специально разрабатывал вопрос о фабричном производстве 
заразных грибков, вызывающих эпидемии среди вредных насекомых. В 1904 г. основал 
в Кишиневе «Бессарабское общество естествоиспытателей и любителей естествознания» 
при Зоологическом сельскохозяйственном и кустарном музее Бессарабского губернского 
земства. В 1911 г. организовал в Кишиневе биоэнтомологическую станцию, которой заве-
довал по 1915 г.

Мать Рахиль Менделевна Фукельман (впоследствии Раиса Михайловна Красильщик), 
дочь бессарабского купца второй гильдии Менделя Лейбовича Фукельмана (умер в 1906 г.).

Брат Михаил Исаакович Красильщик (1892–1959) –  хирург, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной хирургии Кишиневского медицинского института, заве-
дующий хирургическим отделением Кишиневской еврейской больницы (до 1941 г.) и 2-й 
городской больницы (до 1959 г.). Было еще два брата: Александр Исаакович Красильщик 
(1893–1936) и Леонид Исаакович Красильщик (1904–?).

В автобиографии от 08.12.1941 (через 8 лет после работы в Пермском университете) 
Зинаида Исааковна о семье пишет следующее: «Во время румынской оккупации Бессарабии 
семья оказалась в оккупации. Отец умер в 1921 г. На долгое время прервала связь с семьей, 
кроме младшего брата Леонида, который после длительной переписки со мной переехал 
в 1932 г. в Москву и работает инженером на опытном заводе НАТИ (недавно вместе с за-
водом эвакуировался вглубь страны). Стахановец. После освобождения Бессарабии возоб-
новила переписку с матерью. Узнала, что два средних брата погибли за это время –  один 
покончил с собой после безрезультатных попыток найти работу; другой, живя во Франции, 
был мобилизован как врач и без вести пропал –  очевидно, погиб на фронте. Старший брат –  
врач-хирург в начале Отечественной войны эвакуировался со своей семьей и сейчас живет 
в Сталинабаде. Мать осталась в Кишиневе, так как у нее не было сил идти с братом пешком 
50 км. Дальнейшей ее судьбы не знаю».

Красильщик З. И. жила в г. Берлине вместе с родителями с 1905 по 1907 г., эмигриро-
вавшими туда после еврейских погромов в Кишиневе. С 1907 по 1914 г. обучалась в Ки-
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шиневской гимназии. После ее окончания поступила в Киевский медицинский институт, 
но его не окончила, ушла со 2-го курса в 1917 г. Позднее (1924–1927) училась на экономи-
ческом факультете в Институте красной профессуры (Москва), получила квалификацию 
«Преподаватель общественных дисциплин в ВУЗе».

3. И. Красильщик была секретарем районной коммуны «Красного Креста» в Киеве 
с 1915 по 1916 г. и работала в кооперативе «Рабочая жизнь». Являлась секретарем райкома 
ВКП(б) в Киеве с марта 1917 по февраль 1918 г., секретарем секретного отдела в Губкоме ЧК 
в Саратове с апреля 1918 по март 1919 г., помощником секретаря в Губкоме РКП(б) в Киеве 
с апреля 1919 по сентябрь 1919 г., уполномоченным секретного отдела в ВЧКК в Москве 
с сентября 1919 по сентябрь 1920 г., секретарем, потом заместителем заведующего орготде-
ла в городском райкоме ВКП(б) (Москва) с сентября 1920 по июнь 1921 г., преподавателем 
ленинизма и экономической политэкономии Коммунистического университета трудящих-
ся Востока в Москве с июля 1921 по сентябрь 1927 г. После окончания Института красной 
профессуры (1924–1927) работала председателем кафедры экономической политики Ком-
мунистического вуза в Свердловске с сентября 1927 по декабрь 1931 г.

Затем Уралобком направляет ее в Пермь. Зинаида Исааковна Красильщик в возрас-
те 35 лет назначается директором Пермского университета и работает в этой должности 
с 4 января 1932 по декабрь 1933 г., одновременно являясь директором Пермского инду-
стриально-педагогического (педагогического) института. Член Пермского городского ко-
митета ВКП(б), кандидат в бюро Горкома ВКП(б) с декабря 1931 по декабрь 1933 г.

Научных трудов на начало работы директором Пермского университета 3. И. Красиль-
щик не имела. Свободно владела французским и немецким языками, читала со словарем 
литературу на английском языке 1.

На заседании комиссии по чистке ячейки ВКП(б) при Пермском университете 07 октя-
бря 1933 г. (протокол № 4) обсуждение 3. И. Красильщик проходило следующим образом2.

ВОПРОСЫ:
1. Есть ли семья?
Ответ: Семьи нет, с мужем развелась, так как он был троцкист.
2. Как восстановила связь с братом за границей?
Ответ: Через двоюродную сестру.
3. Держит ли связь брат с отцом?
Ответ: Отец умер в 1921 г.
4. Как боретесь за 6 условий т. Сталина в части организованного набора?
Ответ: Выполнили. К старым специалистам относились хорошо. В хозяйственном от-

ношении недостаточно быстро перестроились. Дан выговор от Наркомпроса за бесхозяй-
ственность.

5. Какое участие принимаете в кафедре политических наук?
Ответ: Как таковое, не принимаю.
6. Чем объяснить утечку студентов?
Ответ: Часть не явилась по уважительным причинам, а часть устроилась в другие вузы.
7. Готовились ли к лекции?
Ответ: Готовлюсь, но не всегда.
8. Чем объяснить задержку занятий 1-го курса?
Ответ: Не полностью укомплектовали.
9. Какое принимаете участие в научной работе?
Ответ: Несу целый ряд нагрузок, но недостаточно.
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10. Какую часть вины берете от Мошева на себя?
Ответ: Самую большую. Я им не могла руководить и не сняла его своевременно с работы.
11. Чем объяснить самоубийство?
Ответ: Это был единственный случай.
12. Почему Дирекция и учебная часть артистам платили по 400 р., а литературы нет?
Ответ: Об этом я не знаю.
13. Как выполнили соцдоговор по соцсоревнованию с МГУ?
Ответ: Все, что могли, сделали.
14. Извращения ленинизма правыми и троцкистами?
Ответ: Троцкисты противопоставляют –  говорят, что Ленин –  практик, а Маркс –  теоре-

тик. Это неверно, мы понимаем теорию и практику в единстве. Правые в ленинизме счита-
ют –  это умение торговать и вопрос о крестьянских войнах.

15. Сущность социал-фашизма?
Ответ: Не ответила.
16. Сущность работы ленинского стиля?
Ответ: Ленинский стиль в работе проявляется в ЦК. В умелом конкретном руководстве.

ПРЕНИЯ:
1. Попова, комсомолка. Руководство треугольника соцсоревнованием выпало из поля 

зрения. Показатели соцсоревнования были одни и те же. И кроме того, эти показатели кое-
как узнаешь от дирекции. До сих пор в этом году по всесоюзному соревнованию ничего не 
сделали. Распределение стипендиального фонда идет недостаточно четко.

2. Барышников, б/п. Судя по автобиографии, Красильщик прошла большой путь рево-
люционной борьбы. Но в университете работала плохо. Если вчера мы много критикова-
ли Мошева, то большая вина в его плохой работе лежит на Красильщик. Стипендии вы-
даются не полностью. Тов. Красильщик не чутка к нуждам студенчества, и у нас иногда 
уходят из университета семейные члены партии. Она груба со студентами, выгнала меня 
из кабинета. Пролетарский член партии, т. Красильщик старая большевичка и имеет ряд 
заслуг, но работа в университете не была достаточной по всем областям. Плохо боролись 
с реакционной профессурой. Тов. Красильщик плохо связана с биоинститутом, плохо разо-
блачала реакционность трудов Беклемишева и других реакционных трудов. Недостаточно 
«видели» работу кафедры диамата. Необходимо отметить как большой недостаток то, что 
т. Красильщик не выступила с критикой работы Мошева.

3. Ившин, член ВКП(б). Тов. Красильщик совершенно не интересуется финансовой сто-
роной. В университете некоторым работникам платили двойную ставку, пример –  тов. Мо-
шев получал лишние 150 р. за строительство, хотя и так был обязан по своей должности 
заниматься этим делом.

4. Францевич, член ВКП(б). Хотя тов. Красильщик прошла большой путь революцион-
ной борьбы, но в университете работала беспомощно. Не закрепили успехов борьбы с чуж-
дыми идеологиями среди профессоров. Студенты бегут из университета из-за преступно 
небрежного отношения к бытовому налаживанию студенческой жизни и учебы. Тов. Кра-
сильщик никогда не просматривала учебных планов, не заботилась о быте студенчества. 
Она не руководила конкретно университетом, деканами, университетским советом. Отсю-
да вывод о том, что у нас с руководством в университете неблагополучно. Тов. Красильщик 
нужно серьезно перестроить свою работу.

5. Проф. Алексеев. Тов. Красильщик –  большой революционер в прошлом, но мы со-
вершенно не удовлетворены ее работой в университете. В бытность ее директором педин-
ститута не давала зданий университету. А когда стала директором университета, не стала 
давать зданий пединституту. Плохо заботилась о кадрах. Мы прохлопали физкабинет и не-
которое другое оборудование.



  |  97

| 1916–2016

6. Медведев, б/п. Тов. Красильщик надо еще много учиться. Необходимо изжить про-
белы в ее работе.

7. Люханова, член ВКП(б). Тов. Красильщик недостаточно пользовалась авторитетом 
среди научных работников, студентов и административно-технического персонала. Она 
стоит не на высоте, как администратор. Если не было Мошева, то хозяйственные вопросы 
всегда откладывались до его приезда –  сама она их не решала. И почему-то своевременно 
не сняла Мошева. В кабинет она являлась несвоевременно.

8. Хребтов, член ВКП(б). У тов. Красильщик были случаи, когда она не впускала к себе 
в кабинет комендантов. Не было должного руководства. Заготовляли дрова, а деньги на 
заготовку не выплачивали по 3 и больше месяцев.

9. Эссаулов, член ВКП(б). У тов. Красильщик теория не совпадает с практикой. Ремонт 
затягивается. Сроки по стройке бараков не выполнены. И никаких мер не принимается. 
Непростительно коммунисту то, что за два года не научился руководить университетом.

10. Малафеев, член ВКП(б). У тов. Красильщик с научными работниками единства в ра-
боте не было. Плохо мы боролись за кадры, за хозяйственность и т. д. Мы не видели в тече-
ние долгих месяцев своего директора т. Красильщик, она оторвалась от студентов, руково-
дит из кабинета. На бюро мы отметили недостатки в ее работе, и она с ними согласилась, 
а на другой день нас вызывают в райком, который был неправильно информирован о по-
вестке дня в бюро, и спрашивают, почему мы ругали тов. Красильщик. Это говорит о том, 
что тов. Красильщик не любит самокритики.

11. Генкель, б/п, профессор. Тов. Красильщик поверхностно работает, она ни разу не 
была в лабораториях университета. Очень много занимается второстепенными вопросами, 
и подчас «уплывают» крупные вопросы. Пример. Часто спрашивают с научных работников 
сведения об успеваемости, вопросу подбора работников на кафедры совершенно не уделя-
ется внимания.

12. Сорока, б/п, военрук. Она, как женщина, имеет большие заслуги перед революцией. 
Работает на сложном ответственном участке. В дальнейшем ей необходимо разгрузиться.

Через 6 дней проходило следующее заседание комиссии по чистке партии ячейки 
ВКП(б) Пермского университета (протокол № 5 от 13.10.33 г.)3:

СЛУШАЛИ: 38. Красильщик Зинаида Исааковна. Член партии с 1916 г. П/б № 0036372. 
Рождения 1896 г. Служащая. В других партиях не была. Директор университета.

ПОСТАНОВИЛИ: Красильщик считать проверенной.

Дальнейшая ее судьба после 1933 г. автору книги долгое время была не известна. На 
мои многократные обращения в Управление архивами Свердловской области: Государ-
ственный архив Свердловской области, Государственный архив документов по личному 
составу Свердловской области, Государственный архив административных органов Сверд-
ловской области был примерно одинаковый ответ: «Сведениями о З. И. Красильщик архив 
не располагает». И только мой запрос в «Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО)» увенчался частичным успехом и удалось продвинуться 
по исследованию жизненного пути Зинаиды Исааковны до декабря 1941 г. Из ЦДООСО 
получил копии двух документов: «Личный листок по учету кадров» и «Автобиография»4 за 
подписью директора центра А. А. Гагарина от 14.06.2016 г., № 42-Т.

В автобиографии от 08 декабря 1941 г. Зинаида Исааковна Красильщик пишет: «В де-
кабре 1933 г. была отозвана в Свердловск для работы в качестве инструктора орготдела 
Обкома партии. В апреле 1934 г. была утверждена заместителем ответственного ре-
дактора журнала обкома “Партработник”. В сентябре 1936 г. была вражеским руковод-
ством обкома партии того периода без всякого обсуждения заочно освобождена от работы  
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в редакции. Поводом к моему освобождению 
было выступление в Перми одного из се-
кретарей РК (давно арестованного) и моя 
дружба с семьей тов. Застенкера, сейчас 
полностью реабилитированной. После ме-
сячной проволочки меня направили на кур-
сы марксизма-ленинизма в качестве препо-
давателя. Здесь проработала до момента 
ликвидации курсов. В июле 1937 г. была на-
правлена на работу в ГорОНО в качестве 
школьного инспектора. В декабре 1938 г. 
была рекомендована редактором Свердлов-
ской студии кинохроники. Одновременно 
работаю внештатным лектором Октябрь-
ского райкома партии, являюсь секретарем 
первичной парторганизации (с полугодич-
ным перерывом). Партийным взысканиям 
не подвергалась. В оппозициях не участво-
вала. На всех этапах своей партийной жиз-
ни активно боролась с антипартийными 
группировками. Репрессированных в семье 
нет».

Из «Личного листка по учету кадров» 
стало известно, что З. И. Красильщик на 1941 г. имела партийный билет № 2480137 (в пе-
риод работы в Пермском университете п/б № 0036372), не замужем (пишет «одинока»), 
проживала по адресу: г. Свердловск, 2-й дом Горсовета, кв. 140, тел. Д1–28–19.

Более поздние сведения о З. И. Красильщик в «Центре документации общественных 
организаций Свердловской области» не выявлены. Через систему Интернет доценту Перм-
ского университета А. В. Пустовалову удалось установить, что она скончалась в 1949 г. 
и похоронена в г. Свердловске.

В 2016 г. научная и педагогическая общественность отмечает 120-летие со дня рождения 
Зинаиды Исааковны Красильщик.

1 Архив ПГУ, л. д. Красильщик 3. И.
2 ПАПО, ф. 1, оп. 18, д. 389, л. 43–46.
3 Там же.
4 ЦДООСО, ф. 4, оп. 26, д. 846 –  Красильщик 3. И.
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ФРАНЦЕВИЧ
Михаил Николаевич

(1897 – ?)

Родился в семье помещика, с. Ялнок Ельнинского района Смоленской области. До 1917 г. 
учился в Смоленской гимназии. С 1918 г. был призван в ряды Красной Армии, инструктор Кон-
ского запаса губвоенкомата. Член ВКП(б) с 1919 г., п/б № 2480273. Весной 1919 г. назначен 
председателем комиссии помощи хозяйствам Красной Армии в г. Смоленске. С февраля 1920 г. 
в числе группы коммунистов направлен заведующим политпросветом и редактором газеты 
в Гжатск Смоленской области для усиления работы после кулацкого восстания. По мобили-
зации 1 000 ЦК ВКП(б) осенью 1921 г. направлен в Ташкент в должности наркома управления 
сельскохозяйственной кооперации, где в течение 2 лет работал в Туркестанской республике 
и был секретарем студенческой парторганизации до отъезда в Москву осенью 1923 г.

С 1924 по 1927 г. работал инспектором сельскохозяйственной кооперации в Москве, затем 
с 1927 по 1930 г. заведующим сельскохозяйственным отделом, председателем комиссии сплош-
ной коллективизации в Ленинске Московской области. После успешной работы в этой долж-
ности был командирован Кимрским окружкомом партии в Москву для обучения в аспиран-
туре Института красной профессуры, где учился один год –  до 1 октября 1931 г. (см. Личный 
листок по учету кадров).

После этого был командирован ЦК ВКП(б) в Уральскую область на педагогическую рабо-
ту. Обком ВКП(б) направляет его преподавателем в Пермский индустриально-педагогический 
институт. В октябре 1931 г. зачислен на должность доцента кафедры экономики института. 
В декабре 1931 г. работает заведующим кафедрой экономики.

Михаил Николаевич временно исполнял обязанности директора ПГУ с 10 сентября 1933 г. 
до 9 января 1934 г. После этого возвращается к исполнению своих обязанностей –  заведующе-
го учебной частью университета1, где работал до 1935 г. –  до исключения из рядов партии за 
выступление на митинге в университете 2. Затем с 1935 по 1936 г. работал в должности эконо-
миста-плановика в Горкомхозе (г. Молотов)3.

В партийном архиве Пермской области (на 1991 г.) имеется выписка из протокола № 4 за-
седания комиссии по чистке ячейки ВКП(б) при Пермском университете от 07.10.1933 г.4:

ВОПРОСЫ:
1. Достаточно ли обращаешь внимания на социальное положение научных работников?
Ответ: Недостаточно.
2. Как выполнена производственная программа 1932/33 г.?
Ответ: На очень хорошо –  10, хорошо –  40, удовл. – 39, неуд. – 11.
3. Как заботились о поднятии политического уровня научных работников?
Ответ: Был организован кружок диамата. Кружок посещал.
4. Есть ли извращения в преподавании?
Ответ: Есть извращения и нечеткость со стороны учебной части.
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5. Были ли окна в расписании?
Ответ: Были.
6. Чем объясняется, что преподаватели работают с 9 ч. утра до 6 ч. вечера?
Ответ: Неверно распланировали отпуска научных работников.
7. Почему до революции отец не жил с матерью?
Ответ: Сейчас они живут у брата, отцу 84 года, а матери 79 лет.
8. Имеется ли связь с Астровым и его группой?
Ответ: Не имею и не было.
9. Чувствовал ли на себе влияние Астрова?
Ответ: Нет.
10. Как руководишь Биоинститутом?
Ответ: Очень плохо.
11. Как оцениваешь преподавание Слугинова?
Ответ: Я нынче на уроках не был.
12. Считаешь ли, что аппарат засорен?
Ответ: Считаю, ведем борьбу.
13. Кем работает брат в Москве?
Ответ: Директором института.
14. Как оцениваешь преподавание Красильщик?
Ответ: Есть недостатки –  много приводит цитат, это ничего не дает.
15. Сущность группировки демократического централизма?
Не ответил.
16. Какая разница троцкистов и левых уклонистов?
Ответ: Троцкизм не является законченной концепцией. Они были в партии и вели борьбу 

против партии.
17. Сущность платформы новой оппозиции?
Ответ: По их мнению, дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства долж-

но идти медленными темпами. Темпы коллективизации должны быть связаны с развертыва-
нием промышленности.

ПРЕНИЯ:
1. Воронов, ст. комсом. Тов. Францевич ставил вопрос по-большевистски, когда мне с ним 

приходилось разрешать вопросы стипендии. Тов. Францевич недостаточно «двигает» универ-
ситет в части научно-исследовательской работы, нет в университете библиотек.

2. Мякишев, комсом. студ. Тов. Францевич с утра до вечера работал в университете, по-
могал в работе комсомольцам, стоял близко к студенту. Как недостаток –  плохо развернута на-
учно-исследовательская работа и мало отпускается средств. Часто бывает на лекциях, борется 
за трудовую дисциплину.

3. Володин, б/п. У тов. Францевича есть недостаток в преподавании политэкономии. Не 
имеет плана.

4. Зыков, комсом. студ. Тов. Францевич проделал большую работу по укреплению универ-
ситета. Необходимо отметить, что он плохо руководил кафедрами, в частности, кафедрой ма-
тематики, иногда запаздывает на бюро ячейки.

5. Воскресенский, науч. раб., б/п. Тов. Францевич был твердым застрельщиком в области 
методики. Он боролся за реализацию постановления ЦИК. Тов. Францевич несколько грубо-
ват. Под его руководством у нас методическая часть выправилась, но недостаточно обращал 
внимания на развертывание научно-исследовательской работы.

6. Баранов, чл. парт. ст. Авторитетом тов. Францевич пользуется, но дисциплина строится 
грубовато. Большой недостаток в его работе заключается в том, что он недостаточно борется 
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с классово-чуждым элементом. Пример –  Волков, в этом вопросе у него выявилась близору-
кость, массы требовали исключить, но он колебался.

7. Коротков, науч. раб. ст. Основным работником является Францевич, он хорошо выпол-
нил решения ЦИК. Своевременно изживает те или другие недостатки. В работе проявляет за-
ботливость, помогал в прорыве хозчасти. Тов. Францевич требовательный, но подчас нервный.

8. Павский, научн. раб., б/п. Тов. Францевич проявлял большую требовательность как 
к себе, так и к научным работникам, но был слишком загружен.

Комиссия разъяснила вопросы, на которые были даны неверные ответы.
Через 6 дней снова проводится заседание комиссии по чистке партии ячейки ВКП(б) уни-

верситета от 13 октября 1933 г.5:
СЛУШАЛИ: 36. Францевич Михаил Николаевич. Член партии с 1/IХ.1919 г., п/б 

№ 0605630. Рождения 1897 г. Служащий. В других партиях не был. В настоящий момент пом. 
директора по учебной части.

ПОСТАНОВИЛИ: Францевич считать проверенным. Вопрос о принятии классово чуждого 
элемента Михайловой передать в КК.

В 1933 г. М. Н. Францевичу был объявлен выговор «за извращение работы по чистке партии»6.
В 1936 г. в связи с 20-летием университета ректор Г. К. Русаков пишет в газете «Звезда» 

и ученых записках Пермского университета: «В свое время, в 1932–1933 гг., в университете 
было вскрыто контрреволюционное троцкистское гнездо с троцкистом Францевичем М. Н. –  
преподавателем политэкономии; Корон –  преподавательницей диамата и другими, изгнанны-
ми из университета»7.

Позднее Михаил Николаевич Францевич в автобиографии от 10.01.1942 г. пишет: «Это 
было второе исключение из партии. Первое состоялось в 1924 г. в Москве во время чистки 
производственных партячеек. После восстановления в партии (решение бюро Пермского ГК 
ВКП(б) от 17 октября 1936 г.) выехал в Свердловск, где и работаю в Свердоблпроекте заведу-
ющим планово-договорным сектором и секретарем партийной организации с апреля 1941 г.»8
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Как дальше складывалась научная, педагогическая или производственная деятельность 
М. Н. Францевича –  неизвестно9. Отсутствуют материалы о нем в архивах Пермского универ-
ситета, Пермской края и Управлении архивами Свердловской области: Государственном ар-
хиве Свердловской области, Государственном архиве документов по личному составу Сверд-
ловской области, Государственном архиве административных органов Свердловской области, 
Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО).

1 АПГУ, л. д. Францевич М. Н.
2 ЦДООСО, ф. 161, оп. 9, д. 2217 –  Францевич М. Н.
3 Там же.
4 ПАПО, ф. 1, оп. 18, д. 389, л. 43–46.
5 Там же, л. 61.
6 Там же, л. 43.
7 Русаков Г. К. Пермский государственный университет // Учен. зап. Пермь, 1936. С. 19.
8 ЦДООСО, ф. 161, оп. 9, д. 2217 –  Францевич М. Н.
9 ГАПО, ф. 180, оп. 2, л. д. 378; ЦДООСО, ф. 161, оп. 9, д. 2217 –  Францевич М. Н.
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КУЗЬМИН
Дмитрий Андреевич

(1885 – ?)

Родился в 1885 г., член ВКП(б) с марта 1917 г. В течение 16 лет работал кузнецом. Образо-
вание: общее –  рабфак, специальное –  инженерно-экономическое, политическое –  самообразо-
вание.

Сведения о дальнейшей его деятельности в архивах ПГУ, Пермской области и партийном 
отсутствуют. Лишь в учетной партийной карточке образца 1926 г. указана следующая основная 
работа с 1917 г.:

1918–1919 гг. – 46 Рыбин. стр. полк, комполка;
1919–1920 гг. – 15 стр. отд. батал., комбат;
1921–1921 гг. –  Управл. служ. полка, комиссар;
1922–1923 гг. –  Управл. служ. тяги, комиссар;
1926–1930 гг. –  Инст. нар. хоз., студент;
1930–1931 гг. –  Оружобъедин. ст. интендат; Тула. руж. стр., директор учебного комбината;
1932–1933 гг. –  Москва. Московский высший индустриально-педагогический институт;
1933 г. –  нач. строительства1.
С 1 декабря 1933 г. Д. А. Кузьмин утвержден в Наркомпросе РСФСР директором Пермско-

го университета. К исполнению обязанностей директора приступил с 9 января 1934 г. (приказ 
по ПГУ № 227-А от 09.01.34 г.) и работал в этой должности до 10мая 1935 г. (приказ № 76 от 
10.05.35 г.) 2. После этого 25 мая 1935 г. командирован в Москву в Наркомпрос РСФСР.

Здесь следует отметить, что в 1935 г. секретарь парткома университета А. И. Букирев по-
лучил выговор горкома партии и снят с поста секретаря парткома «за примиренческое отно-
шение и непринятие мер против фактов бытового разложения бывшего директора Пермского 
государственного университета Кузьмина»3. Как узнаем позднее, впоследствии «бытовое раз-
ложение» трансформируется для А. И. Букирева в «антипартийные поступки».

1 ПАПО, уч. –  парт. карточка Кузьмина Д. А.
2 АПГУ, л. д. Кузьмина Д. А.
3 Письма любви. Фронтовые письма Александра Ильича Букирева / сост. Н. Д. Аленчи-

кова. Перм. ун-т. Пермь, 2005. С. 5.
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РУСАКОВ
Григорий Константинович

(1899 – ?)

Родился в марте 1899 г. в местечке Кривое озеро 
Одесской области. Отец был приказчиком, мать –  до-
машней хозяйкой. В 1916 г. поступил в коммерческое 
училище в г. Балты Одесской губернии. Член ВКП(б) 
с 1920 г., партбилет № 0956026. В 1921 г. работал 
в г. Днепропетровске военным следователем трибу-
нала Харьковского военного округа. В 1921–1922 гг. –  военный следователь и член коллегии 
трибунала 9-й крымской дивизии. Осенью 1925 г. поступил на юридический факультет Одес-
ского института народного хозяйства, который окончил в 1927 г., получив степень юриста. 
В 1928–1930 гг. –  старший помощник краевого прокурора в г. Воронеже. С 1930 по 1931 г. яв-
лялся старшим помощником краевого прокурора в Саратовской краевой прокуратуре.

В соответствии с приказом по Наркомпросу РСФСР от 3 мая 1935 г. № 364 Г. К. Русаков 
приступил к исполнению обязанностей директора Пермского университета с 10 мая 1935 г. 
(приказ по ПГУ № 76 от 10.05.35 г.)1.

Следует отметить, что Григорий Константинович активно начал руководить коллекти-
вом университета. Уже через несколько месяцев в газете «Звезда» появляется большая статья 
о подготовке к новому учебному году. Приведем ее с небольшими сокращениями, чтобы лучше 
понять программу действий и идей нового ректора за год до 20-летнего юбилея университета. 
Это необходимо еще и потому, что личное дело Г. К. Русакова отсутствует в пермских архивах 
и нам о нем почти ничего неизвестно.

Он пишет: «Подготовка к новому учебному году в Пермском университете в этом году отли-
чается от тех подготовительных мероприятий, какие обычно проводятся в других вузах Урала. 
Объясняется это тем, что за последние четыре года Пермский университет находился в небла-
гополучных условиях. Особенно тяжелый период университет пережил за последние полтора 
года. Можно прямо сказать, что прошлым руководством университет был доведен до состояния 
полного развала учебной, научной и хозяйственной жизни. Об этом лишь недавно сигнализировал 
центральный орган нашей партии –  “Правда”.

Что практически должен сделать университет по подготовке к новому учебному году? Во-
первых, в области укрепления научно-преподавательских кадров. Необходимо пригласить ряд 
новых научных работников на пустующие кафедры, так как здесь одно из самых слабых звеньев 
всей работы университета. Физический факультет университета в течение нескольких лет не 
имел профессора физики. Химический факультет имеет всего одного профессора по органической 
химии –  т. Д. М. Марко.

Во-вторых, как ни странно, спустя 3–4 года после постановления ЦИК о высшей школе, 
Пермскому университету приходится заново перестраиваться, в частности, видоизменить 
учебный режим, приведя его в полное соответствие с постановлением ЦИК о высшей школе.
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Мы не можем мириться с таким положением, что на ряде кафедр мы имеем много лиц, ис-

полняющих обязанности доцентов, исполняющих обязанности профессоров, но не являющихся 
ни доцентами, ни профессорами. Университет должен привести в надлежащий порядок свое на-
учное хозяйство. Доцент –  так доцент, профессор –  так профессор, ассистент –  так ассистент.

И, конечно, первоочередная наша задача –  выращивание своих кадров. Для этого необходимо 
дать широкую возможность научным работникам повышать их квалификацию и предостав-
лять им научные командировки в Академию наук, Московский и Ленинградский университеты, 
в научно-исследовательские институты и т. д. При этом мы считаем, что такие командировки 
должны быть длительными, не менее 4–5 месяцев.

Университет для того, чтобы принять новые кадры научных работников, должен получить 
от Пермского горсовета помощь квартирами. Его (горсовет) обязывает к этому обком ВКП(б), 
который в одном из пунктов своего решения о помощи Пермскому университету (от 4 июля т. г.) 
записал: “принять к сведению заявление т. Мезита, что Пермский горсовет выделит универси-
тету не позднее 1 сентября 5 квартир для научных работников”. Решение обкома должно быть 
безоговорочно выполнено. Необходимо отметить, что сам обком ВКП(б) и лично секретарь его 
И. Д. Кабаков значительно помогли университету в подготовке к новому учебному году.

Университет не занимался изучением социального состава студенчества и научных работ-
ников. Поэтому сейчас это изучение является одной из основных задач университета. Необходи-
мо особо осторожно подходить к отбору студентов нового приема с точки зрения и социального 
состава, и академической подготовки. Университет в этом году должен принять 180 студентов. 
На 180 мест он имеет всего 240 заявлений –  это, конечно, мало»2.

Далее Г. К. Русаков отмечает: «В тяжелом положении находится материальное состояние 
университета. Лишь несколько дней назад он освободился от той “сокровищницы” –  продбазы, –  
которая была приобретена старым руководством университета год назад. На продбазу бесхо-
зяйственно израсходовано около 100 000 рублей. Университету приходится, наряду с созданием 
материальной базы к новому учебному году, ликвидировать ту преступную бесхозяйственность, 
то болото, то бескультурье, которые, к большому несчастью, были присущи Пермскому универ-
ситету…

Все эти кричащие недостатки в настоящее время ликвидируются. Здания общежитий ре-
монтируются, производится ремонт главного учебного корпуса, как внешний, так и внутрен-
ний. В отношении ремонта университету необходима помощь пермских организаций, которые 
должны воздействовать на такую организацию, как Теплострой, взявшую по договору с уни-
верситетом переоборудование отопления в химическом корпусе, которое, однако, приостанови-
лось сейчас за неимением материалов… Это положение объясняется головотяпством старого 
руководства, заключившего ненужный договор с Теплостроем и тем самым поставившего под 
угрозу консервации химический корпус. Закупается очень много мебели для университетских ка-
бинетов. Несколько дней назад закуплена первая партия мебели на 20 000 руб. Но главная нужда 
университета –  оборудование лабораторий и кабинетов, особенно на физическом факультете.

Последний приказ Наркомата просвещения, полученный университетом 7 августа, говорит 
о повороте Наркомпроса в отношении к Пермскому университету.

Университету предстоит в ближайшие дни реализовать отпущенные НКПросом 100 000 руб. 
на оборудование кабинетов и дополнительно 160000 руб., которые университет получает от 
НКП на ремонт квартир для профессорско-преподавательского состава, учебного корпуса и для 
постройки нового дома для научных работников. Правда, этот приказ издан Наркоматом про-
свещения поздно, всего лишь за три недели до начала учебного года, но и сейчас он дает нам воз-
можность сделать очень многое для оздоровления всей работы университета, для подготовки 
к новому учебному году.

Наркомпрос предложил пединституту вернуть университету всю естественно-научную 
и физико-математическую литературу из бывшей Фундаментальной библиотеки универси-
тета, отошедшей к пединституту при реорганизации факультетов университета. Это зна-
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чительно увеличит книжные фонды университета. Наконец, получение дублетов книг из мо-
сковских и ленинградских библиотек и возможное получение обязательных экземпляров для би-
блиотеки ПГУ также даст быстрый толчок росту и увеличению книжного фонда библиотеки 
Пермского университета.

Особо важным является для Пермского университета тот факт, что приказ Наркомпроса 
предусматривает большие капиталовложения на 1936 г., в частности, на постройку здания для 
студенческого общежития на 400 человек, постройку корпуса для квартир профессорско-препо-
давательского состава. Ассигнование на оборудование кабинетов и лабораторий –  300 000 руб. 
и 15 000 руб. иностранной валютой, организация экспедиций, передача бывшего Алафузовского 
корпуса университету –  все это даст солидную материальную базу нашего дальнейшего роста.

Ликвидируя крупнейшие недостатки прошлой работы, готовясь к новому учебному году 
и предстоящему в 1936 году своему двадцатиле-
тию, университет должен в ближайшее время 
занять ведущее место среди вузов нашей стра-
ны…

Приказ Наркома просвещения от 4 августа 
с. г., решения бюро Свердловского обкома от 
4 июля с. г. и президиума Свердловского облиспол-
кома от 8 июля с. г. об укреплении учебной и науч-
ной базы Пермского университета кладут нача-
ло серьезного улучшения всей работы универси-
тета по подготовке научно-исследовательских 
кадров, и университет обязан не только освоить 
этот приказ, но и улучшить качество учебы, 
научно-исследовательской работы и укрепить 
материальное положение научных работников 
и студентов»3.

Через год Пермский университет в октябре 1936 г. отмечает 20-летие со дня основания.
Исполняющая обязанности наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупская присылает по-

здравление, в котором горячо приветствует научных работников, студентов и дирекцию уни-
верситета в связи с двадцатилетием университета. Наркомпрос РСФСР издает также приказ 
о награждении ведущих ученых Пермского университета:

ПРИКАЗ ПО НАРКОМПРОСУ РСФСР
№ 1018 от 21 октября 1936 г.4

В ознаменование 20-летнего юбилея существования Пермского государственного универ-
ситета и отмечая большие успехи, достигнутые коллективом университета в учебной и науч-
ной работе, приказываю:

1. РУСАКОВА Григория Константиновича, ректора Пермского государственного универси-
тета, премировать 1 500 руб.

2. Профессора ДАНИНИ Евгения Сильвиевича, декана биологического факультета, док-
тора биологических наук, работающего в Пермском государственном университете свыше 
17 лет, премировать 1 500 руб.

3. Профессора ТАУСОН Анастасию Оттоновну, заведующую кафедрой гидробиологии, 
доктора биологических наук, работающую в Пермском государственном университете свыше 
15 лет, премировать 1 500 руб.

4. Профессора ГЕНКЕЛЯ Павла Александровича, заведующего кафедрой физиологии рас-
тений, работающего в Пермском государственном университете свыше 15 лет, премировать 
1 500 руб.

В связи с проведением 20-ле-
тия Пермского университета 
им. Горького, как праздника 
науки трудящихся, обязать ру-
ководителей всех предприятий, 
учреждений города вывесить 
государственные флаги.

Постановление
Пермского
городского Совета 
РК и КД
от 23.10.1936 г.
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5. Профессора МАРКО Дмитрия Мильтиадовича, заведующего кафедрой органической хи-

мии, имеющего 30-летний стаж педагогической работы, из которых 10 лет отданы Пермскому 
государственному университету, премировать 1 000 руб.

6. Профессора ХАРИТОНОВА Дмитрия Евстратьевича, заведующего кафедрой энтомоло-
гии, заместителя директора по учебно-научной части, работающего в Пермском государствен-
ном университете в течение 20 лет, премировать 1 500 руб.

7. Доцента КОБЯК Георгия Георгиевича, заведующего кафедрой аналитической химии, ра-
ботающего в Пермском государственном университете в течение 10 лет, премировать 750 руб.

8. Доцента ОБНОРСКОГО Николая Петровича, заведующего кафедрой иностранных язы-
ков, работающего в Пермском государственном университете в течение 20 лет, премировать 
750 руб.

9. Директору университета тов. Русакову Г. К. предложить премировать профессоров, пре-
подавателей, студентов и сотрудников университета, выдвинутых руководством и обществен-
ными организациями университета, для чего отпустить Пермскому государственному универ-
ситету дополнительно 10 000 руб.

10. Отделу материальных фондов НКП (тов. Свирскому Л. Р.) выделить Пермскому госу-
дарственному университету в первом квартале 1937 г. из фондов НКПроса одну легковую ма-
шину.

И. о. Наркома просвещения      Н. К. Крупская

Президиум Свердловского областного исполнительного комитета советов рабочих, кре-
стьян и красноармейских депутатов 23 октября 1936 г. принимает постановление:

1. Установить дополнительно к имеющимся в университете стипендиям 2 стипендии имени 
А. М. Горького по 200 руб. в месяц каждая.

2. Наградить грамотами облисполкома и премировать ректора Пермского университе-
та Г. К. Русакова, профессоров Д. X. Харитонова, Е. С. Данини, Л. О. Таусон, В. А. Крюгера, 
П. А. Генкеля, В. А. Захваткнна, А. Н. Пробатова, Р. В. Мерцлина, Д. М. Марко, М. Н. Полука-
рова, Г. А. Максимовича, доцентов А. Т. Титова, Г. Г. Кобяк, Н. А. Игнатьева, В. К. Воскресен-
ского, А. И. Оборина, Е. А. Павского, Н. П. Обнорского, П. Е. Степанова, В. Н. Наугольных, 
М. И. Меньшикова, А. А. Генкеля, Е. М. Данини, аспиранта К. Ф. Калмыкова, проректора по 
административно-хозяйственной части 3. А. Шатас.

Президиум Пермского городского Совета РК и КД принимает 23 октября 1936 г. постанов-
ление «Об украшении города по случаю юбилея госуниверситета»:

«В связи с проведением 20-летия Пермского госуниверситета имени А. М. Горького, как 
праздника науки трудящихся обязать руководителей всех предприятий, учреждений города 
вывесить 25 октября с. г. государственные флаги. Наблюдение за выполнением настоящего по-
становления возложить на органы РК милиции».

Газета «Звезда» в то время сообщала: «Вряд ли городской театр видел когда-либо в своих 
стенах такое большое количество представителей ученого мира, как 25 октября. Ученые и пре-
подаватели университета, пермских институтов, бригад ученых города Свердловска, пред-
ставители Академии наук и Наркомпроса собрались здесь отметить знаменательную дату –  
двадцатилетие Пермского государственного университета, старейшего университета на Урале 
и одного из самых молодых университетов нашей страны… Доклад о развитии и деятельности 
Пермского университета за 20 лет сделал ректор университета тов. Русаков… Юбилей Перм-
ского университета превратился в широкий праздник науки, праздник не только ученых, но 
всех трудящихся нашей области»5.

На имя ректора Г. К. Русакова поступило свыше 200 приветственных телеграмм и писем от 
академиков, профессоров университетов, обкомов КПСС и ВЛКСМ, общественных организа-
ций. Среди них от предсовнаркома РСФСР Сулимова, заместителя наркома просвещения Во-
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лина, председатели Комитета по делам высшей школы Межлаук, вице-президента Академии 
наук СССР Кржижановского, академиков Архангельского, Баха, Рихтера, профессора Вериго 
и многих других.

Как видим, ректором Г. К. Русаковым была проведена значительная работа по организации 
учебного процесса, решению кадровых вопросов, созданию материально-технической базы 
университета в 1935–1936 уч. году и, конечно, проведению 20-летнего юбилея вуза в октябре 
1936 г. Но уже в мае 1937 г. ему объявляется выговор, в сентябре 1937 г. он освобождается от 
должности ректора и исключается из партии за «пособничество и прямую связь с врагами на-
рода…»

На заседании Пермского городского комитета ВКП(б) 17 декабря 1937 г. (протокол 
№ 75/40)6 обсуждалась его апелляция:

СЛУШАЛИ: Апелляцию Русакова Г. К. (т. Якимов).
РУСАКОВ Григорий Константинович, 1899 года рождения, член ВКП(б) с 1920 г., партби-

лет № 0956026 (изъят Кагановическим РК ВКП(б)). По социальному положению служащий. 
В момент исключения работал директором госуниверситета. Образование высшее.

Подвергался партвзысканиям:
– 1927 г. –  выговор от Одесской ОкрКК за использование служебного положения;
– V. 1937 г. –  выговор за притупление большевистской бдительности и зажим самокритики;
– IX. 1937 г. –  первичной парторганизацией в бюро Кагановического РК Русаков исключен 

из партии за пособничество и прямую связь с врагами народа, за зажим самокритики, очков-
тирательство и антипартийный подбор кадров в университете.

УСТАНОВЛЕНО, что Русаков, работая в Иркутске директором с 1932 по 1935 г., подобрал 
враждебные кадры –  Крюгер, и. о. профессора, Ким –  кореец, ассистент, Дорогостайский и др., 
ныне разоблаченные как враги народа, шпионы. Русаков пособничал им материально, коман-
дировками, устраивал юбилеи и т. д. Тех, кто выступал против них в университете, Русаков вы-
зывал к себе в кабинет и увольнял.

После отъезда из Иркутска в Пермь Русаков поддерживал с ними связь, перетащил из Иркут-
ска в Пермь за собой целый хвост работников: Лаптев, Шаптас, Викберг и др. Дезорганизуя ра-
боту Иркутского университета, переманивал ученых в Пермь. Галеркин, Крюгер, Лаптев и другие 
писали заявление в ЦИК СССР о награждении Русакова орденом Трудового Красного Знамени 
и пытались собрать подписи всех научных работников Иркутска под этим заявлением.

Приезжали к нему в Пермь Крюгер, Викберг и проездом через Пермь, Русаков встречался 
с ними на вокзале. Писал им письма, как-то: Крюгер, Ким, Дорогостайскому и другим врагам 
народа.

Русаков, зажимая самокритику методом вызова к себе в кабинет тех, кто критиковал им 
привезенных из Иркутска, предлагал извиниться и в дальнейшем так не выступать (Некрасова 
и др.). Критиковавшим в газете ставились пониженные отметки (Битых, Федюшкин).

РУСАКОВ присутствует.

ПОСТАНОВИЛИ: Решение Кагановического РК ВКП(б) утвердить, РУСАКОВА из партии 
исключить.

Поручить т. Якимову копию заявления Луцкого направить в Иркутский горком ВКП(б).
Предложить т. Клюеву собрать научных работников госуниверситета и разъяснить им об 

исключении из партии РУСАКОВА7.

Григорий Константинович восстановлен в партии КПК при ЦК ВКП(б), (п/б № 1851995) 
в апреле 1938 г.

Русаков Г. К. выбыл из Перми в г. Саратов 10 июня 1938 г. Работал в должности директо-
ра (ректора) Саратовского государственного университета с 29.04.1938 по 24.03.1941, одно-
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временно в должности доцента –  и. о. заведующего кафедрой истории ВКП(б) и ленинизма 
с 01.09.1938 по 01.02.1939. Освобожден от должности доцента с 01.02.1939 в связи с перехо-
дом в Саратовский медицинский институт. С должности ректора освобожден согласно приказу 
ВКВШ при СНК СССР от 24.03.1941.

Из статьи Л. А. Обухова, Г. Ф. Станковской
«Директор Пермского университета Г. К. Русаков: страницы биографии»8

В фонде Дзержинского райкома партии, в ГАНИОПДПО сохранились протоколы трех 
первых районных конференций (1936–1938), из которых можно узнать немало интересного 
о жизненном пути одного из ректоров (в то время директора) университета.

Григорий Константинович Русаков родился в семье приказчика. Когда ему было три года, 
умер отец. На руках матери осталось трое детей: кроме Григория старший брат и сестра. 
Брат выучился на фотографа, стал анархистом и в 1912 г. эмигрировал в Америку. В 1915 г. 
связь с ним прервалась. Русаков поступил в ближайшем городе Балта в коммерческое училище 
и по бедности был освобожден от платы за обучение.

В 1917 г. группа учащихся г. Балта организовала союз социалистической молодежи, кото-
рый позднее в полном составе вступил в Красную армию. Молодые красноармейцы участвова-
ли в разоружении воинских частей, уходивших с Румынского фронта. После захвата власти 
на Украине гетманом Скоропадским Г.  К. Русаков ушел в партизанский отряд, чтобы воевать 
с немцами, петлюровцами. Участвовал в боях с войсками Деникина, сражался на Польском 
фронте, где был ранен. После выздоровления его назначили комиссаром карательного отряда 
по борьбе с бандитизмом. В бою с махновцами отряд был разгромлен. После этого Г.  К. Ру-
саков направляется на работу в военный трибунал в качестве военного следователя в 51-ю 
дивизию, которой командовал В. К. Блюхер. Затем работа в военном трибунале Харьковского 
округа, в коллегии военного трибунала 9-й кавалерийской дивизии, в коллегии военного трибу-
нала в Одессе. После расформирования коллегии Русаков был военным судьей, а затем до 1928 г. 
заместителем председателя суда.

В связи с образованием ряда областей в 1928 г. он был направлен заместителем областного 
прокурора в Центрально-Черноземную область, в Воронеж, в 1931 г. назначен заместителем 
краевого прокурора в Иркутск. Постановлением ЦК ВКП(б) в Иркутске был создан универ-
ситет, и крайком партии поручил Г. К. Русакову организационную работу. Четыре года он 
являлся ректором Иркутского университета, а в 1935 г. был направлен в Пермь директором 
Пермского университета.

В большевистскую партию Г. К. Русаков, по его словам, вступил на фронте в сентябре 
1919 г., получив временное удостоверение, но только 5 января 1920 г. это удостоверение он об-
менял на партийный билет. Поэтому партийный стаж исчислялся с 1920 г.

В 1926 г. Русаков во время отпуска отправился в путешествие на пароходе вдоль побережья 
Черного моря с заходом в Турцию и Грецию. В Константинополе он купил велосипед, но не взял 
лицензию в полпредстве. На таможне потребовали уплатить пошлину, в пять раз превышаю-
щую стоимость велосипеда. Велосипед был оставлен на таможне, но, использовав свои связи, 
Г. К. Русаков получил покупку без уплаты пошлины. В результате ему объявили выговор за ис-
пользование служебного положения.

В каких-либо оппозициях Г. К. Русаков, по его словам, не состоял, в группировках не уча-
ствовал. Каких-либо серьезных научных трудов у него не было, он написал около 60 статей, 
в основном публицистического характера.

Г. К. Русаков участвовал в расследовании довольно крупного дела, которое в правоохра-
нительных органах называли «Фаворитка его Величества». Суть дела состояла в том, что 
в Одессе и Орле действовала группа, куда входили молодой человек, называвшийся сыном Ни-
колая II, и женщина, выдававшая себя за дочь последнего императора –  Татьяну.
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Выступая на первой районной партийной конференции 26 мая 1936 г., Русаков заявил, что 
университет считает для себя вполне разрешимой задачу ликвидации неграмотности в рай-
оне им. Кагановича (ныне Дзержинском). За подобное обещание, которое в основном осталось 
на бумаге, Г. К. Русакова резко критиковали на второй районной конференции в апреле 1937 г.

Пленум Кагановичского райкома 14 августа утвердил решение бюро о снятии с работы и об 
исключении из рядов ВКП(б) секретаря райкома К. А. Балтгалва и о расследовании имеющихся 
материалов о некоторых членах бюро райкома, в том числе о Г. К. Русакове. 21 августа пленум 
райкома постановил вывести его из членов пленума и бюро райкома, а вопрос о партийности 
решить после дополнительной проверки.

В выступлении на пленуме райкома Г. К. Русаков сделал любопытное признание: «С назна-
чением в Пермский госуниверситет я не был доволен, мне не хотелось руководить университе-
том, я изъявлял желание работать по своей специальности –  юристом». Г. К. Русакова обви-
нили в том, что, работая вместе с Балтгалвом, он относился к нему примиренчески и даже 
поддерживал его линию. Один из выступавших заявил, что у Г. К. Русакова «нет ни на копейку 
духа большевизма и ничего общего с партией он не имеет, общие фразы и парадная шумиха. На 
банкете, устроенном в Молотовском ресторане, устроили пьянство до безобразия». В вину 
ему поставили и получение премии за проведение юбилея университета, тем более что распо-
ряжение о ее назначении было подписано руководителями Свердловской области «врагами на-
рода» Кабаковым и Головиным. Кроме того, Г. К. Русаков «зажимал самокритику, нисколько не 
занимался ликвидацией последствий вредительства, разоблачением фашистских организаций 
в Госуниверситете. Большевистская бдительность у него совершенно усыплена … все творя-
щиеся безобразия в Госуниверситете он буквально замазывал». По словам секретаря райкома 
Липиной, когда в мае на бюро рассматривался материал о Г. К. Русакове, он вместо объяснения 
по существу дела начал читать лекцию, а когда ему дали выговор –  расплакался. Некоторые 
из выступавших предлагали немедленно исключить Г. К. Русакова из партии. Было решено вы-
вести его из состава пленума и бюро райкома, а вопрос о партийности решить после дополни-
тельной проверки.

В сентябре 1937 г. первичная организация и бюро Кагановичского райкома партии исклю-
чили Г. К. Русакова из рядов ВКП(б) «за пособничество и прямую связь с врагами народа, за 
зажим самокритики, очковтирательство и антипартийный подбор кадров в Университете».

Многие профессора университета: Д. Е. Харитонов, А. О. Таусон, П. А. Генкель, Г. А. Макси-
мович –  выступили в защиту Г. К. Русакова.

Бюро городского комитета ВКП(б) рассмотрело апелляцию Г. К. Русакова 17 сентября 
1937 г. и утвердило решение Кагановичского райкома об исключении его из партии. Но Русаков 
на этом не успокоился и подал апелляцию в Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б), 
который своим решением в апреле 1938 г. восстановил его в партии. В июне 1938 г. Г. К. Руса-
ков уехал из Перми в Саратов.

Из книги В. Н. Семенова 
«Ректоры Саратовского университета: факты жизни и деятельности»9

(с сокращениями)

…Отец Григория Константиновича Русакова был приказчиком, мать домашней хозяйкой. 
В личном деле записано, что отец умер, когда мальчику было 4 года, и он с 1913 года находил-
ся на иждивении родного брата, работавшего в Одессе фотографом. Трагедия постигла мать 
Русакова –  в 1919 году она была убита в тюрьме, куда случайно угодила в период нахождения 
в Одессе белых. В 1916 году Григорий поступил в коммерческое училище в г. Балты Одесской 
губернии. От платы за обучение он был освобожден по бедности. Строки из автобиографии 
Русакова: «Во время керенщины мне вместе с другими учениками приходилось вести идейную 
борьбу с другой частью студенчества за советскую власть <…> я был избран в ученический ко-



 112  | 

Ректоры Пермского университета   |
митет, но впоследствии, ввиду развитого шовинистического движения со стороны чисто укра-
инцев, меня исключили из заведения вместе с группой учеников». (Отметим, что, как следует 
из личного дела, по национальности Русаков был еврей.)

Далее –  из той же автобиографии: «В Октябрьском перевороте (так в документе. –  В. Н. Се-
менов) принимал самое активное участие –  был в Красной Гвардии, организовал Союз социа-
листической молодежи и был избран его председателем». Все это продолжалось в городке Бал-
ты в 1917–1918 гг. Далее Григорий Константинович сражался с белыми как боец партизанского 
отряда в том же Балтском уезде Одесской губернии. В 1919 г. после освобождения Одессы он 
учился там на артиллерийских курсах, а в конце года стал «политработником 367 полка 41-й 
армии на Южном фронте». Далее –  неожиданный поворот: Русаков становится военным сле-
дователем и в 1920–1921 гг. работает в составе военного трибунала 51-й московской дивизии 
в Одессе. Не приписывая Русакову каких-то несправедливых или сомнительных дел в ревтри-
бунале, отметим, однако, что последний в то время являл собой жесточайший карательный 
орган, «на счету» которого масса казненных и осужденных соотечественников, обвиненных 
не только в неприятии Советской власти, но даже в равнодушии к ней. К тому же вызывает 
недоумение, каким образом военным следователем мог стать двадцатилетний юноша, в активе 
которого были лишь 3 года учебы в коммерческом училище и полгода на артиллерийских кур-
сах? Какой багаж знаний он использовал, расследуя военные преступления и представляя дело 
к суду, итогом которого чаще всего были смертные приговоры?

В 1921 г. Г. К. Русаков работал в Днепропетровске в качестве военного следователя трибуна-
ла Харьковского военного округа –  безусловное повышение по службе. В 1921–1922 гг. – «во-
енный следователь и член коллегии трибунала 9 крымской дивизии». Работал на территории 
Украины, в основном в Киевской и Волынской губерниях.

Период 1918–1922 гг. Русаков считал «военным временем» в своей биографии, когда снача-
ла был «бойцом партизанского отряда», а потом следователем ревтрибунала, что дало ему ос-
нование записать в личных документах: «В гражданской войне воевал 5 лет на Южном фронте 
против деникинцев, белополяков, петлюровских банд».

В 1922–1923 гг. он уже «председатель выездной сессии по важнейшим делам Одесского губ-
суда в г. Первомайске Одесской области». В 1923 –1925 гг. – «народный судья, член губсуда, 
зампредседателя губсуда в г. Одессе». К 1925 г. Русаков окончил курсы марксизма-ленинизма 
при Одесском губкоме ВКП(б) и осенью того же года поступил на юридический факультет 
Одесского института народного хозяйства, который окончил в 1927 г., получив специальность 
юриста. Конечно, в те тяжелые годы курсы подготовки специалистов были укороченными, но 
не слишком ли они оказались укороченными для Григория Константиновича, проучившегося 
вместо общепринятого 4–5-летнего срока всего 2 года?

Учился Русаков, очевидно, на заочном или вечернем отделении, ибо из его личного листка 
следует, что в 1925–1928 гг. он работал заместителем окружного прокурора в Одессе. А далее 
начинается его длительная миграция по стране: 1928–1930 гг.  –  старший помощник краево-
го прокурора в Воронежской облпрокуратуре, г. Воронеж; 1930–1931 гг.  –  старший помощник 
краевого прокурора в Саратовской краевой прокуратуре, г. Саратов. В 1931–1935 гг.  –  дирек-
тор и руководитель кафедры истории партии и ленинизма Иркутского государственного уни-
верситета, г. Иркутск.

К периоду работы Г. К. Русакова в Иркутске относится запись в его личном деле, гласящая, 
что «постановлением комиссии при Наркомпросе от 14 июня 1933 года Русаков Г. К. утвержден 
в звании доцента по ленинизму». Никаких свидетельств о научно-педагогической деятельно-
сти Григория Константиновича в его бумагах нет: ни о лекциях, которые он обязан был бы 
читать, ни о диссертации, которую он должен был бы подготовить.

В 1935 г. Русакова «перебрасывают» в Пермь, где он занял аналогичные посты –  директора 
Пермского университета и руководителя кафедры истории партии. В Перми Григорий Кон-
стантинович избирался депутатом райсовета и был членом райкома. Однако и столь почетные 
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общественные должности не уберегли его от неприятностей в злополучном 1937-м. Запись 
в листке автобиографии: «В сентябре 1937 г. был Пермским райкомом исключен из партии по 
клеветническому заявлению. 25 января 1938 г. комиссией партконтроля по Свердловской об-
ласти полностью реабилитирован, и лица, добившиеся необоснованного исключения меня из 
партии, привлечены к ответственности специальным постановлением комиссии партконтро-
ля». Из уральского города на Каме в апреле 1938 г. Русаков прибыл в Саратов на Волге.

В Саратове Русаков сначала оставался и.  о. директора госуниверситета, получив одновре-
менно должность доцента кафедры основ марксизма-ленинизма. Директором же был утверж-
ден 22 апреля 1939 г. –  вместе с вновь назначенными коллегами в Воронеже и Казани, а также 
директорами педагогических институтов в Хабаровске, Сталинграде и Томске. Это свидетель-
ствует о том, что смена руководителей союзных вузов шла по всей стране и Саратов являлся 
отражением сложившейся ситуации.

Время ректорства Русакова достаточно хорошо отражено на страницах университетской 
газеты. В ней продолжали в большом объеме публиковаться перепечатки из центральных га-
зет –  речи Сталина, Молотова, других «вождей», материалы пленумов, выборов.

1939-й, юбилейный 30-й год, Саратовский университет встретил в составе 6 факультетов: 
исторического, физико-математического, географического, химического, биологического 
и геолого-почвенного. В мае 1939 г. университет посетил нарком просвещения РСФСР т. Тюр-
кин, который вместе с председателем местного облисполкома т. Волковым присутствовал на 
заседании ученого совета СГУ. Доклады сделали т. Русаков, т. Лучинин и т. Зевин. Русаков по-
стоянно выступал перед общественностью –  студентами и преподавателями, и речи его в боль-
шинстве случаев публиковались на страницах «Сталинца». Так, 12 сентября в газете напечатан 
доклад Григория Константиновича «Итоги Всесоюзного совещания ректоров университетов 
и задачи коллектива СГУ в новом учебном году» –  в общем толковое изложение традиционных 
аспектов деятельности учебных заведений страны и старейшего саратовского вуза в частности.

В номере «Сталинца» от 17 ноября 1939 г. помещены материалы, посвященные 30-летию 
СГУ. Передовица за подписью ректора названа «Университет к юбилею». В ней, в частности, 
указывалось, что в СГУ в канун 30-летия работали 6 докторов и 53 кандидата наук –  на 41 ка-
федре в составе упомянутых 6 факультетов. Опубликованы поздравления, пришедшие в адрес 
университета со всех концов страны.

Из газеты «Сталинец» от 23 декабря 1939 г. № 49 (159)
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

12-й избирательный округ по выборам в Областной Совет
ЗА ТОВАРИЩА Г. К. РУСАКОВА
Завтра, 24 декабря –  день выборов в местные Советы депутатов трудящихся. Миллио-

ны трудящихся придут в этот день к избирательным урнам и отдадут свои голоса за кан-
дидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. По нашему 12-му избиратель-
ному округу в областной Совет выдвинут ректор университета Григорий Константинович 
Русаков, рождения 1899 г., член Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 
Участвуя в боях в рядах Красной Армии с врагами советской власти в годы гражданской 
войны, тов. Русаков получил крепкую политическую закалку. После гражданской войны 
он работал на ответственной работе в военных трибуналах и органах юстиции. С 1931 г. 
Григорий Константинович беспрерывно работает директором высших учебных заведе-
ний: Иркутского Госуниверситета, Пермского Государственного университета и Саратов-
ского Госуниверситета.
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Мы, как студенты этого университета, на себе чувствуем заботу Григория Константи-
новича о студентах, о качестве учебы, о кафедрах, о профессорско-преподавательском со-
ставе. Благодаря умелому руководству и расстановке кадров тов. Русаков вывел универси-
тет на первое место среди вузов Саратова. Будучи депутатом областного Совета, Григорий 
Константинович будет истинным народным депутатом ленинско-сталинского типа и с че-
стью оправдает доверие своих избирателей.

Мы призываем всех избирателей 12-го избирательного округа по выборам в област-
ной Совет единодушно отдать свои голоса за Григория Константиновича Русакова.

Студенты гео-почвенного ф-та гос. университета
Алексеев, Семенов, Яриков, Бабичев, Абрамов, Клюев

В ноябре 1939 г. Г. К. Русаков вместе с другими известными университетскими деятеля-
ми –  Б. А. Можаровским, Н. И. Усовым, А. П. Колесником, А. И. Ключниковым –  был выдвинут 
в кандидаты в депутаты областного совета. В газете «Сталинец», посвященной Русакову, го-
ворилось, что «Саратовский университет за время работы т. Русакова значительно улучшил 
учебную и научную деятельность и стал лучшим вузом Саратова».

В одном из первых номеров газеты за 1940 г. опубликовано сообщение об окончательных ито-
гах выборов в местные советы. Депутатами областного совета стали университетские канди-
даты –  т. Русаков и т. Можаровский. Остальные прошли в городской и районный совет.

В сентябрьском выпуске 1940 г. «Сталинца» опубликованы за подписью Русакова «Прави-
ла внутреннего распорядка и учебной дисциплины студентов СГУ». Выдержки из «Правил»: «…
старосты групп и курсов, назначенные приказом ректора, отвечают за порядок во время за-
нятий, ведут журнал посещаемости студентами занятий и докладывают декану о всех заме-
чаниях и случаях нарушения правил внутреннего распорядка». Тотальная слежка в советском 
обществе официально становилась правилом бытия и в стенах вузов. Подтверждением этого 
явилась и перепечатка из «Правды» от 15 сентября 1940 г. статьи «За строгую дисциплину в ву-
зах». Но вообще имя Григория Константиновича на страницах «Сталинца» в 1940 г. упомина-
ется нечасто.

И вдруг 1 января 1941 г. в «Сталинце» под рубрикой «Партийная жизнь» появляется сле-
дующая заметка: «Ревизионная комиссия Кировского райкома установила, что член ВКП(б)  
тов. Русаков из месяца в месяц недоплачивал партийные взносы, скрывая таким образом от 
партийной организации свой заработок. Всего за 1940 год тов. Русаков недоплатил членских 
взносов с 13 677 рублей (то же самое член ВКП(б) т. Лобанов). Секретарь парторганизации уни-
верситета т. Суслов, имея сигналы о нарушениях в части уплаты членских взносов, не проверил 
своевременно, правильно ли т. Русаков платит взносы. Бюро райкома ВКП(б) объявило т. Руса-
кову выговор. 26 декабря на партийном собрании СГУ выступившие товарищи подвергли резкой 
критике недостойные поступки коммуниста Русакова». Отмечали правильность и своевремен-
ность решений Кировского райкома.

Еще какое-то время Григорий Константинович держался на плаву, выступая как офици-
альное первое лицо вуза. За его подписью опубликован 11 января 1941 г. приказ «Об ошибках 
в проведении экзаменов». Целью его было «всячески проявлять нетерпимость либерализма 
при оценке знаний студентов».

9 февраля 1941 г. напечатан некролог о кончине университетского бухгалтера А. М. Бело-
усовой. Среди подписавших значится и Г. К. Русаков –  его фамилия на 5-м месте после Суслова, 
Мустафина, Тайкова и Ярошевича. Ясно, что дни Григория Константиновича как ректора были 
сочтены.
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9 марта 1941 г. в отчете о партийном собрании СГУ фамилия Русакова никак не упоминает-
ся, но отмечается, что «за последнее время» выявлено много недостатков в работе СГУ –  «бю-
рократизм, плохая работа ученого совета, в помещениях не следят за чистотой».

30 марта 1941 г. газета извещает о собрании актива СГУ в Горьковской аудитории. Доклад 
о работе университета в 1941 г. «в свете решений XVIII партконференции и совещания педвузов 
РСФСР» сделал тов. Лучинин. Вскоре был напечатан приказ Наркомпроса о его назначении рек-
тором Саратовского университета.

В личном деле Г. К. Русакова сохранилась бумага с прошением на имя ректора Лучинина от 
17 апреля 1941 г.: «Прошу зачислить меня в штат Саратовского госуниверситета в качестве 
доцента кафедры основ марксизма-ленинизма с 15.04.1941 г. с окладом 800 руб. в месяц согласно 
закону». Тогда же было написано и второе заявление –  о выплате дополнительных денег за руко-
водство аспирантами.

Однако вскоре Григорий Константинович уволился из Саратовского университета и перешел 
на работу доцентом в местный медицинский институт. А там его следы теряются. По неточ-
ным сведениям, он уехал в Куйбышев во время войны, где попал в какую-то неприятную уголовную 
историю. Очевидно, вследствие этого в личном деле Г. К. Русакова оказалась опять-таки стран-
ная бумага из саратовской прокуратуры, вызывающая вопросы, ответов на которые мы пока 
не имеем: «Запрос старшего следователя прокуратуры г. Саратова (Саратов, ул. Радищева 24, 
комн. 22) от 16 августа 1947 г.

Ректору СГУ П. В. Голубкову. По встретившейся необходимости прошу Вас сообщить, какой 
период времени работал во вверенном Вам госуниверситете Русаков Григорий Константинович, 
какой заведовал кафедрой, причину ухода. Одновременно прошу сообщить, какие имеются дан-
ные о научном звании Русакова, если таковое он имел. Следователь, юрист III класса А. Бегаева».

Приводим и официальный ответ за подписью тогдашнего ректора от 19 августа 1947 г.: 
«Саратовский государственный университет сообщает, что Русаков Григорий Константино-
вич действительно работал в должности ректора университета с 29.04.1938 г. по 24.03.1941 г. 
С 01.09.1938 г. по 01.02.1939 г. работал в должности доцента –  и. о. завкафедрой истории ВКП(б) 
и ленинизма. С 01.02.1939 г. освобожден от должности доцента в связи с переходом в мединсти-
тут. С должности ректора освобожден согласно приказа ВКВШ при СНК СССР от 24.03.1941 г. 
Документов об ученой степени и ученом звании в личном деле не имеется, кроме записи в личном 
листке по учету кадров: «Утвержден в звании доцента по ленинизму постановлением Комиссии 
при Наркомпросе РСФСР от 14.06.1933 г., протокол № 7». Вот и все сведения, которыми мы рас-
полагаем, о тринадцатом ректоре СГУ.

1 АПГУ, л. д. Русакова Г. К.
2 Звезда. 1935. 10 авг.
3 Там же.
4 Там же. 1936. 26 окт.
5 Там же. 1936. 27 окт.
6 ПАПО, ф. 1, оп. 1, д. 1674, л. 469–471; ф. 106, оп. 24, д. 217, л. 46 –  об. 47.
7 Там же.
8 Обухов Л. А., Станковская Г. Ф. Директор Пермского университета Г. К. Русаков: Стра-

ницы биографии // Университетское образование и  регионы. Перм. ун-т. Пермь, 2001. 
С. 129–131.

9 Семенов В. Н. Ректоры Саратовского университета: факты жизни и деятельности. Са-
ратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. С. 150–159.
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ПРОХОРОВА
Мария Илларионовна

(1901 – 1993)

Родилась 20 июля 1901 г. в с. Левощкино Гдовско-
го района Псковской области в семье крестьянина. 
До 1914 г. жила в деревне, в 1914 г. была отдана в при-
ют –  рукодельную школу Петрограда и там училась 
до конца 1917 г. С 1918 по 1920 г. обучалась на курсах 
и затем в школе второй степени, одновременно рабо-
тала секретарем домовой конторы. Не закончив школу, в сентябре 1920 г. поступила на подго-
товительное отделение Ленинградского университета. В университете училась 4 года, в 1924 г. 
окончила биологическое отделение физико-математического факультета.

С ноября 1924 до сентября 1925 г. работала в Институте МОЗГа (Ленинград) в качестве на-
блюдателя-хронометражиста, но данная работа ее мало удовлетворяла. В октябре 1925 г. она 
уехала работать в Вытегорский район Ленинградской области учителем в школу-семилетку во-
дного транспорта, где проработала 6 лет. Последние два года была директором школы. В1928 г. 
была принята в кандидаты ВКП(б), а в 1930 г. –  в члены ВКП(б). В период с 1925 по 1931 г. при-
нимала активное участие в общественной жизни деревни: член сельсовета, правления колхоза 
и кооперации, председатель месткома просвещенцев1.

В октябре 1931 г. Ленинградским областным союзом просвещенцев была направлена 
в аспирантуру Ленинградского университета. После окончания аспирантуры в конце 1934 г. 
оставлена в Физиологическом институте ЛГУ в качестве старшего научного сотрудника. 
В апреле 1935 г. защитила диссертацию на степень кандидата биологических наук.

С октября 1935 по февраль 1937 г. работала заместителем декана биологического факуль-
тета Ленинградского университета, одновременно являлась старшим научным сотрудником 
Физиологического института и ассистентом, а затем доцентом кафедры биохимии на биологи-
ческом факультете ЛГУ до назначения ректором Пермского университета.

За время работы в Ленинградском университете выполняла партийные поручения: 1931–
1933 гг. –  член бюро факультетской ячейки ВКП(б) и секретарь бюро ячейки Физиологическо-
го и Биологического институтов ЛГУ, 1934–1935 гг. –  парторг этих институтов, 1935–1937 гг. –  
член парткома ЛГУ.

М. И. Прохорова назначена ректором Пермского университета 2 октября 1937 г. в возрас-
те 36 лет. К февралю 1938 г. она имела 6 изданных печатных научных работ и 2 –  подготов-
ленных к печати. Являлась участником Всесоюзных съездов физиологов и биохимиков в 1934 
и 1937 гг. В 1935 г. была делегатом и докладчиком на XV Международном физиологическом 
конгрессе (Ленинград и Москва).

Работая ректором Пермского университета, М. И. Прохорова неоднократно обращалась 
в народный комиссариат просвещения (январь, декабрь 1939 г. и март, июнь 1940 г.) с прось-
бой освободить ее от руководства университетом; последнее заявление она направляет 5 июня 
1940 г.:
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Народному комиссару просвещения РСФСР
тов. Потемкину В. П.
от ректора Молотовского государственного
университета Прохоровой М. И.

Прошу освободить меня от обязанности ректора Молотовского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького. Основная причина, которая заставляет меня просить Вас, –  это боль-
шое желание продолжать научную работу в области обмена веществ (биохимии). В Молотов-
ском государственном университете я совершенно не имею возможности продолжать научную 
работу в том направлении, в котором я работала в течение последних 6 лет пребывания моего 
в Ленинградском государственном университете: во-первых, из-за отсутствия научной базы 
по обмену веществ как в университете, так и других вузах г. Молотова, во-вторых, из-за пере-
грузки административной работой.

В Молотовском государственном университете я работаю с октября 1937 г. Кроме того, 
перед моим назначением в Молотовский университет в течение 1,5 лет я работала в деканате 
биофака ЛГУ, где также не имела возможности систематически вести научную работу, таким 
образом, в течение почти 5 лет, т.  е. фактически с момента моей защиты кандидатской степени 
(апрель 1935 г.), я научно не работаю. Следовательно, если я не смогу в ближайшее время сно-
ва приступить к научной работе, я буду, вероятно, вынуждена вообще оставить научную рабо-
ту, т. к. за эти 5 лет я научно не расту, а деквалифицируюсь. Кроме того, мое состояние здоровья 
совершенно неудовлетворительно.

В случае Вашего согласия на мое освобождение я убедительно просила бы дать мне раз-
решение вернуться для продолжения научной работы в Ленинградский государственный уни-
верситет.

Отдел кадров Молотовского обкома ВКП(б) не имеет возражений.

5 июня 1940 г.                       М. И. Прохорова2

После этого заявления в Наркомпрос РСФСР она была освобождена от должности ректора 
Пермского университета 12 июня 1940 г.:

ПРИКАЗ
Всесоюзного комитета по делам высшей школы

при СНК СССР3

г. Москва         № 1266/к    12 июня 1940 г.

Утвердить тов. Букирева Александра Ильича ректором Молотовского государственного 
университета, освободив от этой должности тов. Прохорову Марию Илларионовну.

Председатель
Всесоюзного Комитета
по делам высшей школы
при СНК СССР                              С. Кафтанов

Сбывается мечта М. И. Прохоровой –  она возвращается в Ленинград для продолжения 
научных исследований по специальности «Биохимия». При выпуске первого издания кни-
ги «Ректоры Пермского университета» автору, к сожалению, не были известны подробности 
научной и учебной деятельности М. И. Прохоровой (после 1940 г.). В данном издании этот 
пробел удалось устранить благодаря материалам, которые прислала Ещенко Наталья Дми-
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триевна, заведующий лабораторией биохимии нервной системы и обмена веществ Физиоло-
гического института им. академика А. А. Ухтомского Санкт-Петербургского государственного 
университета, профессор кафедры биохимии, доктор биологических наук.

Из личного листка по учету кадров М. И. Прохоровой узнаем, что после отъезда из Перм-
ского университета она работает в должности доцента кафедры биохимии биологического фа-
культета Ленинградского университета с декабря 1940 г. по ноябрь 1941 г., затем в годы войны 
с сентября 1941 г. по октябрь 1942 г. исполняет обязанности заведующего кафедрой биохимии 
ЛГУ в г. Саратове. С сентября 1942 г. по сентябрь 1952 г. является доцентом кафедры обме-
на веществ (затем кафедры биохимии), с октября 1952 г. и все последующие годы: профессор 
кафедры биохимии, заведующий лабораторией обмена веществ в Физиологическом инсти-
туте (в течение 30 лет), декан биолого-почвенного факультета Ленинградского университета 
(1955–1958 гг.) и директор Физиологического института им. А. А. Ухтомского.

Во время Великой Отечественной войны возглавляла в ЛГУ выполнение спецтемы по из-
учению газовой гангрены с целью разработки путей ее терапии. В блокаду г. Ленинграда была 
членом группы противовоздушной обороны ЛГУ. В военное время в г. Саратове не только уча-
ствовала в учебном процессе, но и вела научно-практическую работу на базе нейрохирургиче-
ского госпиталя.

М. И. Прохорова –  доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РСФСР, являлась ученицей и соратником выдающихся ученых Е. С. Лондона и А. А. Ухтомско-
го, она не только сохранила, но и развивала заложенные ими научные традиции. Создала но-
вое направление исследований в области нейрохимии и более 30 лет возглавляла лабораторию 
обмена веществ. По ее инициативе в Ленинградском университете в 1961 г. была организована 
специальная лаборатория биохимии нервной системы. Впоследствии обе лаборатории были 
объединены под руководством М. И. Прохоровой.

Мария Илларионовна Прохорова первой в нашей стране начала использовать радиоактив-
ный углерод в экспериментах на животных, предложив методы определения «меченых» со-
единений в тканях животного организма.

Разработанные ею методические подходы позволили получить новые фундаментальные 
данные, которые изменили существовавшие положения об углеводном, липидном и энергети-
ческом метаболизме головного мозга и впоследствии вылились в создание школы нейрохими-
ков Ленинградского университета. Ее работы были высоко оценены зарубежными учеными, 
подтверждением этого стало избрание ее членом Международного нейрохимического обще-
ства.

Профессор М. И. Прохорова подготовила более 40 кандидатов и 6 докторов биологических 
наук. Она автор около 200 научных работ, среди них первого в стране учебника «Нейрохимия» 
и 3 учебных пособий.

Румынский аспирант, защитивший в 1970-е годы под ее научным руководством канди-
датскую диссертацию, говорил: «Мать научила меня дышать, Мария Илларионовна –  жить». 
С этим лаконичным и емким высказыванием согласны все, кто был знаком с М. И. Прохоро-
вой. Ф. Путилина, Г. Соколова, С. Туманова от имени всех сотрудников лаборатории биохимии 
нервной системы и обмена веществ ЛГУ писали в 1981 г. в газете «Ленинградский универси-
тет»: «К ее советам и помощи прибегают все: и сотрудники, достигшие творческой зрелости, 
и люди, только что вступившие на трудную научную стезю. Постоянная обращенность к лю-
дям, большая доброта к ним, способность к сопереживанию, знание сильных и слабых сто-
рон людей, безграничное желание помочь им в сочетании с огромной эрудицией и глубокими 
всесторонними знаниями создали ей непререкаемый авторитет среди профессорско-препода-
вательского состава и студентов биолого-почвенного факультета ЛГУ. Мы, ее ученики и со-
трудники, счастливы и горды тем, что вся наша жизнь связана с Марией Илларионовной, что 
судьба подарила нам в ее лице большого друга, и считаем, что все наши достижения и успехи –  
это успехи и достижения Марии Илларионовны»4.
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Мария Илларионовна не была замужем, все свои силы, глубокие знания и богатый опыт 
передавала студентам, своим ученикам, аспирантам, коллегам и была предана науке. В 1970-е 
годы жила в Ленинграде с сестрой Прохоровой Верой Илларионовной (1917 года рождения) 
и племянником Прохоровым Дмитрием Ивановичем (1955 года рождения).

М. И. Прохорова награждена орденами Ленина (1960 г.) и «Знак Почета» (1953 г.), медаля-
ми «За оборону Ленинграда» (1944 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
(1946 г.) и еще пятью медалями. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 
1965 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Воспоминания Марии Илларионовны Прохоровой5

В августе 1937 г. Наркомпрос РСФСР предложил ректо-
рату Ленинградского университета рекомендовать из про-
фессорско-преподавательского состава ЛГУ кандидатуру на 
должность ректора Пермского университета. Выбор пал на 
меня. Это было неожиданно, огорчило и встревожило меня. 
Во второй половине сентября 1937 г. я была вызвана в Нар-
компрос…

Окончательное решение о моем назначении было приня-
то после беседы в ЦК ВКП(б) с наркомом А. С. Бубновым 
и секретарем Б. М. Кедровым. Беседа носила, насколько 
помню, характер инструктажа. Передо мной были постав-
лены задачи: добиться нормальной обстановки в коллективе 
университета, обеспечить нормальную учебную и хозяй-
ственную работу (местные партийные организации должны 
были помочь). На мой вопрос: «А если я не справлюсь –  как 
быть?» –  насколько я помню, последовал категорический от-
вет: «Об этом не может быть и речи, сейчас происходит 
обновление кадров, трудно, но надо сделать все возможное». 
Кроме того, я должна была подготовить себе замену из про-
фессорско-преподавательского состава Пермского университета.

После конференции в Грузии я покинула Ленинград и приехала в довольно прохладную Пермь 
в октябре. Меня встречал инспектор и кто-то из университетских сотрудников, точно не помню. 
Гостиница была в центре города, большая, но не уютная. Я точно не знала, сколько мне предстоит 
в ней прожить. В тот же день я была в университете, и инспектор познакомил меня с зам. дирек-
тора Д. Е. Харитоновым (в Перми слово «ректор» в то время не употреблялось, в ЛГУ –  всегда 
ректор) и секретарем парткома А. И. Букиревым. Они встретили меня приветливо. На следу-
ющий день решили снова собраться, чтобы обсудить только те необходимые вопросы, которые 
могут быть решены с помощью Наркомпроса, тем более что инспектор обещал помочь.

С А. И. Букыревым и Д. Е. Харитоновым договорились, что текущие дела следует отнести 
на 9–10 ноября, так как наступали предпраздничные дни 20-летия Великой Октябрьской рево-
люции. На торжественном заседании мне понравился доклад К. С. Бочкарева, как формой, так 
и содержанием.

В дальнейшем, работая в контакте с А. И. Букиревым и Д. Е. Харитоновым, я неоднократно 
убеждалась, что они были доброжелательными и порядочными людьми. Конечно, многие вопросы 
нами воспринимались и оценивались по-разному, но я не помню, чтобы почти за три года между 
нами возникали серьезные разногласия, которые мешали бы работать и объективно оценивать 
те или иные события. Мне кажется, это можно объяснить тем, что мы относились друг к другу 
с уважением и не старались навязывать свое мнение. Мне повезло, что между нами установился 
полный контакт.

М. И. Прохорова, 1981 г.
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После праздника я решила познакомиться с главбухом Федором Петровичем (фамилии не 

помню), чтобы получить представление о бюджете университета на текущий год, хотя оста-
валось 1,5 месяца до конца года, выяснить смету на 1938 г. и представить реальные возможно-
сти. Я обратилась к секретарю канцелярии с просьбой пригласить главбуха ко мне. Секретарь 
смущенно сказала, что его нет сегодня, а завтра он будет занят. Мне стало ясно, что он не 
хочет встречаться со мной, хотя, по существу, он сам должен был прийти ко мне, тем более что 
бухгалтерия находилась рядом. Д. Е. Харитонов и А. И. Букирев просили меня не волноваться, 
сказав, что хотя главбух и человек со странностями, но опытный работник и все будет в по-
рядке. Одна из сотрудниц бухгалтерии рассказала о том, что когда главбух узнал, что ректо-
ром будет женщина, он был возмущен, обижен за университет и за себя. Он сказал, что найдет 
способ, и она сама сбежит. Помню, я сказала, что если главбух действительно обеспокоен за 
университет –  это хорошо, я, думаю, найду способ договориться, и попросила А. И. Букирева, как 
секретаря парткома, обязать главбуха прийти ко мне со всеми документами. Наконец, Федор 
Петрович пришел, причем был неряшливо одет, а главное, поверх холщовой рубахи я увидела не 
только цепочку, но и крест, такие носили старообрядцы.

В то время у меня была приличная память, особенно легко я запоминала цифровые данные. 
Преподавая в школе математику, включая арифметику, я уделяла внимание устному счету, счи-
тая необходимым научить учеников считать в уме.

При обсуждении сметы я использовала цифровые данные отдельных статей и вела беседу 
так, что необходимо было устно считать, причем в самом простом варианте. После несколь-
ких вопросов Федор Петрович заявил, что не может считать в уме и не обязан помнить, какие 
суммы отпущены по той или иной статье. В ответ я сказала, что мне говорили о нем как об 
опытном бухгалтере, а он не может произвести простые расчеты. Смета утверждена, и в его 
распоряжении было достаточно времени, чтобы запомнить основные данные. Далее я сказала 
примерно так: «Если вам трудно работать, стоит подумать, кого из сотрудников направить на 
курсы при Наркомпросе, чтобы его в дальнейшем назначить главбухом, а Вы займете его место». 
Для него было большой неожиданностью, он был расстроен. Насколько я помню, в тот же день 
пришли преподаватели (три-четыре человека), сказав, что не только они, но и многие считают, 
что я поступила с главбухом неправильно. Я кратко повторила, как все было, а в конце сказала, 
что поскольку ректор несет ответственность за финансовое состояние в университете, то фи-
нансовые документы буду подписывать я.

Дня через три Федор Петрович пришел и сказал, что будет выполнять свои обязанности как 
следует. В дальнейшем работа протекала нормально. При моем отъезде в Ленинград он сожалел, 
что я уезжаю, ибо при мне он был спокоен, финансовых нарушений не было.

Мои первые встречи можно рассматривать как курьезный эпизод, но от меня требовалось 
много выдержки, терпения, чтобы не назревало серьезных конфликтов.

Кроме текущих дел я продолжала знакомиться с состоянием факультетов: кадры, студен-
ты, помещения, оборудование и т. д. У меня создалось впечатление, что наиболее благополуч-
ным является биологический факультет. Из семи кафедр четыре возглавляли профессора, кроме 
того, при факультете была биологическая станция на Каме, где проводилась научно-исследова-
тельская работа и летняя практика студентов.

На химическом факультете, насколько помню, было четыре кафедры, из них две возглавля-
ли профессора. Помещения были менее приспособлены, чем у биологов, однако на факультете 
осуществлялась интенсивная научная и учебная работа. Часть преподавателей были связаны 
с химическими учреждениями, для которых нужны были химики, и факультет готовил специ-
алистов целенаправленно.

Более сложная обстановка была на геологическом факультете, где было также четыре ка-
федры, но профессоров не было. Однако средний состав преподавателей (доценты, старшие пре-
подаватели) был достаточно квалифицированным. Некоторые из них, а также студенты уча-
ствовали в геологических экспедициях.



  |  121

| 1916–2016

Совершенно неблагополучно было в Пермском университете с физиками и математиками. 
При том количестве специалистов и их квалификации не могло быть и речи о создании физико-
математического факультета. Даже для нормальной подготовки биологов, геологов и химиков 
необходимы были квалифицированные преподаватели –  физики и математики. В начале 1938 г. 
пришлось обращаться за помощью в Наркомпрос, где отнеслись с пониманием к просьбе, и во вто-
рой половине 1938 г. к нам был направлен в качестве проректора университета и преподавате-
ля математики А. Н. Чибисов. Он закончил физмат МГУ и, насколько я помню, среди физиков 
и математиков Пермского университета был единственным кандидатом наук.

При ознакомлении с главным зданием университета я была удивлена, что в нем нет студен-
ческого гардероба. Мне объяснили, что для него нет места, поэтому студенты сидели в ауди-
ториях в верхней одежде или бросали ее где придется. Студенты, жившие в общежитиях, не-
зависимо от погоды не пользовались верхней одеждой. В дальнейшем, несмотря на трудности, 
гардероб был сделан.

Решив познакомиться со студентами, я пришла в общежитие. Я предполагала, что мне будет 
задано много вопросов по поводу недостатков в общежитиях, в учебном процессе и т. д. Но такие 
вопросы задавались редко. Это, вероятно, можно объяснить тем, что большинство студентов 
приехали из небольших городков и поселков, где им приходилось делать все самим. Меня несколько 
удивило, что почти никто из студентов не изъявил желания работать и жить в Москве или 
Ленинграде или поехать учиться в аспирантуру и т. д. Все говорили, что хотели бы посмотреть 
Москву и Ленинград, однако почти все хотели работать на Урале, мотивируя это тем, что 
Урал –  большой промышленный центр, где нужны специалисты. При этом отмечали, что необя-
зательно работать в Перми, Свердловске, на Урале много городов, где нужны специалисты.

Зимняя сессия, в общем, прошла благополучно. Следует отметить, что Наркомпрос не регла-
ментировал столь строго учебный процесс и в этом отношении работать было легче.

В начале 1938 г. не успели закончить строительство студенческого гардероба, как возникла 
новая хозяйственная проблема –  рационального использования мансарды здания. Для этого тре-
бовалась значительная сумма денег, поэтому необходимо было обратиться в Наркомпрос…

В Наркомпросе произошли изменения, к сожалению, не было А. С. Бубнова и его секретаря. Но-
вому наркому Тюркину я кратко изложила, для какой цели нужны деньги, сказав несколько слов 
об истории Пермского университета и о том, в каком состоянии он находился после реоргани-
зации университетов в 1930–1931 гг. Финотдел Наркомпроса был недоволен, что я обратилась 
к наркому, но я понимала, что если бы я обратилась в финотдел, то они отказали бы.

Будучи в Наркомпросе, видела два раза Крупскую. Трудно было определить, больна Надежда 
Константиновна или устала, но шла она медленно, и все останавливались и ждали, пока она 
пройдет.

В ноябре 1938 г. была проведена встреча Советского правительства с работниками вузов 
и учеными, я была приглашена на эту встречу. В первый день в Доме ученых с докладом высту-
пил В. М. Молотов, а на следующий день был прием в Кремле. В Георгиевском зале было много 
курсантов Кремлевского училища; кто-то спросил, почему так много курсантов. Один из них, 
улыбаясь, сказал: «Вас охраняем».

Стол, за которым было мое место, находился относительно близко от президиума, поэтому 
я запомнила несколько членов президиума. Они располагались справа налево в таком порядке: 
Сталин, Чкалов, Ежов, Каганович. Вначале было краткое приветствие, после приветствия –  
обед. Конец встречи участников с правительством, насколько я помню, проходил так: часть чле-
нов президиума (Сталин, Ежов, Каганович и др.) спустились вниз, прошли вдоль зала, при этом 
все вставали и аплодировали. На этом встреча закончилась.

Во второй половине 1938 г. проходила подготовка к новому учебному году. В общем, жизнь 
в Пермском университете протекала нормально. Для меня это было важно, так как, направ-
ляя в Пермский университет, в Наркомпроссе обязывали меня добиться нормализации не только 
учебного процесса, но и всей жизни университета.
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После отпуска я вернулась в Пермь в конце апреля. Неожиданное известие –  срочная моби-

лизация ряда преподавателей университета, включая и военные кафедры, –  взволновало всех. 
Из Пермского университета было мобилизовано 7–8 человек: А. И. Букирев, К. С. Бочкарев, 
Ф. Некрасов, Гусев, Попов, Титов, Г. Ф. Черелковский. Мобилизация затронула и другие вузы 
и учреждения Перми. Мне казалось, что А. И. Букирев из всех мобилизованных в университете 
был наиболее неприспособленным к военной жизни, а тем более к немедленному участию в боевых 
условиях, но оказалось не права. Первое письмо я получила от А. И. Букирева от 16.06.39 г., оно 
было посвящено заботам об университете, а второе от 15.08.39 г., третье и четвертое, кото-
рые у меня сохранились, он пишет как волевой командир. Однако когда он обращался с просьбой, 
то выражался в очень деликатной форме. Читая письма через 48 лет, я думаю, какие же были 
скромные люди. Почти одновременно я получила извещение, что погиб политрук Некрасов –  он 
был одним из перспективных преподавателей Пермского университета.

В конце года начали возвращаться преподаватели из Монголии. Всем нужен был не только 
отдых, но и основательное лечение. Наибольшую озабоченность вызывало состояние здоровья 
А. И. Букирева. К счастью, его жена была врачом, многое сделала, чтобы восстановить его здо-
ровье.

Из событий вне университета в 1939/40 учебном году мне запомнилось совещание, которое 
специально было посвящено университетам РСФСР, оно проходило в конце 1939 г. или в начале 
1940 г. Организатором, насколько я помню, был ВКВШ. В работе совещания принимали участие 
С. Кафтанов, А. Вышинский –  он был в то время зам. председателя Совнаркома СССР по 
культуре – и зав. отделом университетов Наркомпроса т. Щеголев. Совещание было необхо-
димо и своевременно, так как ставились вопросы по восстановлению и расширению университе-
тов, Пермского университета это касалось в первую очередь. Оставалось примерно 1,5 года до 
22 июня 1941 г. За этот промежуток времени университетами, в том числе и Пермским, были 
разработаны планы мероприятий по восстановлению и расширению, однако они не могли быть 
осуществлены. Лишь после войны намеченные мероприятия способствовали более быстрому раз-
витию Пермского университета.

Наступил 1940 г., мне оставалось работать в Пермском университете 6–7 месяцев. Есте-
ственно, встал вопрос, кого рекомендовать ректором из профессорско-преподавательского со-
става. Единодушным было мнение коллектива университета и парторганизаций райкома и гор-
кома ВКП(б) Перми –  рекомендовать ректором университета А. И. Букирева.

1987 год

В 2016 г. научная и педагогическая общественность отмечает 115-летие со дня рождения 
известного ученого, педагога и общественного деятеля Марии Илларионовны Прохоровой.

1 АПГУ, л. д. Прохоровой М. И.
2 Там же.
3 Там же.
4 Путилина Ф., Соколова Г., Туманова С. Талант –  науке // Ленинградский университет. 

1981. 4 сент.
5 Прохорова М. И. По заданию Наркомпроса РСФСР // Пермский университет в воспо-

минаниях современников. Вып. 1. / сост. А. С. Стабровский. Пермь: Изд-во Томского ун-та; 
Перм. отд-ние, 1991. С. 59–64.
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БУКИРЕВ
Александр Ильич

(12 сентября 1903 – 26 августа 1964)

Родился 12 сентября 1903 г. в с. Верхмочки 
(Верх-Мечка) Кунгурского района Пермской обла-
сти в семье крестьянина-бедняка. С 1911 по 1914 г. 
учился в сельской школе, в 1914–1915 гг. –  в Кунгур-
ском 3-классном городском училище, но из-за недо-
статка средств окончить училище не имел возмож-
ности.

В 1916 г. поступил на службу в Рождественское волостное правление б. Кунгурского уез-
да Пермской губернии учеником волостного писаря, а после Февральской революции служил 
делопроизводителем в той же волости –  в Волостной земской управе, затем в Волисполкоме. 
В 1918 г. умерла мать. В 1919 г. вступил в члены ВЛКСМ и снова поступил в Рождественский 
волостной исполком делопроизводителем, где работал до 1921 г. В 1921 г. умер отец.

В январе 1921 г. вступил в ряды Коммунистической партии (большевиков) и был принят на 
работу в Кунгурский уездный комитет РКП (б), где работал до 1922 г. в должности заведующе-
го общим отделом, одновременно членом Уездного комитета ВЛКСМ. По личному ходатайству 
осенью 1922 г. был командирован на учебу в Пермский рабочий факультет, который окончил 
в 1925 г. В этом же году был призван в Красную армию и до ноября 1926 г. проходил действи-
тельную военную службу. После сдачи экзаменов получил звание командира взвода запаса.

В 1927 г. поступил в Пермский государственный университет, где учился до 1929 г., после 
чего решением партийных органов снят с учебы и направлен на работу в Пермский городской 
Совет, где исполнял в течение одного года обязанности члена президиума и ответственного 
секретаря городского Совета.

В 1930 г. продолжил учебу в Пермском педагогическом институте на естественном отделе-
нии, который окончил в конце 1931 г. В 1932 г. был оставлен аспирантом при педагогическом 
институте, а затем перешел на работу в Пермский биологический научно-исследовательский 
институт научным сотрудником II разряда. В этом же году назначен ученым секретарем ин-
ститута с исполнением обязанности заместителя директора. С декабря 1932 по 1937 г. включи-
тельно занимал также должность ответственного секретаря редакции «Известий» и «Трудов» 
Биологического института.

В то время ему был объявлен выговор «за пропуск статьи профессора Никитина, содер-
жащей контрреволюционные установки»1. А решением бюро Кагановического РК ВКП(б) от 
29.08.1936 г. «исключен из ВКП(б) за долголетнюю связь с троцкистом двурушником Чечули-
ным. Часто посещая квартиру Чечулина, Букирев вел с ним антипартийные разговоры, скры-
вая от партийной организации троцкистскую деятельность Чечулина»2.

А. И. Букирев обращается с апелляционным заявлением в бюро Пермского городского 
комитета ВКП(б), но бюро 11 сентября 1936 г. постановило: «Решение Кагановического РК 
ВКП(б) об исключении из рядов ВКП(б) Букирева подтвердить»3.
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Воспоминания Александры Прокопьевны Букиревой –  жены А. И. Букирева об этом тяже-

лом периоде будут приведены ниже. А томительные ожидания длились до 10 мая 1937 г., когда 
Партколлегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Свердловской области при-
нимает постановление об отмене решения Пермского горкома и восстанавливает А. И. Буки-
рева в партии4.

По научной работе в 1932 г. он принимал участие в фаунистической конференции Академии 
наук СССР. В 1933 г. участвовал в работе Иртышской комплексной экспедиции института в ка-
честве ихтиолога. В результате этой работы опубликованы в 1935 г. «Материалы по изучению 
чиликановских материковых озер» и в 1938 г. – «К географической изменчивости пеляди».

С 1935 г. работал ассистентом кафедры зоологии позвоночных, а затем старшим препо-
давателем Пермского университета. Вел курсы зоологии, практические занятия по большо-
му сравнительно-анатомическому практикуму, читал курс истории естествознания. Кроме 
того, Александр Ильич в лаборатории профессора Б. С. Матвеева начал работу по иннервации 
брюшных плавников костистых рыб. Продолжил эти исследования летом 1937 г. в Новорос-
сийской биологической станции. Одновременно по предложению профессора С. Г. Крыжанов-
ского выполнил работу по изучению межродовых гибридов рыб, которую закончил в 1941 г., 
а сдал в печать только в 1945 г.

В апреле 1939 г. А. И. Букирев призывается в ряды Красной армии, участвует в боях с япон-
цами на р. Халхин-Гол, где в августе 1939 г. был тяжело ранен и до апреля 1940 г. находился на 
лечении в Новосибирске. За боевые заслуги он был награжден орденом Ленина.

В это время ректор ПГУ М. И. Прохорова просит освободить ее от руководства университе-
том и рекомендует избрать ректором А. И. Букирева:

А. И. Букирев с женой Александрой Прокопьевной, 1939 г.
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Начальнику управления университетов
тов. Щеголеву Ф. Н.

В связи с тем, что Вы запрашиваете о возможных кандидатурах на должность ректора, по-
сылаю необходимый материал.

Мною еще в январе 1939 г. указывалось о возможных кандидатурах на должность ректора 
университета:

I. Проректор научно-учебной части Чибисов А. Н. (материалы о нем имеются в Наркомпросе),
II. А. И. Букирев, бывш. секретарь парткома.
Считаю необходимым подробнее остановиться на данной кандидатуре.
Тов. Букирев, член ВКП(б) с 1921 г., в 1927 г. поступил в Пермский госуниверситет, после ре-

организации университета переходит в пединститут и кончает его в 1932 г. С 1932 г. по на-
стоящий момент непрерывно работает в университете, принимая активное участие в жизни 
университета –  работает ассистентом, научным сотрудником Биологического института, 
зам. декана, деканом з/о сектора, старшим преподавателем. Кроме того, тов. Букирев в тече-
ние всего пребывания в университете принимал активное участие в партийной и общественной 
жизни университета, был дважды секретарем парткома. 

Тов. Букирев имеет 6 научных работ, в настоящее время в основном закончена диссерта-
ционная работа на степень кандидата. С 1936 г. ведет курс дарвинизма на биофаке. А. И. Бу-
кирев пользуется большим авторитетом среди студенчества и научных работников универ-
ситета.

В апреле с. г. был призван на сбор и затем направлен на границу МНР, где участвовал в боях на 
Халхин-Голе. За заслуги награжден орденом Ленина от 18.11.39 г. Тов. Букирев в бою был ранен. 
Сейчас находится в отпуске по болезни. Вероятно, может приступить к работе в конце января. 
Я уверена, что не только свое мнение, но выражу мнение всего коллектива, что А. И. Букирев 
является безусловно подходящей кандидатурой на должность ректора.

В случае согласия Наркомпроса я уверена, что местные партийные организации поддержат 
данную кандидатуру. Тов. Букирев работает в Пермской парторганизации и его парторганиза-
ция г. Перми хорошо знает. Убедительно прошу Вас разрешить данный вопрос к концу семестра 
с тем, чтобы я могла приступить к работе в ЛГУ со второго семестра.

Ректор Пермского
Государственного университета                  Прохорова5

15.12.1939 г.

В июне 1940 г. А. И. Букирев в возрасте 37 лет был назначен ректором Пермского универси-
тета, но проработал в этой должности только до июля 1941 г. В начале войны он уходит в числе 
первых добровольцев на фронт и по декабрь 1945 г. находится в рядах Советской армии на 
разных командных и штатных должностях6. Во время войны был дважды ранен. За боевые за-
слуги в Великой Отечественной войне А. И. Букирев награжден орденами Красного Знамени, 
Кутузова III степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалями «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги»7.

Н. Д. Аленчикова8 о военном периоде А. И. Букирева

«Артиллерия становится его второй (но в ту пору –  главнейшей!) профессией. Ей он отдает 
все свои силы, способности, аналитический ум ученого. Его гордость за свой род войск отража-
ется почти во всех его письмах. В одном из них он пишет: «Артиллеристы, как показал опыт во-
йны с немцами (да и в других случаях), самый стойкий народ. Я очень горжусь этим, горжусь, что 
принадлежу к этому прекрасному и могучему роду войск нашей славной Красной армии».



 126  | 

Ректоры Пермского университета   |

Жизненное кредо А. И. Букирева в этот период очень точно сформулировано в другом письме: 
«Пусть будет, что будет лично со мной, но я удостоился чести быть участником Великой От-
ечественной войны и этим горжусь. Личная судьба каждого из нас имеет ограниченное значение, 
она затрагивает узкий круг лиц. Важен окончательный результат, а он будет один –  наша по-
беда, другого результата быть не может».

Особой заботой артиллериста Букирева была борьба с танками противника. В своих фрон-
товых записных книжках он суммирует уже имеющийся опыт борьбы с ними. В перерывах между 
боями и разработкой боевых операций анализирует собранный материал, продумывает новые 
тактические приемы борьбы с врагом, делится накопленным опытом через фронтовые и цен-
тральные газеты. И здесь он сумел проявить себя как ученый, исследователь. Так появляется 
статья «Артиллерия в борьбе с немецкими танками», ряд статей по вопросам тактики артил-
лерийской войны публикует газета «Красная Звезда». В 1944 г. А. И. Букирев пишет в соавтор-
стве брошюру «Немецкий тяжелый танк “Тигр-Б” и борьба с ним», развеяв миф о неуязвимости 
этой машины. Рекомендации брошюры имели широкое применение на всех фронтах.

Но и его боевая работа попадает в поле зрения прессы. «Артиллерист, про которого расска-
зывают, что на восемнадцать танков ему потребовалось 19 снарядов…», –  так начинался очерк 
Геннадия Гора, опубликованный 20 февраля 1944 г. в газете «Звезда» и посвященный фронтовым 
будням А. И. Букирева. По поводу этой статьи Букирев писал жене: «… По правде говоря, мне не-
много стыдно за эту статью, как за всякую непомерную, незаслуженную похвальную оценку…»

Сам А. И. Букирев о своей боевой работе пишет скупо. Зато много места уделяется описанию 
тех бедствий, которые принесло советскому народу фашистское нашествие, свидетелем кото-
рых пришлось ему стать. Наряду с этим, он подробно делится с женой своими впечатлениями 
о разоренном Воронеже, об освобожденном Киеве, любуется архитектурой Львова, пишет о сво-
еобразии его жизни. После победного пересечения нашей армией Государственной границы СССР 

А. И. Букирев (сидит)  с другом по службе
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Александр Ильич и Александра Прокопьевна с дочерью Галиной, 1946 г.
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вглядывается в облик неизвестного ему мира, в уклад жизни населения земель, через которые про-
шел его фронтовой путь, в лицо поверженных немецких городов».

В ноябре 1945 г. подполковник запаса Букирев демобилизован из армии и приступил к ра-
боте в Пермском университете. В мае 1946 г. он вновь назначается ректором университета. 
В 1947 г. А. И. Букирев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иннервация брюшных 
плавников костистых рыб» в ученом совете Горьковского университета. В том же году ему при-

своено ученое звание доцента.
В то время Министерство высшего об-

разования СССР проводило через опреде-
ленный период работы аттестацию ректоров 
вузов. В результате такой аттестации в 1948 г. 
комиссия высказала А. И. Букиреву ряд заме-
чаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ9

1. Аттестацию ректора Молотовско-
го государственного университета имени 
А. М. Горького тов. Букирева Александра 
Ильича с внесенными поправками утвердить.

2. Указать тов. Букиреву А. И.:
а) на большой отсев студентов: отсев сту-

дентов в 1946/47 учебном году составил 256 
чел., или 18% к общему контингенту студен-
тов, что является результатом слабой поста-
новки воспитательной работы и неудовлет-
ворительными бытовыми условиями;

б) на недостаточное руководство учебной 
и методической работой факультетов и ка-
федр университета, вследствие чего успева-
емость студентов находится еще не на долж-

ной высоте;
в) на недостаточный охват преподавательского состава научно-исследовательской рабо-

той; охвачено научно-исследовательской работой ассистентов и преподавателей 33% от обще-
го состава;

г) уделить большее внимание научно-исследовательской работе; ликвидировать отвлечен-
ность и внедрять научные работы в народное хозяйство.

3. Обратить внимание тов. Букирева А. И.:
а) на необходимость укомплектования университета штатным профессорско-преподава-

тельским составом и ликвидацию совместительства;
б) на улучшение финансово-хозяйственной работы в университете.
4. При устранении имеющихся недостатков в университете тов. Букирев А. И. должности 

ректора соответствует.

Председатель комиссии –
Заместитель Министра
высшего образования СССР                                                      А. Топчиев

А.  И. Букирев с дочерью Галиной, 1948 г.
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Члены комиссии:
Начальник Главного управления
университетов                                                           К. Жигач

Зам. начальника управления кадров                                                              Н. Галкин

Нач. отдела университетов,
педагогических и учительских
институтов                                                  М. Петрова
19.08.1948 г.

Но уже через 1 год А. И. Букиреву объявляется благодарность и он премируется за боль-
шую выполненную работу:

ПРИКАЗ10

по Министерству высшего образования СССР
  Москва    № 1111 31 августа 1949 г.

О премировании ректора
Молотовского государственного университета

тов. Букирева А. И.

За большую проделанную работу и достигнутые успехи в учебной и хозяйственной работе 
Молотовского государственного университета объявляю благодарность и премирую месяч-
ным окладом ректора университета тов. Букирева А. И.

Заместитель Министра
высшего образования СССР                  А. Семарин

В конце 1951 г. по состоянию здоровья в связи с ранениями А. И. Букирев вынужден был 
оставить пост ректора университета и перейти работать доцентом на кафедру зоологии. 
В 1952 г., после кончины профессора М. И. Меньшикова, Александр Ильич утверждается за-
ведующим кафедрой. Читает лекционные курсы для студентов биологического факультета по 
зоологии позвоночных, сравнительной анатомии позвоночных, общей ихтиологии, зоогео-
графии рыб, промысловым водоемам СССР и проводит большой сравнительно-анатомиче-
ский практикум по позвоночным животным. За выслугу лет и безупречную работу в 1953 г. 
награждается орденом «Знак Почета».

С 1956 по 1958 г. он являлся деканом биологического факультета. Проводил большую на-
учно-исследовательскую работу по ихтиологии бассейна Камы и формированию ихтиофауны 
Камского водохранилища, а также по морфометрии и систематике рыб. Он занимался также 
вопросами систематики и биологии рыб Верхней Камы, Чиликоновских озер и р. Иртыша. 
Данные этих работ включены в справочники и сводки по пресноводным рыбам Советского 
Союза. Позднее А. И. Букирев занимался исследованиями иннервации брюшных плавников 
костистых рыб. Ему удалось обнаружить в составе ихтиофауны бассейна Камы (в верховьях 
р. Ирени) новый компонент –  ручьевую форель. Она была известна около 100 лет назад, но за 
последние десятилетия существование ее подвергалось сомнению. Первыми к тому времени 
являлись работы А. И. Букирева по ископаемым рыбам бассейна р. Камы11.

В связи с образованием Камского водохранилища возникла необходимость заняться во-
просами формирования ихтиофауны и организации промысла в новом водоеме. По предло-
жению ихтиологической комиссии Академии наук СССР пермская группа ихтиологов под ру-
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ководством А. И. Букирева занялась 
изучением водохранилищных рыб 
(сравнительно с речными). Им была 
подготовлена сводка по систематике, 
биологии и промыслу рыб новых во-
доемов Пермской области (по хари-
усу, окуню, судаку и плотве).

В течение многих лет А. И. Бу-
кирев руководил научной лаборато-
рией ихтиологии в Естественнона-
учном институте при университете. 
За время работы в университете им 
подготовлено около 300 молодых 
специалистов, среди них – доктора 
наук В. И. Владимиров, Ф. Н. Ки-
риллов, Н. С. Фадеев, В. В. Барсуков, 
В. В. Овчинников, кандидаты наук 
А. И. Горюнова, И. А. Семченко, 
Н. И. Зырянова, Г. П. Кожевников, 
Ю. А. Козьмин, К. И. Семенов и др., 
а также сотрудники научно-исследо-
вательских учреждений.

В 1962 г. А. И. Букиреву присво-
ено ученое звание профессора. На-
ряду с большой научной педагоги-
ческой и административной рабо-
той он вел большую общественную 
работу в университете, районных, 
городских и областных организа-

циях. Неоднократно избирался секретарем и членом бюро партийной организации универ-
ситета, утверждался редактором многотиражной газеты, пропагандистом сети партийного 
просвещения, лектором. Начиная с 1947 г. А. И. Букирев избирался членом райкома, горко-
ма и областного комитета КПСС, депутатом областного Совета и председателем бюджетной 
комиссии Совета, неоднократно был депутатом и членом исполкома Пермского городского 
Совета депутатов трудящихся.

В течение 8 лет он выполнял обязанности председателя областного комитета защиты мира, 
участвуя в ряде всесоюзных конференций и пленумов Советского Союза защиты мира, являл-
ся одним из инициаторов членов –  учредителей Всесоюзного общества «Знание». Под его руко-
водством в 1947 г. было организовано Пермское областное отделение, им же прочитаны первые 
лекции по линии общества. Александр Ильич в течение ряда лет вел семинар по философии и ос-
новам современного естествознания на биологическом факультете. В последнее время работы 
в ПГУ был избран председателем Пермского областного совета ветеранов комсомола.

Профессор А. И. Букирев был большой души человек, чуткий, отзывчивый, пользовался 
авторитетом среди ученых, студентов, рабочих и служащих университета, а также среди жите-
лей города Перми и области12.

Умер Александр Ильич 26 августа 1964 г. Жена Александра Прокопьевна вспоминала: 
«До конца дней ранение не давало Александру Ильичу спокойно жить: очевидно, вместе 
с пулей в организм (в легкое) попал кусочек ткани от гимнастерки или еще что-то. У него 
часто откашливалось кровью. Это его в конце концов и погубило через 25 лет. Он скончался 
около скверика, примыкающего к строительному техникуму, на Комсомольском проспекте. 

В ботаническом саду ПГУ: Букиревы –Абрамовичи – 
Бадер Мария Исааковна – дочь Букиревых Галина и ее 
подруга Геля Горбатова
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Ему стало плохо, он закашлялся, случайно здесь оказался Ивонин с сыном (муж Марины Пе-
тровны, сосед по дому). Пока он бегал вызывать “скорую”, Александр Ильич уже умер. Мы 
потом ходили к тому месту. Там еще долго стояла горка крови, которую выкашлял Александр 
Ильич. А я в тот день была на даче. Это случилось без меня»13.

Учитывая его большие заслуги в области подготовки высококвалифицированных специ-
алистов, развития науки и высшей школы, Пермский городской Совет депутатов трудящихся 
и Ученый совет Пермского университета в целях увековечения его памяти постановили:

1. Переименовать улицу на территории университетского городка, бывшую 2-ю линию, 
в улицу Букирева;

2. Музею зоологии позвоночных присвоить имя А. И. Букирева14.

Воспоминания Александры Прокопьевны Букиревой (Гладковой)15,
жены А.  И. Букирева

Чечулин Михаил Иванович действительно был близким другом Александра Ильича еще с раб-
фака. Он никогда не был троцкистом. До ареста занимал должность ответственного секретаря 
Пермского горисполкома. Как-то пришел к нему один из наших сокурсников по рабфаку, который 
действительно был приверженцем Троцкого в годы нашей учебы, попросить совета относитель-
но того, стоит ли ему являться в органы по поводу заблуждений своей молодости. Чечулин ему 
сказал, что это дело давно прошедшее и забытое. Если бы к нему были какие-либо претензии, 
то его уже давно бы вызвали, так что самому идти куда-то не стоит. Когда этого товарища 
арестовали, то он дал показания, что советовался с Чечулиным. После этого Чечулин был аре-
стован, репрессирован и погиб. Дружба Александра Ильича с Чечулиным ни для кого секретом не 
была. Вот тогда-то А. И. и исключили из партии «за долголетнюю связь с троцкистом-двуруш-
ником», уволили из университета, выселили из университетской квартиры. А. И. каждый день 

Букиревы с дочерью Галиной, Гладковы Алексей Прокопьевич и Ольга Ивановна 
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ждал ареста, даже рюкзачок приготовил со всем необходимым. Я была студенткой мединститу-
та, снятой из-за мужа со стипендии. Александр Ильич решил написать письмо Сталину. Чтобы 
оно, минуя нашу пермскую почту, дошло по адресу, я его принесла на Пермь II и опустила в ящик 
почтового поезда. Знакомые перестали с нами здороваться. С друзьями приходилось встречать-
ся где-то на нейтральной территории, по предварительной договоренности. Такая конспирация 
была, что просто смех и слезы. Боялись подвести друзей, навлечь на них беду.

Воспоминания Галины Александровны Букиревой, 
дочери А.  И. Букирева

Папа был очень мягким человеком. Я ни разу не слышала, чтобы мои родители разговаривали 
друг с другом или со мной на повышенных тонах. Когда я вспоминаю моих родителей, удивляюсь 
тому, что не видела папу раздраженным, а ведь он был очень болен, ему часто приходилось ло-
житься в больницу, его мучили сильные головные боли. Но, несмотря на это, папа был очень часто 
инициатором шуток во время нашего обычного ежедневного семейного общения.

Папа, приходя из университета, немного отдохнув и пообщавшись с нами, садился занимать-
ся, и занятия, в основном, заканчивались далеко за полночь. Я помню его сидящим за своим ра-
бочим столом, на котором стояла настольная лампа с красивым желтым абажуром, под аба-
журом почти всегда грелся наш кот –  папин любимец. Каких-то специальных воспитательных 
моментов со стороны родителей я не помню. По-моему, все это происходило в процессе жизни, не 
только ненавязчиво, а просто незаметно для меня. Наверное, это и есть тот случай, когда гово-
рят –  воспитание личным примером. Он никогда не читал мне длинных нотаций, не возмущался 

А. И. Букирев с женой Александрой Прокопьевной и  дочерью Галиной, 1960 г.
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Александра Прокопьевна Букирева (1902 – 1999) с дочерью Галиной Александровной 
и внукими Сашей и Катей, 1996 г.

Внучка А. И. Букирева – Екатерина Николаевна 
и правнучка Наташа

Внук А. И. Букирева – Александр Николаевич 
Трубин с женой Светланой Константиновной 
и сыном Денисом  (правнуком А. И. Букирева)
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по поводу какого-нибудь моего поведения или слов, сказанных мной. Но никогда не оставлял их 
без внимания. На дни рождения или приезжая из очередной командировки папа дарил мне книги 
и всегда сначала обязательно прочитывал их сам.

Сейчас меня удивляет то, что я не слышала ни в семейном кругу, ни в дружеских застольях 
от папы никаких рассказов или воспоминаний о том, как он воевал на Халхин-Голе и во время Ве-
ликой Отечественной войны. Я знала, что папа воевал, что у него есть фронтовые друзья, с ко-
торыми он часто переписывался. Но только после смерти папы из статей о нем и из рассказов 
мамы я узнала значительно больше об этом периоде его жизни. Я не пошла по родительским сто-
пам, хотя им хотелось, чтобы я стала или как мама –  врачом, или как папа –  биологом. В 1966 г. 
окончила Пермский государственный университет, механико-математический факультет. Ра-
ботала большую часть своей жизни программистом. 
В настоящее время работаю инженером в ООО НПП 
«ИНТРОМАГ» (на территории ОКБ «Маяк»).

Сын Саша окончил физический факультет Перм-
ского университета в 2000 г., выбрав специальность 
«Радиофизика». Сейчас он живет в С.-Петербурге 
и работает в должности инженера. Дочь Катя учится 
на биологическом факультете Пермского университе-
та. Она выбрала специальность «Ихтиология», имен-
но ту, которой посвятил свою жизнь мой папа, ее де-
душка.

У моих детей есть уже свои дети. У Саши растет 
сын Денис, 2003 года рождения. У Кати растет дочка 
Наташа, 2000 года рождения. У папы был родной брат 
Иван Ильич Букирев (1910–1972). Он работал учите-
лем в Платошинской школе, преподавал рисование, 
черчение и географию. Скончался в 1972 г., когда ему ис-
полнилось 62 года. У него три дочери: Людмила (1936 г. 
рождения), Маргарита (1939 г.) и Надежда (1946 г.). 
Средняя дочь Маргарита окончила Пермский универ-
ситет, географический факультет. Сыновья младшей 
дочери Надежды, т. е. внучатые племянники А. И. Бу-
кирева: Востриков Андрей Викторович окончил эконо-

Брат А. И. Букирева – Иван 
Ильич Букирев, ноябрь 1941 г.

Брат А. И. Букирева – Букирев Иван Ильич с женой Анной 
Дмитриевной

Иван Ильич Букирев
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мический факультет Пермского государственного университета в 2005 г., а Востриков Сергей 
Викторович –  геологический факультет ПГУ по специальности «Гидрогеология и инженерная 
геология».

Иван Ильич Букирев был такой же, как мой папа, добрый и жизнерадостный труженик, 
прекрасный наставник и мудрый учитель. В день его 60-летия в 1970 г. ученики довоенных лет 
Платошинской школы Ивану Ильичу писали:

Кто верит в победу –  тот победит!
Кто цель себе в жизни наметил,
Тот, руки сложа, в стороне не сидит.
Он чист душою и светел.

 Ты ветру навстречу двигался в путь,
 Тебе не страшны расстоянья.
 Ты видишь в труде нашей жизни суть,
 От жизни не ждешь подаянья.

Такие огни зажигают во мгле,
Такие идут на лишенья.
Такие творят чудеса на Земле,
Труд для таких –  вдохновенье.

 Все мы, кто здесь, –  продолженье тебя,
 Ты наш учитель –  начало начал.
 Спасибо тебе, говорим мы любя,
 За то, что всю жизнь твое сердце сполна
 И свет, и тепло для людей излучало.

Из статьи профессора биологического факультета 
Евгения Александровича Зиновьева
«ПРОФЕССОР БУКИРЕВ»16

Александр Ильич Букирев, один из известнейших ученых, общественных деятелей, органи-
заторов науки Прикамья, родился в семье малоземельного крестьянина. Отец, Илья Николаевич 
Букирев, был озабочен воспитанием долгожданного первенца Саши, чтобы он избежал тяжелой 
доли отца. Саша окончил трехклассную сельскую школу, но средств от проданной единствен-
ной коровы хватило только на 1 год учебы в городском училище. Дальнейшее обучение пришлось 
оставить.

Смышленый, толковый мальчик полюбился волостному писарю, и он взял его себе в учени-
ки, а затем помощником за хлеб и угол для жилья. Саше очень хотелось учиться, но это осуще-
ствилось лишь через 5 лет после Октябрьской революции. Рано потеряв отца и мать, Александр 
Ильич стал кормильцем семьи, воспитывал младшего брата, работал писарем, был организато-
ром комсомола на селе и в 19 лет был уже коммунистом.

Шли трудные годы восстановления хозяйства, Александр успешно окончил рабфак и во-
шел в двери вуза. Он всегда любил природу и избрал факультет, где изучаются естественные 
науки, поступив на педфак отделившегося позднее от ПГУ педагогического института. Здесь 
с первого года обучения скромного и застенчивого юношу знали все, отмечая его как отзыв-
чивого старшего по возрасту товарища, с которым можно поделиться самым сокровенным, 
попросить доброго совета. Преподаватели выделяли его как активного общественника, уме-
лого организатора и очень любознательного студента. Поэтому не случайно именно Букирева 
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Племянницы А. И. Букирева (слева направо): Людмила, Надежда, Маргарита 
и Галина Александровна Букирева (вторая справа) 

Надежда Ивановна с сыновьями 
Андреем и Сергеем

А. И. Букирев с богатым уловом
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оставили после окончания вуза научным сотрудником и ученым секретарем в Биологическом 
институте при ПГУ.

Большое значение в судьбе Александра сыграло знакомство с аспирантом-ихтиологом, учени-
ком известного в 1920-е гг. профессора В. Н. Беклемишева (в дальнейшем академика) Мартини-
аном Ивановичем Меньшиковым. Знакомство переросло в дружбу, Саша побывал вместе с ним 
в экспедициях по Верхней Каме и Иртышу и заинтересовался местными рыбами, их особенно-
стями, проблемами оценки рыбных ресурсов, что было крайне актуально в те голодные годы. 
Наблюдения и исследования оказались настолько увлекательными, что определили весь дальней-
ший жизненный путь ученого до последних дней.

Полученные уникальные материалы по биологии и экологии рыб Верхнекамья вылились в от-
личную монографию, и к 1934 г. А. И. Букирев стал соавтором (с М. И. Меньшиковым) лучшей ра-
боты по рыбам бассейна Верхней Камы, которая вошла во все справочники, сводки и руководства 
по ихтиологии, являясь ценнейшим справочным изданием и в настоящее время. Одновременно он 
вел большую общественную работу, будучи секретарем парткома университета. Активная на-
учная работа, большая переписка с крупнейшими научными центрами мира в области ихтиоло-
гии и гидробиологии сделали Биологический институт при ПГУ (сейчас ЕНИ) известным в мире. 
Поэтому не случайно крупнейший ихтиолог и географ мирового масштаба Лев Семенович Берг 
более месяца прожил на биостанции в Оханске, оставив для местного издания (Известия ЕНИ) 
две крупные научные статьи.

В 1939 г. Александр Букирев стал одновременно и ассистентом кафедры зоологии позвоноч-
ных ПГУ и был в очередной раз призван на воинские сборы как старший лейтенант запаса. Одна-
ко поступил приказ о формировании стрелковой дивизии на базе 602-го стрелкового полка и от-
правке ее на Дальний Восток, где было неспокойно. Старшего лейтенанта Букирева назначили 
командиром батареи. Эшелоны шли долго. Постепенно исчезали милые сердцу горы и леса Прика-
мья. Поразил изумительной красотой Байкал, где Александр Ильич был впервые, хотя и думалось 
о его уникальных обитателях, но заботы о солдатах занимали все мысли и все время. Наконец 
достигли места назначения –  кругом бесплодные солончаки и бескрайние песчаные дали, а много-
численные озера –  соленые с водой, непригодной для питья. Лишь на горизонте река со странным 
названием Халхин-Гол, там –  враги.

Воспоминания о родном Урале уступили место необходимости разместить солдат, надежно 
укрыть орудия. Обстановка боевая, медлить нельзя. Тут помогли природная сметка и навыки, 
приобретенные в полевых экспедиционных условиях. Букирев умел мыслить быстро, был прак-
тичен, все у него получалось ловко –  расставить палатку, сварить «двойную» и «тройную» уху, 
общаться и быть полезным среди любых людей –  рабочих, колхозников, рыбаков, солдат и коман-
диров. Подчиненные нередко говорили: «Вы ученый, а держитесь просто и с Вами легко».

Большинство солдат и командиров полка были «приписниками», то есть собирались только 
на сборы, не будучи кадровыми военными. Тем не менее комбат был старше многих по возрасту, 
житейскому опыту и в артиллерии (военном искусстве) понимал не хуже кадровых офицеров. 
Ему всегда доверяли во всем и за глаза называли «отцом».

Шли ожесточенные бои. Снаряды рвались на боевых позициях, оглушая людей, пот застилал 
глаза, хотелось пить. Необстрелянные ранее батарейцы растерялись, попрятались в укрытия. 
Комбат перебежками, кое-где ползком спешит на передовую с НП, около 1 км преодолел быстро, 
оценив обстановку, не бросил ни слова упрека, организовал стрельбу. Естественно, после таких 
случаев привязанность солдат к командиру еще более возросла. Еще случай: надо было перевезти 
орудие через понтонную переправу, пристрелянную японцами, Букирев не стал рисковать людь-
ми, поехал сам и его не задели ни снаряды, ни осколки. Его стали звать счастливчиком. Но настал 
день генерального наступления наших частей, и в одной из контратак японцев батарея Букирева 
оказалась лицом к лицу с танками противника. Комбат приказал выкатить орудия на откры-
тую позицию и вести огонь прямой наводкой, непосредственно руководя действиями орудийных 
расчетов. Бой был выигран, враг бежал, но пуля японского снайпера поразила командира в грудь, 
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пробив легкое. Врачи считали ранение смертельным, но железная воля к жизни, здоровье и тща-
тельный уход позволили Александру Ильичу встать на ноги.

Сам о себе он никогда не рассказывал, и сведения о нем почерпнуты из воспоминаний одно-
полчан. Если друзья спрашивали, за что его наградили орденом Ленина в 1939 г., он пожимая пле-
чами, говорил: «Ничего геройского не сделал, воевал, как положено солдату, защищающему свой 
дом и друзей».

Вернувшись после ранения и лечения в родную Пермь, Александр Ильич вновь окунулся в лю-
бимую работу, продолжая вести занятия на кафедре зоологии позвоночных и писать кандидат-
скую диссертацию. Его интересовало, как рыба двигается, управляет плавниками, какова иннер-
вация этого процесса. Для изучения этого нужно было ювелирно тонко отпрепарировать нервы 
и их веточки, что требовало огромной усидчивости, бездны трудолюбия, терпения и времени, 
а последнего никогда не хватало. Вскоре Букирева назначили ректором университета, что вновь 
замедлило научную работу, хотя он очень успешно руководил научной и учебной работой старей-
шего на Урале вуза. Темные стороны сороковых годов, связанные с культом личности, во многом 
обходили университет, в чем была немалая заслуга молодого ректора, умевшего привлекать, под-
держивать и ценить творческие силы сотрудников. Но мирные дни продолжались недолго –  чуть 
более года. Началась Великая Отечественная война.

Одним из первых ректор добровольцем ушел в армию. Ученый и организатор науки вновь стал 
воином-артиллеристом. Практически всю войну он провел в действующей армии. За боевые под-
виги награжден 4 орденами и 3 медалями. Даже в боевых условиях проявился талант ученого, он 
изучил слабые места немецких танков и опубликовал брошюру о правилах борьбы с сильнейшим 
танком противника «Тигр-Б», спасшую много солдатских жизней. Высокое мужество и упорство 
проявил в боях офицер Букирев. К примеру, летом 1942 г. остатки его части оказались в кольце. 
Нужны были сильная воля, железная дисциплина, чтобы вывести 300 человек из окружения без 
потерь, и командир сделал это. Он участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги.

А. И. Букирев с преподавателями университета, 1951 г.
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Демобилизованный в звании подполковника, будучи начальником артиллерии корпуса, 

А. И. Букирев вернулся на Родину. В 1946 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию 
и в мае этого года снова стал ректором. Его приход сразу сказался на жизни университета, вы-
правлявшегося после военного лихолетья. Началось строительство новых общежитий, расши-
рялся набор спортивных секций, бурно развивалась самодеятельность. В центре всех событий 
находился ректор, успевавший укреплять кадры, оживлять работу, стимулировать научную, 
учебную деятельность и крепить связи с производством. Быстро росло число студентов, пре-
подавателей и факультетов, несмотря на трудности с жильем, оборудованием и учебными пло-
щадями.

Естественно, что любимым делом –  ихтиологией – приходилось заниматься урывками. 
К примеру, по рассказам рыбаков, живет в истоках Ирени какая-то неизвестная рыба, похожая 
на хариуса, но еще более красивая, с пятнышками. Неужели форель, которая водилась в Прикамье 
100 лет назад и давно исчезла? Надо было проверить, а для этого –  отлучиться из города на не-
сколько дней. И неутомимый труженик выкраивал время и выбирался на природу, собрав посте-
пенно уникальный материал по живому памятнику ледниковых эпох –  ручьевой форели.

В 1948 г., вернувшись из очередной поездки, Александр Ильич тяжело заболел: открылась 
рана, нанесенная японским снайпером. Известные столичные хирурги ничем помочь не могли, 
уповая на крепкий организм больного, и он вновь не подвел. В кругу семьи и друзей ученый шутил, 
что он дважды обманул смерть –  в 1939 и 1948 гг. И живет вопреки прогнозам врачей сверх по-
ложенного ему срока. Однако полного излечения не наступало, и в 1951 г. пришлось оставить 
пост ректора и перейти доцентом на родную кафедру. После безвременной кончины профессора 
М. И. Меньшикова осенью 1952 г. Александр Ильич стал ее заведующим. Теперь он больше време-
ни уделял студентам и исследованиям рыб Прикамья.

В профессиональном плане А. И. Букирев продолжил начатое его другом М. И. Меньшиковым 
дело по изучению рыб и рыбного хозяйства Пермской области и Западной Сибири. Он опубликовал 
уникальные данные по морфобиологии ручьевой форели, которые сейчас уже вновь не получить, 
т. к. она полностью исчезла в единственном местообитании в области за последние 5–6 лет. 
Также неповторимы опубликованные Александром Ильичом лично и в соавторстве с его учени-
ком Энгельсом Александровичем Усольцевым материалы по ископаемым рыбам в бассейне Сред-
ней Камы по находкам пермских археологов. Им установлено, что 2–3 тыс. лет назад и в послед-
нее тысячелетие рыболовство в Пермском крае было хорошо развито, причем рыбы отличались 
от современных по видовому составу, распространению, возрасту, размерам и темпу роста.

После образования Камского и Воткинского водохранилищ соответственно в 1954 и 1962 гг. 
Александр Ильич поставил перед ихтиологами ПГУ и ЕНИ цель –  изучить закономерности фор-
мирования видового состава рыб, особенности их биологии и экологии, организацию промысла 
в новых водоемах. Между сотрудниками были распределены малоописанные виды рыб и темы для 
выполнения кандидатских диссертаций. Совместно с Н. С. Соловьевой и Ю. А. Козьминым Алек-
сандр Ильич опубликовал ценную сводку по рыбам и рыбному хозяйству бассейна Средней Камы 
(1959), где суммированы все материалы по речному периоду и первым фазам становления Кам-
ского водохранилища, а также аналогичную работу по Сылвинскому заливу. Кроме того, в 1962 г. 
вместе с учениками им изданы статьи по хариусу, окуню, судаку, плотве и единолично –  по про-
блемам рыбного промысла и рыбоводству Пермской области. Всего А. И. Букирев опубликовал 37 
работ, из них более 25 ихтиологических исследований. Естественно, он мог бы сделать гораздо 
больше в любимой науке, если бы не чрезвычайная занятость административной и обществен-
ной работой в ЕНИ, ПГУ, в городе и области.

Он много лет был ученым секретарем и заместителем директора Биологического, затем 
Естественнонаучного института, заместителем декана и деканом биологического факультета 
ПГУ, секретарем и членом парткома университета, редактором многотиражной газеты, пропа-
гандистом в сети партийного просвещения и лектором. В последние 15 лет жизни неоднократно 
избирался членом райкома, горкома и обкома КПСС, депутатом областного Совета, председа-
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телем его бюджетной комиссии, депутатом и членом исполкома Пермского городского Совета. 
Более 8 лет исполнял обязанности председателя областного комитета защиты мира, участво-
вал во многих всесоюзных конференциях и пленумах Советского комитета защиты мира. Кроме 
того, он был одним из организаторов и членов-учредителей Всесоюзного общества «Знание». Под 
его руководством начинало свою работу Пермское отделение этого общества, и им же прочи-
таны первые лекции. На биологическом факультете он много лет вел семинар по философским 
основам современного естествознания, а в последние годы вел большую работу как Председатель 
Пермского областного Совета ветеранов комсомола.

За заслуги в развитии науки, многолетнюю безупречную образовательную и общественную 
деятельность А. И. Букирев в 1953 г. был награжден орденом «Знак Почета». К боевым орденам 
добавился орден за отличный труд, что явилось признанием его успехов и в этой сфере. Более 
25 лет Александр Ильич читал зоологические курсы для биологов ПГУ и руководил работой их-
тиологов в ЕНИ, 12 лет был главой кафедры и пермской ихтиошколы. Вместе с М. И. Меньши-
ковым и Н. С. Соловьевой он подготовил около 300 специалистов, среди которых много доктор-
ов наук (В. И. Владимиров, Н. Ф. Кириллов, Н. С. Фадеев, В. В. Барсуков, В. В. Овчинников и др.), 
кандидатов наук и сотрудников научно-исследовательских институтов. Выпускники пермской 
ихтиологической научной школы работают на всех морях и океанах, на пресных водоемах стра-
ны и за рубежом, достойно представляя своих учителей.

Александр Ильич обладал редким даром –  умел слушать, не перебивая, любого человека и со-
переживать в самых тяжелых случаях. Сотни самых разных людей, от уборщиц до проректоров, 
приходили к Букиреву как к депутату или просто как к старшему товарищу, умеющему взять 
на себя чужую беду и помочь либо делом, либо советом. Все понимали, что он принимает не ради 
проформы, а от чистого доброго сердца и уходили умиротворенными, даже если помочь было не-
возможно. Авторитет Александра Ильича был практически абсолютным, так же как и обаяние 
его сильной, мужественной личности, которая вызывала огромную любовь студентов и окру-
жающих. Он практически никогда не выходил из себя, не повышал голоса и не ругался, сохраняя 
невозмутимость в острых ситуациях. От его невысокой коренастой фигуры веяло силой, уверен-
ностью в себе, несуетностью и мудростью много повидавшего на своем веку человека. Александр 
Ильич поражал студентов и коллег знаниями, эрудицией, которые трудно было почерпнуть 
в учебниках, он очень глубоко прорабатывал материал для своих лекций и занятий, а также 
для заседаний ихтиологического кружка, был осведомлен и о достижениях биологии по научно-
популярной литературе, которую успевал читать непонятно когда при своей колоссальной за-
грузке общественными делами. Шли годы и постепенно из учеников, аспирантов и соискателей 
вырос научный коллектив единомышленников, среди которых выделялись Ю. А. и Н. П. Пушкины, 
Т. В. Дубова-Устюгова, Г. Ф. Костарев, Е. А. Зиновьев, В. А. Ткаченко. Главным мерилом были тру-
долюбие и стремление к научному поиску. Наряду с выпускниками 1930-х и 1940-х годов –  «мень-
шиковцев», выросла новая поросль, уже «букиревцев», хранящая прочные традиции кафедры, идя 
в науку с открытым сердцем и бескорыстием «шестидесятников».

В октябре 1962 г. А. И. Букирев был утвержден в звании профессора, в сентябре следующего 
года был широко отпразднован 60-летний юбилей ученого. Все, казалось, шло хорошо, но Александр 
Ильич не умел отдыхать и не любил лечиться, работал и в будни, и в праздники, и в отпуске, невзи-
рая на предупреждения врачей и просьбы верной спутницы жизни, жены Александры Прокофьев-
ны. А так как и незарубцевавшаяся рана давала о себе знать, и перегруженный организм слабел, 
и прежнего здоровья уже не было, летом 1964 г. Александр Ильич вновь тяжело заболел, причем 
сильнее, чем шестнадцать лет назад. Казалось, что надежд на хороший исход нет. И тем не менее, 
дело пошло на поправку, можно было выходить на улицу. Но когда он говорил своим друзьям: «Се-
годня, 23 августа, исполнилось 25 лет со дня моего смертельного ранения, а я все еще живу», он был 
уже обречен. Через 3 дня его не стало. Очередное осложнение убило его коварно и мгновенно.

До последнего дня не покидали Александра Ильича жажда деятельности, глубокий интерес 
к жизни, несмотря на тяжесть болезни и страдания. В одном из своих последних писем своему 
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любимейшему ученику, доктору биологических наук Владимиру Викторовичу Барсукову, он пи-
сал: «А жизнь прошла, утешает лишь сознание того, что найдутся после смерти люди, которые 
вспомнят и будут помнить, пока не покинут этот мир, ибо кое-кому я был необходим, полезен 
и делал добро, либо прямо, либо косвенно…» Скромность и чрезмерная требовательность к себе 
у Александра Ильича выражались и в том, что он всегда считал, что сделал мало, надо было бы 
сделать намного больше. Считаю данный краткий очерк долгом этому простому, необыкновен-
но душевному, мужественному человеку, Учителю, великому труженику, одному из создателей 
пермской ихтиологической школы, традиций кафедры (основа которых –  увлеченность, трудо-
любие, честность, любовь и уважение к студентам и коллегам), эти традиции мы постараемся 
сохранить. Все, кто знал Александра Ильича Букирева, навсегда сохранят память об этом свет-
лом Человеке в заветных уголках своих сердец.

Отрадно, что университет стоит на улице Букирева, а улиц по фамилии ученых и тем более 
ихтиологов немного в России и в мире. Прекрасный музей кафедры носит название своих орга-
низаторов –  профессоров М. И. Меньшикова и А. И. Букирева. Ежегодно в университете присуж-
дается стипендия имени А. И. Букирева для лучших студентов-биологов. Нередко ее получают 
и ихтиологи. На родной кафедре Букирева висят и обновляются стенды с биографией ученого 
и теплые стихи В. Радкевича (выпускника ПГУ 1949 г.), посвященные любимому ректору. Еже-
годно со студентами ведутся беседы о роли Александра Ильича в жизни университета, ста-
новлении пермской ихтиологической школы. На 100-летний юбилей ученого на родной его кафе-
дре в сентябре 2003 г. собрались более 40 человек, знавших Александра Ильича, среди них были 
и химики, и физики, и математики, и историки, и работники музеев Перми, и, конечно, биологи 
разных кафедр. Теплые воспоминания согревали души всех собравшихся.

Ни один человек в моей жизни не умел так слушать, не перебивая, вникать в суть проблемы 
и сопереживать собеседнику, как Александр Ильич.

Заходя в аудиторию, чаще № 330, Александр Ильич произносил свое «фирменное»: «Дети 
мои, сегодня займемся вопросами миграции рыб и их происхождением». В 1950–1960-е гг. было 
мало книг, не было телевидения, слабо функционировало радио и обычно Александр Ильич для 
нас, будущих ихтиологов, был единственным источником новых знаний и направлений в науке.

Он и Наталья Степановна Соловьева вели большой практикум по зоологии и ихтиологии, 
обычно давали задание и уходили в соседний кабинет. За положенные 4 часа мы успевали вскрыть 
объект, посмотреть все, что нужно, зарисовать, погулять по коридорам, нередко, может, и по-
говорить по всем вопросам. Александр Ильич никогда не давил своим авторитетом, не требовал 
абсолютного знания, а предпочитал понимание рассматриваемых вопросов у студентов. Он лю-
бил послушать наши песни, никогда не ругал нас за «нецелевое расходование времени».

Александр Ильич был образцом мужества, невозмутимости и спокойствия, но не терпел преда-
тельства, обмана и вранья в малом и большом. Никогда он не нарушал принципов гражданственно-
сти, относился к студентам всегда как к взрослым людям, коллегам, особенно любил много работа-
ющих и занимающихся самообразованием студентов, «сидунов» в библиотеках и за лабораторным 
столом. Всегда разрешал попользоваться множеством подаренных ему оттисков научных работ.

Во время совместной экспедиции на Вишеру в августе 1962 г., когда я и проводник Яковлев 
Илья Васильевич на шестах на двух лодках поднялись за 60 км выше города Красновишерска за 
два дня, около недели провели на берегу Лесной Красавицы, ловили хариусов и таймешат. Алек-
сандр Ильич оттаял от своей некоторой отстраненности и чрезмерной мудрости, с удоволь-
ствием принимал чарку водки под вечернюю уху, участвовал в пении добрых песен, рассказывал 
о рыбалке хариуса на Сылве в Винном заводе, форели на Ирени, о своих верных спутниках –  Алек-
сандре Михайловиче Шаврине, Алексее Алексеевиче Минине и других. Казалось природа исцеляет 
его от страшной болезни, забирающей силы. Он окреп и физически, и душевно.

Александр Ильич очень любил книги, учил нас читать научную литературу, делать выписки, 
составлять картотеку. На последнем курсе я по указанию Александра Ильича составил карто-
теку статей, имевшихся на кафедре из более чем 1,5 тыс. наименований. Он нередко говаривал: 
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«Книга –  это друг, который никогда не изменит». Также он любил повторять малоизвестное вы-
сказывание Бюффона: «Наука –  это искусство понимания природы».

Александр Ильич учил никогда не «якать», писать от третьего лица, очень тщательно пра-
вил курсовые, дипломные, заставляя неоднократно переписывать текст, еще более требова-
тельно относился к публикациям. Говорил: «Не пиши о том, чего у тебя нет, пиши только о том, 
что есть, учись сравнивать с литературными данными –  в этом одна из целей научного позна-
ния». Очень часто Александр Ильич помогал студентам деньгами в трудные минуты.

Подготовка к лекциям и занятиям у него всегда была фундаментальной, он не только давал рас-
шифровку терминов, но и объяснял историю различных названий (к примеру, Азия, Африка и т. д.).

Основные человеческие качества Александра Ильича –  щедрость души, доброжелательность, 
человечность. Он был человеком справедливым, верным дому и данному слову, исключительно 
трудолюбивым, мужественным; человеком, наделенным высокой гражданственностью, творче-
ской энергией, внимательностью и мудростью. В научном плане Александр Ильич обладал высо-
ким уровнем знаний, был всегда компетентен в сложных вопросах, имел практически абсолют-
ный авторитет, много работал в совершенствовании научных знаний.

Воспоминания профессора
Сарры Яковлевны Фрадкиной17 (1917 – 2000)

Когда выпускники университета послевоенных лет соби-
раются на традиционную встречу, в выступлении кого-нибудь 
из них обязательно прозвучит имя Александра Ильича Буки-
рева. И тут же раздается многоголосое «А помнишь?..» Кто-
то вспомнит, как одалживал у Александра Ильича деньги до 
стипендии, кто-то –  как Александр Ильич приходил «болеть» 
за университетскую команду на соревнования по шахматам, 
баскетболу, волейболу («А раз уж в зале сидит Букирев, разо-
бьешься, а отвоюешь городское первенство»), кто-то –  как 
он «влепил выговор» за шумную выпивку в общежитии, а по-
том, спустя 2 года, поддержал выдвижение «штрафника» на 
руководящую комсомольскую работу. Любители искусств, 
вздохнув, вспомнят: при Александре Ильиче студенческим 
драмколлективом руководил Марк Захаров (тот самый –  
главный режиссер прославленного театра «Ленком»), за-
нятия по художественному слову вела Лидия Владимировна 
Мосолова –  народная артистка СССР, и начинали свой путь 
струнный оркестр, танцевальная группа, хор, ставший впо-
следствии «визитной карточкой» университетской самодеятельности, ни одного смотра кото-
рой не пропускал Александр Ильич.

Не было тогда, в трудные, голодные и холодные послевоенные годы, ни просторных спортив-
ных площадок, ни благоустроенного, красивого студенческого клуба, ни «высотных» общежитий. 
Клуб ютился в тесном помещении на первом этаже нынешнего второго корпуса. Там же, недалеко, 
тоже на первом этаже находилось скромное помещение ректората, а мансарды учебных корпусов 
использовались в качестве общежитий. Было, правда, на ул. Ленина, 191 (по нумерации тех лет) 
общежитие, где на первом этаже жили студенты, а на втором, третьем и четвертом –  препода-
ватели. В дни, когда погода позволяла, они вместе сражались в волейбол на площадке, находившей-
ся рядом с общежитием. Запомнилось, как в университете проходило состязание волейбольных ко-
манд, в котором участвовали студенческие команды факультетов и 2 –  мужская и женская –  пре-
подавательские. Мужская, честь которой защищали С. Владимиров, Ю. Рекка, А. Шершунов, 
Л. Кертман, И. Новик, И. Севрук, победила студенческие команды всех факультетов, а женская 

С. Я. Фрадкина
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также «дружно» проиграла всем женским студенческим, что немало позабавило присутствую-
щих, и вместе с нами смеялся Александр Ильич.

Доступный и отзывчивый, требовательный и в то же время доброжелательный, он создавал 
вокруг себя атмосферу, в которой хорошо работалось и легко дышалось.

Студенты тех лет вспоминают, что из университета не хотелось уходить. Они допоздна за-
сиживались в кружках, библиотеке, клубе, выпускали длиннющие стенные газеты, а после 11 часов, 
когда закрывался читальный зал, нередко начинала звучать музыка, под которую увлеченно тан-
цевали. Новый год, как правило, и студенты, и преподаватели встречали в университете, и на-
чинался он приветственным словом Александра Ильича по университетскому радио. Отношение 
студентов к своему ректору очень точно выразил выпускник тех лет, поэт Владимир Радкевич:

И, уставший от маршей,
Смертный выстрадав путь,
Был он чем-то домашний
И не страшный ничуть…

Глядя на этого скромного, мирного, казалось бы, глубоко штатского человека, трудно было пред-
ставить, что за его плечами участие в сражениях на Халхин-Голе, памятью о которых стал орден 
Ленина и застрявшая в легком пуля. С ней он уже в первый день Отечественной войны записался 
в добровольцы, а вслед за ним на университетском митинге 23 июня 1941 г. добровольно шагнули 
в строй и многие преподаватели и студенты. Учитывая, очевидно, последствия тяжелого, про-
никающего ранения, А. И. Букирева послали в Томскую фронтовую школу, но его это не удовлетво-
рило. Рапорт за рапортом с просьбой откомандировать в действующую армию возымели, наконец, 
действие, и через год Александр Ильич был отправлен на Воронежский фронт, в составе которого 
воевал до конца войны, закончив ее в звании подполковника. Два мелких, по его определению, ране-
ния не вывели его из строя, а в перерывах между боями он написал книжку о тактике борьбы про-
тив немецких танков, которая была взята на вооружение артиллеристами.

Немногие знают, что в вышедшей в 1944 г. в Перми (тогда г. Молотов) книжке «Уральцы 
в боях за Родину» есть очерк популярного очеркиста и прозаика Геннадия Гора «Майор Букирев». 
В нем упоминается и о том, как жена из военной сводки, сообщавшей, сколько танков уничтожи-
ла часть Букирева, узнала о его местонахождении и связалась с ним, и о том, как во время фор-
сирования реки пропала его одежда и один из бойцов отдал ему свою (лишь после боя Александр 
Ильич ощутил, как жмут сапоги), и как восторженно говорили артиллеристы о своем команди-
ре: «Так и родился в артиллерийской шинели». «А он был ректором», –  заканчивает Г. Гор.

Удивительно скромный человек, Александр Ильич никогда, даже в дружеском застолье, не 
предавался воспоминаниям о своем фронтовом пути. Если же кто-либо упорно сворачивал раз-
говор на эту тему, он вспоминал людей, с которыми его свела война.

Любовный интерес к людям, доверие к ним, готовность прийти на помощь в трудную мину-
ту были органическим свойством его натуры, которому Александр Ильич не изменял и в самых 
трудных, иногда –  трагически трудных, обстоятельствах.

О Букиреве-ректоре, организаторе учебного процесса, труда и отдыха студентов, о Букире-
ве-ученом, увлеченном и преданном ихтиологии, о его таланте руководителя и доброте настав-
ника можно прочитать в книге «Первый на Урале», посвященной истории Пермского универси-
тета. Там же приводится и упомянутое стихотворение Радкевича, которым поэт откликнулся 
на присвоение улице, где расположен университет, имени Букирева. Правда, из сборника Радкеви-
ча, откуда стихотворение это перепечатано в книгу «Первый на Урале», редакторы вычеркнули 
проникновенные строки:

В мире цифр отвлеченных
Стужа, что ли, лютей?
Стало много ученых –
Не хватает людей.
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Однако в написанном об Александре Ильиче Букиреве отсутствует аспект, на мой взгляд, 
очень существенный для понимания его духовного склада и в какой-то мере объясняющий, почему 
в трудные послевоенные годы университет достиг успехов в научной и учебной работе, позволив-
ших ему войти в первую десятку университетов страны. Я имею в виду ту душевную отвагу, то 
воистину гражданское мужество, с которым Александр Ильич приглашал на работу и всячески 
поддерживал ученых, биография которых вызывала тревожную озабоченность спецчасти.

Так было, например, с Г. А. Остроумовым, физиком-экспериментатором, которому за пред-
ставленную к защите кандидатскую диссертацию Ученый совет Института физики АН СССР 
присвоил степень доктора наук. Но до этого признания, до успешной работы заведующим ка-
федрой физики, положившей начало перспективнейшему научному направлению, были годы ре-
прессии, пребывания в лагере, а затем –  поселения в Кизеле, откуда и привез его в университет, 
всячески поддерживая в жизни и работе, Александр Ильич.

За плечами у ученого с мировым именем доктора геолого-географических наук, заведующего 
кафедрой петрографии П. Н. Чирвинского, проработавшего в Пермском университете с 1943 
по 1953 г. и оставившего неизгладимый след в истории факультета, были обвинение во вреди-
тельстве, арест в 1931, а затем –  1937 г. Тува, Беломорканал, ссылка в Хибиногорск. В Пермь он 
приехал до возвращения с войны А. И. Букирева, но с особым теплом вспоминал всегда внимание 
к нему и неизменное дружелюбие Александра Ильича. А сколько раз Букирева вызывали в НКВД 
в связи с Отто Николаевичем Бадером! Сотрудник Института археологии в Москве в до-
военные годы, он в 1941 г. пошел в ополчение, но был послан в трудовую армию в Н. Тагил, там 
и «нашел» его Александр Ильич и привез в Пермь, где он возглавил археологические исследования 
Прикамья и положил начало школе пермских археологов. Бадер был немцем и до смерти И. Ста-
лина находился под неусыпным контролем органов НКВД, поэтому был обязан получать у них 
разрешение на каждый выезд в археологическую экспедицию.

Многим обязан Александру Ильичу и Иван Григорьевич Шапошников. В его военной биогра-
фии была роковая для тех лет отметка «плен». И «бдительное» начальство Казанского универ-
ситета, где он, кандидат наук, доцент, заведовал кафедрой теоретической физики, избавилось от 
него в 1948 г. (в его отсутствие: он был в длительной командировке в Москве в Институте физики 
АН СССР) с уникальной по бессмысленности формулировкой: «Уволить для приведения в соответ-
ствие штатов кафедры». А дальше –  ставший в те годы для многих традиционным путь: открыт-
ки в ряд вузов, предложение прислать документы и в ответ на них –  отказ либо красноречивое 
молчание. Выручило письмо из Перми от заведующего кафедрой теоретической физики и физики 
металлов П. Е. Степанова –  старого приятеля, коллеги по аспирантуре, еще довоенной –  в Ин-
ституте физики МГУ. «Приезжай, –  писал он, –  познакомиться с нашим ректором, которому тебя 
рекомендовал». О беседе с А. И. Букиревым Иван Григорьевич и сейчас, спустя 43 года, рассказыва-
ет с улыбкой и волнением. «Мы поговорили, потом он взял в руки мои документы и когда дошел до 
сакраментальной строки, я поторопился сказать, что был в плену. Александр Ильич перебил меня, 
сказав, что этим интересуются другие люди, он же предлагает мне приступить к работе, так как 
меня рекомендует уважаемый и ценимый в ПГУ профессор П. Е. Степанов».

Так начался «пермский период» жизни И. Г. Шапошникова, период, отмеченный защитой док-
торской диссертации в 1950 г., созданием проблемной лаборатории радиоспектроскопии, в ко-
торой выросло не одно поколение физиков, признание И. Г. Шапошникова далеко за пределами Со-
ветского Союза, участие в международных радиоспектрографических конгрессах, чтение лекций 
в Албании, Египте, Алжире, работа в исследовательской лаборатории Пермского университета.

На рубеже 1940–1950-х годов, отмеченном гонением на «космополитов», в Перми оказался 
«вышвырнутый» из Москвы и принятый Букиревым известный ученый, талантливый физик-
экспериментатор профессор М. И. Корнфельд. Изгнанный из Иванова за «пособничество» кос-
мополитам, доцент В. С. Сорокин к 1951 г., когда его, одаренного физика-теоретика, вместе 
с женой, тоже физиком, пригласил на работу А. И. Букирев, успел уже получить отказы из 18 
вузов. «Космополит» Л. Е. Кертман, «разоблаченный» и изгнанный из Киевского университета 
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в 1949 г., получил около 60 таких отказов. Когда в министерстве с ним разговорился Александр 
Ильич и, узнав, что он –  кандидат исторических наук, специалист по зарубежной истории ново-
го времени, пригласил его на работу в Пермский университет, первой реакцией было удивление. 
Оно прошло при более близком знакомстве с Букиревым. Человек этот, конечно же, отдавал себе 
отчет в том, что он ставит себя под удар. Как вспоминает Александра Прокопьевна Букирева, 
его не раз вызывали, отчитывали, предупреждали… Да и собственный опыт А. И. Букирева мог 
бы продиктовать более «благоразумное» поведение. Когда в 1937 г. молодого доцента Букирева 
за дружбу с «врагом народа» М. И. Чечулиным, тогда, кажется, секретарем горисполкома, уво-
лили с работы, исключили из партии и вместе с женой выселили из университетского дома, они 
каждую ночь ждали стука в дверь. Рюкзачок стоял сложенным. Пронесло. Год без работы и вне 
партии –  очень скромная по тем временам плата за верность еще со школьных лет дружбе. За-
помнились, конечно, эти дни и ночи, но «благоразумия» не прибавили.

Беспредельная преданность университету, постоянная озабоченность его будущим питала 
это жадное стремление собрать специалистов умных, знающих, талантливых. Ведь именно эти 
качества преподавателей, в конечном счете, решают судьбу вуза.

Недолгое (год до войны и шесть лет после нее) ректорство Букирева (пуля, все более травми-
ровавшая легкое, вынудила его в 1951 г. оставить этот пост) было временем не только рожде-
ния новых факультетов: юридического и технического, но и резкого повышения качества учебной 
и научной работы, создания ряда очень перспективных, завоевавших союзное, а затем и между-
народное признание научных направлений и школ.

Но моментами мне кажется, что не только забота о качестве университетских кафедр 
руководила перечисленными –  а количество их легко можно увеличить –  акциями Александра 
Ильича. Он, может быть, до конца не отдавая себе в этом отчета, не мог не прийти на помощь 
гонимым, безвинно преследуемым людям. Я впервые почувствовала это, когда летом 1950 г., по-
сле того как Лев Ефимович Кертман уже год проработал в Пермском университете, а я, при-
ехав к нему на несколько недель, прочитала спецкурс на историко-филологическом факультете, 
получила письмо от Александра Ильича, которое бережно храню. Он приглашал меня на работу 
в университет, очень по-хорошему приглашал, заботливо вникая во все детали, и рабочие, и бы-
товые. Предполагая, что меня может смутить переезд с маленькой дочкой из теплого Киева на 
суровый Урал, он писал, что климат здесь здоровый, и его дочка (ровесница, а потом ближай-
шая подруга моей) растет здесь вполне благополучно. Он предполагал, что мне не понравилась 
обстановка на кафедре литературы (а она действительно в те годы была малоприятной), но 
отмечал, что это исправимо и он имеет в виду ее изменить. И все это деликатно, тонко, как 
будто не он делает одолжение «разоблаченной» и изгнанной с работы космополитке, а я своим 
приездом обогащу Пермский университет. Письмо это особенно глубоко тронуло меня, вероятно, 
и потому, что был свеж в памяти разговор с другим, более типичным для тех лет, ректором 
Киевского университета Бондарчуком. Тот втолковывал мне, насколько нелепо подавать доку-
менты на конкурс, объявленный на мое же место: «Неужели Вы не понимаете, что в Киевском 
университете должны работать украинские кадры, что на киевских улицах не должны висеть 
афиши, объявляющие о Вашей лекции о Константине Симонове», и т.  д. и т.  п.

Глотком свежего воздуха после этой бурно прошедшей «чистки» вузов от «космополитов» 
стала работа в Перми, общение со студентами, преподавателями, ректором.

Александру Ильичу в высшей мере было присуще чувство перспективы, он не жил одним лишь 
сегодняшним днем. Экологические проблемы, которые сегодня у всех на устах, он остро ставил 
еще в 1950-е годы. И если бы к нему больше прислушивались, пермские водоемы не достигли бы 
такого уровня загрязнения. Опыт Александра Ильича, к которому, мне думается, следует чаще 
и вдумчивее обращаться, очень ценен и в борьбе против загрязнения человеческих душ. Уроки его 
могут помочь сделать наш университет подлинным УНИВЕРСИТЕТОМ, не только дающим 
сумму знаний, но и прививающим вкус к науке, преданность избранной профессии, бережное от-
ношение к людям, гуманность и порядочность.
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Воспоминания профессора
Ивана Григорьевича Шапошникова18 (1911–2000)

Вот уже скоро будет 50 лет, как я работаю в Перм-
ском университете. За долгие эти годы в университете 
было немало памятных для меня событий. Первое и самое 
памятное событие –  это мой переход в 1948 г. на работу 
в Пермский университет из Казанского университета, 
где я был заведующим кафедрой теоретической физики. 
В то сложное и трудное время я сразу оказался в атмос-
фере дружелюбного понимания и в условиях, позволивших 
мне спокойно работать. Случилось это потому, что рек-
тором Пермского университета тогда был А. И. Букирев, 
высокие человеческие качества которого позволяли ему 
направлять свою деятельность на благо Пермского уни-
верситета, не считаясь с осложнениями и опасностями, 
наполнявшими нашу тогдашнюю жизнь. Я с большим удо-
вольствием поделился бы здесь своими воспоминаниями 

об А. И. Букиреве и о моем переходе из Казанского университета в Пермский, но такие вос-
поминания уже опубликованы в превосходном эссе С. Я. Фрадкиной, помещенном в первом вы-
пуске серии «Пермский университет в воспоминаниях современников» (Пермь, 1991)19.

Воспоминания профессора Ивана Михайловича Кислицына20

Контроль, разумеется, нужен. Но он должен быть контролем-помощью и не понуждать 
преподавателя к буквоедству, к начетничеству, не стеснять свободу его творчества, свободу 
преподавания. Боясь случайной, даже в отсутствие проверяющих, оговорки, о которой как-то 
становилось известно вне аудитории, даже опытные лекторы по политическим наукам не смели 
оторваться от написанного текста, были скованны. От этого лекция, несомненно, проигрывала. 
И новый упрек: не отрываешься от текста. И не хотели понять, что преподаватель страхуется, 
даже владея материалом. Контроль за работой лектора –  очень тонкая, деликатная роль, и не 
всякого к ней надо привлекать, не каждый готов к ней.

…Я пришел в аудиторию, чтобы прочитать свою вторую в университете лекцию. И почти 
сразу увидел в первом ряду … ректора университета А. И. Букирева, который лукаво-приветливо 
улыбнулся мне. После лекции, которую Александр Ильич прослушал до конца, он сказал мне, что 
по содержанию лекции ничего сказать не может (он был ихтиолог), а методически она вполне 
приемлема. Это меня очень ободрило и воодушевило. И подсказало, каким должен быть прове-
ряющий.

Воспоминания доцента Владислава Владимировича Мухина21

Небольшие размеры университета (в конце 1940-х –  первой половине 1950-х гг. в нем обуча-
лось всего около тысячи студентов-дневников, никаких заочников и вечерников не было и в по-
мине) способствовали тому, что почти все студенты были лично знакомы. Университет был 
как бы единой семьей. Знали в лицо и преподавателей всех факультетов. Знали, конечно, и рек-
тора, и проректоров. Особой популярностью, в бытность его ректором, пользовался Александр 
Ильич Букирев. Даже годы спустя после его ухода с этого поста с ним обязательно здоровались 
все студенты, не только биологи. Такое уважение Александр Ильич заслужил своей человечно-
стью, уважительным и очень демократичным отношением к студентам и преподавателям. 
В то время кроме нас, выпускников школ, в университете училось немало фронтовиков, и бывшие 

И. Г. Шапошников
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лейтенанты и капитаны нередко заходили занять денег до стипендии у бывшего подполковника. 
И это казалось в порядке вещей. Александр Ильич был непременным зрителем и болельщиком 
всех многочисленных спортивных соревнований и выступлений художественной самодеятель-
ности. Меня –  первокурсника, например, поразил такой факт. Шел новогодний вечер. Встречали 
Новый 1950 год (а в то время новогодние вечера продолжались часов до 5 утра). В 12 часов ночи 
в университете появился ректор и поздравил всех присутствующих с Новым годом (Александр 
Ильич жил в то время на втором этаже геологического корпуса).

В 2005 г. к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла книга Наталии Дми-
триевны Аленчиковой «Письма любви. Фронтовые письма Александра Ильича Букирева»22. 
Приведем из 64 опубликованных писем три письма, наиболее характеризующие Александра 
Ильича и те тяжелые четыре военных года.

Письма с фронта А. И. Букирева
жене Александре Прокопьевне Гладковой (Букиревой)

Письмо № 2423 

9 декабря 1942 г.

С Новым годом, с новым счастьем, моя родная, моя радость, Саня!

Хочется, до боли хотелось бы поздравить тебя с новым годом лично, но, видно, уж таков су-
ровый 1942 год, что лишает нас этой возможности.

Да, 1942 год был суровым, серьезным по своим испытаниям всем нам, и военным и невоен-
ным, годом, и, несмотря на грозную опасность, которая была над Россией в 1942 году, мы ее, эту 

Подмосковье: Кошелевы – Букиревы и Алексей Прокопьевич Гладков 
(брат Александры Прокопьевны)
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опасность, пережили и отодвинули назад. Это сделано в 1942 году под Сталинградом, на Цен-
тральном фронте, а в последние дни 1942 года и на Дону. И уже по одному этому 1942 год войдет 
в историю как год величайшего напряжения духовных и материальных сил русского народа и как 
год, когда величие души, благородство характера, неустрашимое мужество, беззаветная пре-
данность своей Родине сделали чудеса. Народ, его армия, русские простые люди, как на фронте, 
так и в тылу, выдержали страшнейший натиск полчищ Гитлера и его вассалов, и не только вы-
держали, но и дали очень крепкий, увесистый ответный удар, последствия которого скажутся 
на всем ходе мировой войны и приближают час окончательной победы над смертельным врагом 
нашим –  фашизмом. Поэтому 1942 год был [хотя] и суровым, но и благостным годом. Будем на-
деяться, что и 1943 год будет по своим результатам не менее значительным годом…

Целую тебя крепко много, много раз и поздравляю.
Твой Александр

ГАПО, ф. р-1054., оп. 1, д. 282, л. 75. Автограф. Чернила.

Письмо № 2624      

[январь] 1943 г.

Здравствуй, радость моя, Саня!

Таки давненько я тебе не писал. Был занят очень это время, да и условия были очень неподходя-
щими для того, чтобы писать. Последние дни мы были очень заняты и результаты нашей работы 
(для всех нас, где я нахожусь) ты уже читала в сообщении Сов[етского] информбюро за 17 января 
об успехах войск, наступающих южнее (два-три слова вычеркнуты военной цензурой –  Н. Аленчи-
кова), об отличившихся войсках генералов [Москаленко]* и других. [Москаленко] я знаю.

В течение последних дней был во многих освобожденных деревнях и то, что я видел, описать 
трудно. Перед моим взором до сих пор стоит село У.

В этом, некогда богатом, цветущем селе, в котором не было хаты без садика, теперь стоят 
одни пепелища. Из многих сотен домов в этом селе не уцелело ни одного! Понемногу начинают 
возвращаться в освобожденные деревни и жители, которые жили в землянках, подвалах брошен-
ных и сожженных домов и в сараях. Начинают возвращаться, конечно, только те, кто уцелел. 
И они делятся с нами всем, что у них есть…

Враг, удирая, оставляет технику, вооружение, боеприпасы, снаряженье, склады. Видел я сот-
ни, тысячи пленных. Какое жалкое зрелище представляют эти, не так давно, наглые, злые, ко-
варные враги. Теперь они, при каждом взгляде на них, при каждом вопросе, трусливо поднимают 
вверх руки, бормочут: «Гитлер капут!». Одетые в летнее, в пилотках, грязные сопляки –  вот 
(буквально!) что представляют собою эти представители «высшей расы». Видел я знаменитые 
эрзац-валенки, разбросанные по полям и деревням, т. к. в них не только бежать, но и ходить не-
возможно. Это сооружение в полметра длины и высоты, сплетенное из соломы по форме ботин-
ка и рассчитано, видимо, на то, чтобы одевать их только не во время движения. Ну, хватит об 
этой мерзости.

Саня, родная моя, сегодня получил твое новогоднее письмо, очень ему рад и рад тому, что ты 
хорошо встретила Новый год. Будем надеяться на то, что в 1943 году мы будем опять вместе…

Целую и обнимаю.
Твой Александр

ГАПО, ф. р-1054, оп. 1., д. 283., лл. 1–2. Автограф. Карандаш.
* Зачеркнуто военной цензурой.
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Письмо № 6425       

20 мая 1945 г.

Здравствуй, родная моя Саня!

Шлю привет из далеких краев и поздравление с Великой Победой над гитлеровской Германией. 
Сохрани это письмо как память, оно написано на бумаге, которая взята из здания германско-
го рейхстага в Берлине. Это письмо будет служить напоминанием о суровых и величественных 
днях войны советских людей с фашизмом, увенчавшихся нашей победой…

Крепко тебя целую и обнимаю.
Твой Александр
ГАПО, ф. р-1054, оп. 1, д. 285, лл. 23–24. Автограф. Чернила.

В заключение книги директор музея истории Пермского университета А. С. Стабровский 
пишет: «Книга “Письма любви”, подготовленная известным историком-архивистом Натальей 
Дмитриевной Аленчиковой, по-своему дополняет этот замечательный образ человека, влюблен-
ного в жизнь и людей. Время жесткое и порой жестокое –  сколько судеб сломано, искорежено не 
только войной, но и всей системой того режима… И на этом фоне –  любовь человека (и не просто 
обывателя, а ученого, военачальника, администратора –  человека больших полномочий –  к сво-
ей жене, с которой прожил десяток лет). И теперь понимаешь, почему в памяти людей он остался 
“самым человечным”. Потому что суровый, неказистый на первый взгляд человек был постоян-
но влюблен. Именно любовь к своей жене, на мой взгляд, делала его наиболее человечным»26.

Завершим статью об Александре Ильиче Букиреве стихотворением поэта Владимира Рад-
кевича27, посвященного ректору университета 1940-х годов:

БУКИРЕВ

Случай, в общем, нередкий…
В дни победной весны
Подполковником ректор
Возвратился с войны.

Виды видывал многие,
Смерти в очи глядел.
А его биология
Там была не у дел.

И, уставший от маршей,
Смертный выстрадав путь,
Был он в чем-то домашний
И не страшный ничуть.

В мире цифр отвлеченных
Стужа, что ли, лютей?
Стало много ученых –
Не хватает людей.

Не ученым уменьем,
Просто –  верен себе,
Был умелым провидением
В чьей-то трудной судьбе.

Проникая при случае
В драмкружок и в спортзал,
В нас он самое лучшее
Нам самим показал.

Вроде просто бы: выучил
И дипломы вручил.
А на деле-то –  выручил
Верить в жизнь научил.

Обращался ли, трогая,
К сердцу или к уму
Тут его биология
Помогала ему…
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Но война не забылась,
А по-прежнему жгла.
В нем самом затаилась
И однажды –  нашла.

Люди твердость хранили.
Хорошо хоронили
После в общем-то честных
И гражданских слов –
Кавалера отечественных
И иных орденов.

Не чувствительность пошлая
(Это хуже всего!),
Но мне горько, что больше я
Не увижу его.

Только ветками крепкими
Тычась сквозь снегопад,
Все горюет о ректоре
Ботанический сад…

Я поверить посмею, –
Что, уйдя в темноту,
Сохранил и посмертно
Он свою доброту.

Просто, без молодечества,
Смог ее уберечь
И под ноги студенчества
Нужной улицей лечь.

Чтобы, к жизни причастны,
Не забыв ничего,
Мы хотя бы не часто,
Вспоминали его.

1972 г.
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МЕРЦЛИН
Роман Викторович

(17 октября 1903 – 11 февраля 1971)

Родился 17 октября 1903 г. в Саратове. Отец в до-
революционное время был присяжным поверенным 
при Саратовском окружном суде, с 1917 г. работал 
в различных советских учреждениях. Мать –  контор-
щица управления РУЖД.

В 1912 г. Р. В. Мерцлин поступил в Саратовскую 
первую мужскую гимназию, которую окончил в 1920 г. после преобразования ее в первую еди-
ную трудовую школу 2-й ступени, и в том же году был зачислен студентом химического отде-
ления физико-математического факультета Саратовского университета.

Будучи материально необеспеченным, он вынужден был одновременно с занятиями 
в университете работать по совместительству: в химико-бактериологических лаборато-
риях Рязанско-Уральской железной дороги, Саратовском эвакопункте, в лаборатории 7-й 
запасной бригады Заволжского военного округа. В апреле 1921 г., получив от универси-
тета некоторую материальную поддержку в виде пайка, он оставил службу в военной ла-
боратории и ушел в бессрочный отпуск. С лета 1921 до февраля 1922 г. он вновь служил 
в канцелярии Губернского лесного комитета. Получив здесь материальную помощь для за-
нятий в университете, оставил службу и уже до окончания учебы не работал по совмести-
тельству. В мае 1924 г. Р. В. Мерцлин окончил Саратовский университет. Желая углубить 
знания в физической химии, он перешел в Физический институт Саратовского универси-
тета для работы под непосредственным руководством К. А. Леонтьева и Н. А. Трифонова, 
предварительно ознакомившись с обработкой на станках металла и дерева в механической 
мастерской института. Эти знания позднее были применены им при конструировании фи-
зико-химических приборов.

В конце 1924 г. материальные затруднения заставили его покинуть Саратов и переехать 
в село Октябрьский городок Саратовского уезда, где он работал преподавателем химии и одно-
временно заведовал химической лабораторией в сельскохозяйственном техникуме им. проф. 
Тимирязева. Здесь Роман Викторович преподавал неорганическую химию и руководил лабо-
раториями качественного, количественного и сельскохозяйственного анализа. По совмести-
тельству с декабря 1924 по февраль 1926 г. преподавал химию и физику в школе 2-й ступени 
села Октябрьский городок.

Проработал в техникуме 2 года (до октября 1926 г.), и был призван на действительную во-
енную службу. В 1927 г., временно оказавшись без работы, состоял на учете на Саратовской 
бирже труда, затем начал работать в университетской лаборатории органической химии Сара-
товского университета у профессора В. В. Челинцева, занимаясь изучением нафтеновых кис-
лот, а именно разработкой нового метода разделения нафтеновых кислот дробной кристалли-
зацией и осаждением аналидов названных кислот. Эта работа в 1928 г. Р. В. Мерцлиным была 
доложена на V Менделеевском съезде.
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В марте 1928 г. он поступил помощником заведующего химической лаборатории Алапа-
евского металлургического завода, где работал по февраль 1930 г., занимаясь главным об-
разом металлографией мягкого железа, анализами и изучением отдельных моментов техно-
логических процессов. С февраля 1930 по ноябрь 1931 г. работал ассистентом кафедры фи-
зической химии Пермского химико-технологического института. С ноября 1931 по октябрь 
1932 г. Р. В. Мерцлин –  доцент кафедры противогазового дела. По совместительству препо-
давал физическую химию в Пермском химическом техникуме и Пермском педагогическом 
институте.

По общественной работе Роман Викторович Мерцлин в 1924 г. принимал участие в орга-
низации Саратовского губернского отделения общества «ДОБРОХИМ» как технический ра-
ботник и как лектор. Во время пребывания в техникуме неоднократно читал лекции по воен-
ной химии допризывникам Октябрьского военного пункта, по агрохимии в избе-читальне для 
крестьян, участвовал в переподготовке учителей школ крестьянской молодежи Саратовского 
уезда, в то же время был членом ревизионной комиссии техникума и около года председателем 
месткома. В 1925 г. являлся участником Менделеевского съезда. С 1918 по 1930 г. был канди-
датом в члены бюро инженерно-технической секции Алапаевского завода, членом президиума 
совета в горно-металлургическом техникуме. В 1930–1931 гг. –  председатель цехового бюро 
химико-технологического института.

Осенью 1932 г. на основании поданных совместно с Н. А. Трифоновым докладных записок 
наркому обороны Р. В. Мерцлин был командирован для выполнения работ в научно-иссле-
довательский химический институт ВОХИМУ РККА, где в качестве помощника начальника 
лаборатории и одновременно старшего научного сотрудника проработал до января 1935 г. По-
сле увольнения из института при его реорганизации был приглашен на должность инженера 
в физический сектор исследовательской лаборатории завода «Красный Треугольник» (г. Ле-
нинград), где работал до приглашения в Пермский государственный университет.

С августа 1935 г. Роман Викторович являлся заведующим кафедрой неорганической хи-
мии Пермского университета, с 1936 по 1938 г. –  деканом химического факультета, в сентя-

бре 1940 г. –  проректором по научно-учеб-
ной работе университета. С августа 1941 г. 
Р. В. Мерцлин в возрасте 38 лет присту-
пил к исполнению обязанностей ректора, 
с 25 марта 1943 г. по 2 января 1944 г. явяет-
ся проректором университета и с 3 января 
1944 г. утвержден в должности ректора ПГУ. 
После возвращения из армии бывшего рек-
тора университета А. И. Букирева профессор 
Р. В. Мерцлин вернулся к исполнению долж-
ности проректора по научной работе с мая 
1946 г.1

Р. В. Мерцлин систематически прово-
дил научную работу, занимаясь вопросами 
гетерогенных равновесий. Им были откры-
ты многочисленные случаи систем с так на-
зываемой верхней тройной критической 
точкой, ранее представленных в мировой 
литературе по гетерогенным равновесиям 
единственной системой, изученной голланд-
цем Шрейнемакерсом в конце XIX в. Про-
фессор Р. В. Мерцлин разрабатывает новый 
метод сечения для определения состава 

Р. В. Мерцлин и В. П. Живописцев
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равновесных фаз без помощи аналитических приемов, позволяющий во много раз сократить 
время, необходимо для исследования равновесия. В 1939 г. он успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора химических наук в Московском университете и в том же 
году утвержден профессором кафедры общей химии.

Осуществляя руководство кафедрой в Пермском университете, Р. В. Мерцлин системати-
чески привлекал студентов и членов кафедры к научно-исследовательской работе, обращая 
особое внимание на подготовку научных работников из молодежи. К концу 1950 г. им было 
опубликовано 35 научных работ. Он создал новое направление в физико-химическом анализе 
и научную школу. Его работы принесли ему известность в стране и за рубежом. Роман Викто-
рович являлся прекрасным лектором. Его лекции, глубокие по содержанию и увлекательные 
по форме, излагались простым и ясным языком, и их с большим желанием посещали студенты. 
Лекции по специальным дисциплинам собирали широкую аудиторию из студентов и посто-
ронних лиц2.

С 1936 г. Р. В. Мерцлин являлся депутатом районного Совета депутатов трудящихся, чле-
ном президиума районного исполнительного комитета, членом областного комитета профсо-
юза работников высшей школы и научных учреждений.

Во время Великой Отечественной войны Роман Викторович являлся ректором и принимал 
активное участие во всех патриотических мероприятиях, проводимых коллективом универ-
ситета. Под его руководством была организована научно-исследовательская работа в помощь 
оборонным заводам, им были опубликованы 2 научные работы по оборонной тематике.

За плодотворную научно-исследовательскую деятельность и успешную работу по подготов-
ке высококвалифицированных кадров Р. В. Мерцлин награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1947 г. избран 
депутатом Верховного Совета РСФСР. В мае 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР профессору Р. В. Мерцлину за большие заслуги в области развития химической науки 
и подготовки кадров присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Р. В. Мерцлин обсуждает со своей ученицей тематику  научных исследований
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В декабре 1950 г. Р. В. Мерцлин освобожден от должности проректора по научно-учеб-
ной работе ПГУ в связи с его повышением –  назначением ректором Саратовского государ-
ственного университета (СГУ), в котором прошли его студенческие годы. В СГУ под его 
научным руководством продолжались фундаментальные теоретические исследования раз-
личных фазовых состояний в многокомпонентных системах. В 1983 г. к 80-летию со дня 
рождения Р. В. Мерцлина профессор Н. И. Никурашина и доцент К. К. Ильин пишут ста-
тью 3, в которой отмечают: «Развитые профессором Р. В. Мерцлиным теоретические пред-
ставления и введение в экспериментальную практику нового метода исследований стиму-
лировали дальнейшие многоплановые работы в области гетерогенных равновесий. Им было 
создано новое направление в физико-химическом анализе, новая научная школа. Его ученики 
и последователи: ректор Пермского университета, профессор В. П. Живописцев, зав. кафе-
дрой Башкирского университета, профессор Е. Ф. Журавлев, зав. кафедрой Калининского уни-
верситета, профессор И. Л. Крупаткин, директор Пермского Естественнонаучного инсти-
тута, доцент С. Ф. Кудряшов, профессор В. Ф. Устъ-Качкинцев, декан химического факуль-
тета, доцент К. И. Мочалов, зав. кафедрой неорганической химии, доцент Ф. Р. Вержбицкий, 
доцент А. А. Волков и многие другие продолжали и продолжают сейчас развивать научные 
идеи профессора Р. В. Мерцлина.

В Пермском университете раскрылся талант Романа Викторовича как педагога, блестяще-
го лектора, научного руководителя. Он умел находить пути воспитания химического мышления 
у студентов, учил их самостоятельности, предлагая для решения оригинальные задачи, изыски-
вая простые, наглядные и доходчивые методические приемы».

В Саратове он активно занимался не только научной, учебной, но и общественной деятель-
ностью. Являлся депутатом городского Совета, председателем областного комитета защиты 
мира, делегатом XX съезда КПСС, членом Саратовского обкома и Кировского райкома КПСС. 
В 1959 г. в связи с 50-летием со дня основания Саратовский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а его рек-
тор профессор Р. В. Мерцлин –  Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
В 1961 г. Роман Викторович награжден орденом Ленина.

С 1951 г. ректор Саратовского университета, профессор Р. В. Мерцлин, заведует также ка-
федрой физико-химического анализа, а с 1965 г. –  кафедрой неорганической химии. В стенах 
СГУ он закончил работу над спецкурсом лекций «Гетерогенные равновесия в одно-, двух-, 
трех-, четырехкомпонентных системах»4.

Результатом многолетних теоретических и экспериментальных исследований явилось из-
дание в соавторстве с Н. И. Никурашиной двух учебных пособий: «Метод сечения. Приложе-

ние его к изучению многофазного 
состояния многокомпонентных 
систем» (1969) и «Гетерогенные 
равновесия», ч. 1 (1971). Несмо-
тря на тяжелую болезнь в послед-
ний год его жизни, Роман Вик-
торович активно работал, читал 
лекции по неорганической химии 
и спецкурсу, занимался с аспи-
рантами и дипломниками, наме-
чая планы дальнейших исследо-
ваний. Еще 9 февраля 1971 г. он 
читал лекции студентам 1 курса, 
а 11 февраля его не стало.

Работы профессора Р. В. Мер-
цлина и его учеников получили Р. В. Мерцлин в кругу друзей и коллег
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широкое признание советских и зарубежных ученых. Исследования критических явлений 
высшего порядка были отмечены в трудах видных американских ученых (1973–1982), докла-
дах на 10-й Международной конференции по статистической физике (Мехико, 1981), симпо-
зиуме по критическим точкам многокомпонентных систем (Атланта, США, 1981) и др.

Неутомимый исследователь и энтузиаст науки, Р. В. Мерцлин обладал редким сочетанием 
замечательных качеств: незаурядными способностями, широкой эрудицией, редкой памятью, 
неиссякаемой энергией, талантом организатора и педагога, большой работоспособностью 
и увлеченностью5.

С именем ректора Р. В. Мерцлина связаны славные страницы истории Саратовского уни-
верситета. В период с 1950 по 1965 г. число научных работников и студентов возросло в два 
раза, число аспирантов –  в три раза. Развились и окрепли 3 научно-исследовательских инсти-
тута, 7 проблемных лабораторий, создано издательство СГУ, построены здания пятого учебно-
го корпуса, лаборатории высоких давлений и студенческого общежития, закончено строитель-
ство здания научной библиотеки. При непосредственном участии Р. В. Мерцлина был создан 
спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» на острове Чардым на Волге, построены 
лыжная база и спортивные площадки.

17 октября 2003 г. научная и педагогическая общественность отмечала 100 лет со дня 
рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Романа Викторовича Мерцлина. 
В связи с этой датой в Саратовском университете проводились мероприятия по увековечи-
ванию памяти Р. В. Мерцлина. В актовом зале СГУ 1 июля 2003 г. состоялось совместное за-
седание ученых советов университета, химического факультета и Международной научной 
конференции «Физико-химический анализ жидкофазных систем», посвященное 100-летию со 
дня рождения Р. В. Мерцлина. В этот день была открыта мемориальная доска на фасаде перво-
го учебного корпуса СГУ. В десятом корпусе развернута фотовыставка о жизни и деятельности 
Р. В. Мерцлина, представлены его научные труды.

Ректор ПГУ В. В. Маланин на мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения Р. В. 
Мерцлина, Саратовский университет, июль 2003 г.
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В журнале «Известия Саратовского университета. Новая серия» (Т. 3, № 1) опубликована 
статья ректора СГУ, профессора Д. И. Трубецкова и профессора К. К. Ильина «Мерцлин 
Роман Викторович: к 100-летию со дня рождения», в которой отмечается, что делегация уче-
ных Пермского университета (профессора О. С. Кудряшова и С. А. Мазунин, преподаватель 
Н. К. Мочалова, зам. декана химического факультета М. П. Зубарев) во главе с ректором, про-
фессором  В. В. Маланиным привезла на Международную конференцию изданные в Пер-
ми книги «Библиография трудов сотрудников научной школы профессора Р. В. Мерцлина»6 
и «Избранные главы физико-химического анализа» (обзорные статьи учеников и последова-
телей профессора Р. В. Мерцлина).

В Международной конференции, которая проходила с 1 по 3 июля 2003 г., приняли участие 
107 человек (из них –  78 иногородних) из 8 стран. Работа конференции проходила по четырем 
секциям, к участию в конференции было представлено 158 устных и стендовых докладов от до-
кладчиков из 11 стран: России, Казахстана, Украины, Кыргызстана, Беларуси, Польши, Чехии, 
Болгарии, Таджикистана, Канады, Мексики.

Позднее –  в октябре 2003 г. – для студентов химического факультета СГУ был организо-
ван кафедральный день «Жизнь и деятельность заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора 
химических наук, профессора Р. В. Мерцлина». Одна из учебных аудиторий I корпуса с этого 
времени носит имя Р. В. Мерцлина.

В Перми в день рождения Романа Викторовича –  17 октября 2003 г. была опубликова-
на статья «Век профессора Мерцлина»7 в газете «Звезда» и в областной библиотеке имени 
А. М. Горького его учеником –  доцентом Станиславом Федоровичем Кудряшовым была 
организована выставка научных трудов и юбилейная встреча учеников и последователей 
Р. В. Мерцлина. Своими воспоминаниями и достижениями научной школы Романа Викторо-
вича поделились профессор О. С. Кудряшова, декан химического факультета ПГУ, профессор 
А. Б. Шеин, директор ЕНИ профессор В. П. Бегишев, доцент С. Ф. Кудряшов, старший пре-
подаватель С. В. Усть-Качкинцева, заместитель директора библиотеки имени А. М. Горько-

В библиотеке имени А. М. Горького в связи со 100-летием со дня рождения Р. В. Мерцлина, г. Пермь, 
17 октября 2003 г. Слева направо С. Ф. Кудряшов, В. И. Костицын, А. Б. Шеин, В. П. Бегишев
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го О. М. Мальцева и автор данной книги, 
профессор В. И. Костицын.

Эта встреча позволила ощутить весь 
талант Романа Викторовича как педагога 
и блестящего лектора, замечательного рек-
тора Пермского университета (1941–1946) 
и Саратовского университета (1950–1965), 
как основателя научной школы по физико-
химическому анализу в Пермском, Саратов-
ском, Башкирском, Воронежском и Тверском 
университетах и как неутомимого пропаган-
диста науки и активного общественного де-
ятеля: делегата XX съезда КПСС и депутата 
Верховного Совета РСФСР.

Боле подробно деятельность Рома-
на Викторовича Мерцлина в Саратовском 
университете освещена в книге Виктора 
Николаевича  Семенова  «Ректоры  Сара-
товского  университета:  факты  жизни 
и деятельности». Приведем некоторые вы-
держки из этой книги.

Из книги В. Н. Семенова
«Ректоры Саратовского университета: факты жизни и деятельности»8

Время его «правления» –  с 1950 по 1965 г. –  захватило разные исторические этапы истории 
Советского государства, которые полностью отразились на характере университетской жизни 
и деятельности. Основным их содержанием было бурное послевоенное возрождение, усугублен-
ное наступившей в середине 1950-х «хрущевской оттепелью», когда после долгих лет мрачного 
сталинского произвола были декларированы новые принципы политического и хозяйственного 
руководства, породившие радужные надежды (или иллюзии) и энтузиазм у советского народа, 
в том числе у студентов и преподавателей высших учебных заведений страны. И знаменитое 
поколение «шестидесятников» получало высшее образование именно в тот период9.

В 1954 году вышел первый номер газеты «Сталинец», который открывался статьей ректора 
«Наши перспективы и задачи в 1954-м». Да, Роман Викторович, как и все его ближайшие предше-
ственники и преемники, вынужден был затрагивать в своих речах и выступлениях политические 
вопросы, но рядом с его главной декларируемой идеей, отличавшейся глубиной и широтой, му-
дростью и высоким смыслом, никто этих дежурных призывов «выполнить решения» очередного 
съезда не замечал. Слишком увлекала и завораживала основная мысль автора –  об ответствен-
ности, о радости научного и трудового свершения, о формировании личности, о притягатель-
ности научной тайны, об увлекательности поиска и неизбежности ошибок. Все это преподно-
силось как стройная философская концепция и потрясало, пугало и привлекало одновременно, 
а в целом –  мобилизовало. Впечатление усиливали громкий голос Романа Викторовича, его легкая 
картавинка (он слегка не выговаривал звук «л»), четкое построение фраз с обилием научных, но 
доходчивых терминов и высокий эмоциональный настрой. «В великих творениях народа ничто 
не пропадает бесследно. И если вы мечтаете внести в эти творения как можно больший вклад –  
а это безусловно так, –  то не гнушайтесь самого скромного и самого кропотливого труда…»10

В этом состояло его ораторское искусство, лекторское мастерство: все, что он говорил, вос-
принималось аудиторией необычайно внимательно –  буквально «с открытым ртом». Я это ис-
пытал на себе на вводной лекции Р. В. Мерцлина перед первокурсниками в Мичуринской аудито-

Ученики Р. В. Мерцлина: 
профессор О. С. Кудряшова,  (г. Пермь) 
и профессор К. К. Ильин,  (г. Саратов)
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рии 1 сентября 1954 года. Запомнились мне слова Романа Викторовича, говорившего о большой 
ответственности студентов университета, о предстоящей трудной и счастливой студенче-
ской поре и о далеком будущем, в котором предстоит нам всегда помнить о том, что мы выпуск-
ники Саратовского университета11.

Роман Викторович очень серьезно относился к массовым спортивным мероприятиям, охотно 
в них участвовал и в своей речи непременно увязывал физкультуру и спорт с «гармоничным раз-
витием личности», рассматривая их как залог будущих успехов в науке и в труде, ибо «спортив-
ного мастерства невозможно достичь без воспитания характера и воли, столь нужного челове-
ку в его повседневной жизни и труде». В этом проявлялась вся педагогическая мудрость Романа 
Викторовича, понимавшего роль физической культуры и спорта в жизни молодежи и всячески 
поощрявшего развитие их во вверенном ему учебном заведении. Нет нужды доказывать, что уча-
стие ректора в таких мероприятиях придавало последним весомость и солидность, отражав-
шиеся на морально-волевом и эмоциональном настрое участников соревнований, «выкладывав-
шихся» перед дорогими зрителями «на всю катушку»12.

Роман Викторович, как и его предшественник П. В. Голубков (с которым он был дружен), пред-
почитал ходить по улицам пешком, хотя университетский легковой автомобиль всегда был в его 
распоряжении. Его внешний облик был колоритен и импозантен: высокий седобородый мужчина 
с приятным интеллигентным лицом, в шляпе и при тросточке. Было что-то «старорежимное» 
и царственное в его строгом, но доброжелательном взгляде, в его приветливом обязательном 
поклоне в ответ на многочисленные «здрасте», в его полной достоинства неторопливой походке 
и движениях, в добротной одежде. Источал он, без преувеличения, некое величие и благородство, 
внушавшее огромное уважение –  до замешательства и оторопи. И такое впечатление произво-
дил он не только на студентов, но и на зрелых людей, видевших в Романе Викторовиче прежде 
всего мудрость, солидность, основательность, энциклопедический кругозор. Он ко всем обращал-
ся на «Вы», непременно пожимал руку швейцару корпуса, снимал головной убор в помещении, был 
галантен и обходителен с женщинами13.

Преуспевал Роман Викторович и на ниве общественной деятельности. В 1956 году его из-
брали членом обкома КПСС, был он делегатом 
знаменитого XX съезда партии, имел много 
орденов и медалей и звание «Заслуженный де-
ятель науки РСФСР». В составе различных 
советских делегаций Р. В. Мерцлин посетил 
ГДР, Финляндию, Румынию, был руководите-
лем делегации ректоров пяти союзных уни-
верситетов в США. В те времена поездка 
в «капстраны» была исключительным явле-
нием и доверялась только очень «заслужен-
ным» людям, приближенным к «номенкла-
турным верхам»14.

Но при всем при этом оставался Роман 
Викторович земным, а потому грешным че-
ловеком. Впрочем, «грехи» его не выходили 
за рамки невинных и позволительных: любил 
он хорошую компанию, хороший стол –  с изо-
билием яств и пития, и интересную беседу. 
Такое «расслабление» позволял он себе только 
в обществе хорошо знакомых и уважаемых им 
людей, без колебаний отвергая всякие домога-
тельства корыстных прихлебателей и подха-
лимов, которых он очень хорошо чувствовал 

Роман Викторович Мерцлин, Саратов, 1970 г. 
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и в общении с которыми бывал неизменно официален и строг. В дружеской же компании приходил 
в мягкое, хорошее расположение духа15.

Роман Викторович был необычайно интересным собеседником, имел разносторонние зна-
ния и увлечения: смешно, с большим юмором рассказывал забавные эпизоды из своей жизни, 
демонстрируя артистизм и вспоминая, что в молодости он недолгое время был статистом 
в Саратовском городском театре. Он любил и хорошо знал отечественную историю, в основ-
ном по сочинениям В. Соловьева, классическую и современную литературу, поэзию, живопись, 
музыку, сам неплохо музицировал, любил декламировать стихи и делал это с большим чув-
ством. В беседах Роман Викторович обнаруживал знакомство с разными философскими кон-
цепциями –  прошлыми и современными –  и умение мыслить абстрактно. Он обладал феноме-
нальной памятью –  малейшие детали, обстоятельства, точные даты, участники событий –  
все это фиксировалось и бережно хранилось и всем этим громоздким багажом он оперировал 
легко и непринужденно16.

В начале января 1965 года Р. В. Мерцлин подал заявление об освобождении его от ректорских 
обязанностей. Видимо, возраст брал свое и дальнейшее пребывание на столь беспокойном и от-
ветственном посту становилось для Р. В. Мерцлина слишком тяжелой ношей: чтобы сохранить 
здоровье и силы, приходилось отказываться от части нагрузки, связанной с ректорством. 29 ян-
варя 1965 года Роману Викторовичу приказом по министерству была объявлена благодарность, 
и его отставка была принята. Он был оставлен в штате СГУ в качестве заведующего кафедрой, 
профессора и теперь мог сосредоточиться на научной и преподавательской деятельности17.

В последующий период он получил возможность реализовать кое-что из задуманного в своей 
профессиональной сфере. Романа Викторовича постоянно захватывали свежие идеи, проверка 
и разработка которых стала основой его научной деятельности и деятельности его ближайших 
коллег и помощников на кафедре 18.

Роман Викторович Мерцлин был дотошный и осторожный исследователь. Он десятки раз 
проверял результаты экспериментов, прежде чем решиться сделать вывод, и в полной мере пере-
дал эту щепетильность и научную принципиальность своим ученикам. В последний период его 
работы на кафедре (1965–1971) сложилась очень хорошая, творческая и доброжелательная, те-
плая, почти семейная атмосфера, чему способствовали высокий научный потенциал и человече-
ские качества заведующего кафедрой19.

У Романа Викторовича была большая семья: жена, двое сыновей, невестка, внук, внучка, отец 
и мать. По приезде в Саратов все они разместились в университетском общежитии. Впослед-
ствии Роман Викторович получил квартиру в доме на углу улиц Советской и М. Горького. По мере 
взросления членов семьи и там стало тесно, так что в середине 1960-х годов Р. В. Мерцлин полу-
чил квартиру на ул. Шевченко, 5, где он жил вплоть до конца своих дней20.

Роман Викторович был очень популярной личностью в Саратове –  его узнавали на улицах, 
с ним здоровались в кино, театрах, магазинах и даже на базаре –  столько выпускников спешили 
приветствовать его, на что он всегда громко отвечал «Доброго здоровья» или «Желаю здрав-
ствовать», приподнимая при этом шляпу и склоняя голову в легком поклоне. В окружающих он 
вызывал неизменное расположение и симпатию, особенно среди тех, кто его знал близко. Его 
любили студенты –  Роман Викторович, во-первых, интересно и содержательно читал лекции, 
а во-вторых, был очень либерален на зачетах и экзаменах, немного стеснялся ставить оценки 
ниже «четверки» –  в этом проявлялась его какая-то детская застенчивость и деликатность. 
Что касается кафедральных работников, то все они были буквально очарованы личностью сво-
его шефа, ценя в нем душевность и доброжелательность. При всем своем величии и «царствен-
ности» оставался Роман Викторович простым и доступным каждому своему подчиненному. 
И когда одна из младших лаборанток пригласила «самого завкафедрой» к себе на новоселье, он 
с удовольствием принял предложение и на торжестве был душой компании, искренне веселясь 
вместе с молодежью и забавляя присутствующих смешными тостами, шутками, остроумными 
и необидными «подначками»21.
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В 1970 году Роман Викторович заболел. Недуг его –  как потом установили, это был рак 
кожи –  мог быть следствием профессионального общения ученого с некоторыми химическими ре-
активами (фенолом, к примеру). Роман Викторович в ходе болезни испытывал очень сильный зуд 
кожи. Лечение проводилось с применением гормонов, и входе его проявились различные побочные 
действия: потемнели испокон веку седые волосы, увеличился вес, стало беспокоить сердце. Роман 
Викторович, хотя и испытывал определенные страдания, но терпел их и долго был на ногах –  хо-
дил в университет, проводил занятия и руководил кафедрой. В феврале 1971 года, в понедельник 
9-го числа, прочитав лекцию и придя домой, он почувствовал себя плохо. Были приняты все меры, 
но они не принесли облегчения –  в среду 11 февраля 1971 года Роман Викторович скончался от 
сердечной недостаточности. Так оборвалась жизнь выдающегося деятеля науки и образования, 
ставшего легендой для многих поколений студентов и преподавателей Саратовского универси-
тета, бывшего одной из самых ярких фигур в череде его руководителей. Похоронен Р. В. Мерцлин 
на Воскресенском кладбище Саратова. Провожал его в последний путь почти весь город –  десят-
ки тысяч человек22.

1 АПГУ, л. д. Мерцлина Р. В.
2 Там же.
3 Никурашина Н. И., Ильин К. К. Ученый, педагог, общественный деятель. К 80-летию со 
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4 Вержбицкий Ф. Р., Кудряшов С. Ф. Посвящается Р. В. Мерцлину // Пермский университет. 
1984. 24 янв.

5 Там же.
6 Мерцлин Роман Викторович. Библиографический указатель трудов научной школы, 

опубликованных с 1928 по 2002 г. / отв. за выпуск С. Ф. Кудряшов. Пермь: ПГУ, ЕНИ при ПГУ, 
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ратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999.

9 Там же. С. 232–233.
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ЛИПАТОВ
Сергей Михайлович

(11 октября 1899 – 8 января 1961)

Родился 11 октября 1899 г. в дер. Глуховка Сер-
пуховского района Московской области. В 1923 г. 
окончил физико-математический факультет Мо-
сковского государственного университета. Научная 
деятельность началась в 1924 г. в лаборатории 1-й 
ситценабивной фабрики, где он заинтересовался 
проблемами коллоидной химии и применением ее к технологическим процессам текстильной 
промышленности. В 1927 г. занимает должность заведующего научной частью Центральной 
лаборатории Иваново-Вознесенского текстильного треста. В этот период им написаны рабо-
ты по вязкости красителей, выяснению условий их сольватации и коагуляции, которые при-
вели к созданию общей теории синерезиса, ставшей затем общепризнанной и включенной во 
все учебники по коллоидной химии. За эти работы С. М. Липатов был удостоен премии им. 
Д. И. Менделеева от Русского физико-химического общества1.

В 1929 г. он организует первую в СССР Лабораторию по искусственному волокну и руко-
водит ею до 1938 г., затем она была реорганизована в Научно-исследовательский институт ис-
кусственного волокна и переведена в Мытищи. С 1938 г. работает в Коллоидно-электрохими-
ческом институте Академии наук СССР в должности заведующего лабораторией физикохимии 
коллоидов. Подробно исследует агрегационные явления в растворах полимеров и предлагает 
общую теорию старения таких растворов, показывая, что застудневание и синерезис обуслов-
лены стремлением раствора к расслаиванию и переходу к исходному равновесному состоянию.

В 1940 г. переезжает в Минск и в Академии наук БССР организует лабораторию высоко-
молекулярных соединений. В том же году избирается действительным членом Академии наук 
БССР, а затем вице-президентом. В годы Великой Отечественной войны С. М. Липатов был 
направлен в Ташкент для организации работы Академии наук Белорусской ССР, где совмещал 
работу в Белорусской академии с работой в Среднеазиатском университете.

C 25 марта 1943 г. по 3 января 1944 г. являлся и. о. ректора, затем ректором Пермского го-
сударственного университета. Одновременно исполнял обязанности заведующего кафедрой 
физической и коллоидной химии (по совместительству) с 8 июля 1943 г. по 31 декабря 1943 г.

После отъезда из Перми возглавлял кафедру физической и коллоидной химии в Москов-
ском текстильном институте и одновременно руководил лабораторией высокополимеров 
и растительного сырья Института химии Академии наук БССР. Им установлена своеобразная 
для полимеров зависимость теплоты растворения от температуры и показана роль агрегаци-
онных явлений в термодинамических аномальных растворах.

В начале 1959 г. С. М. Липатов реорганизовал в Институте физико-органической химии АН 
БССР лабораторию физикохимии высокополимеров, приблизив ее работу к потребностям на-
родного хозяйства. Под его руководством были разработаны общие методы получения смесей 
полимеров с заданными параметрами.
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За 36-летнюю научную деятельность опубликовал свыше 200 научных работ, в том чис-
ле 8 монографий и учебников, основные из них: «Коллоидо-химические основы крашения» 
(1929), «Учение о коллоидах» (1933), «Высокополимерные соединения. Лиофильные кол-
лоиды» (1934), «Проблемы застудневания лиофильных коллоидов» (1937), «Проблемы 
учения о лиофильных коллоидах» (1941), «Высокополимерные соединения (лиофильные 
коллоиды» (1943), «Физико-химия коллоидов» (1948), «Влияние вакуума на сорбцию кра-
сителей волокном» (1956).

Экспериментальный и теоретический материал, изложенный в его работах, нашел призна-
ние не только в СССР, но и за рубежом. В течение всей своей деятельности вел большую работу 
по подготовке молодых ученых как для вузов, так и для промышленности. Под его руковод-
ством выполнено 20 кандидатских и 4 докторских диссертации.

Таким образом, его основные работы находятся в области коллоидной химии и высокомо-
лекулярных соединений. Он создал общую теорию синерезиса, разработал теорию гелеобразо-
вания, набухания и синерезиса гелей, ускоренный вакуумный метод крашения, схему получе-
ния вискозы, способ получения спирта из крахмало- и целлюлозосодержащего сырья, которые 
внедрены в промышленность.

Скончался С. М. Липатов 8 января 1961 г., похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище; 
рядом с ним похоронена жена Гарриета Владимировна Липатова (1902–1986).

Его сын, Липатов Юрий Сергеевич, родился 10 июля 1927 г. в г. Иванове. В 1949 г. окон-
чил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина по специальности «Технология нефти». 
В дальнейшем специализировался тоже в области физической химии полимеров. Работал за-
местителем директора Института органической и неорганической химии БССР (1959–1964), 
директором Института химии высокомолекулярных соединений Академии наук Украины 
(1965–1985). С 1985 г. являлся заведующим отдела физикохимии полимеров Института химии 
высокомолекулярных соединений Академии наук Украины. Доктор химических наук, профес-
сор (физическая химия), действительный член Национальной академии наук Украины, акаде-
мик Академии творчества, член Нью-Йоркской академии наук.

К сожалению, в предыдущих изданиях по истории Пермского университета имя Сергея 
Михайловича Липатова не упоминалось. Не знал о его работе в должности ректора универ-
ситета в годы Великой Отечественной войны и автор предыдущих изданий книги «Ректоры 
Пермского университета». Этот пробел помог восстановить доцент ПГНИУ А. В. Пустовалов, 
приводим результаты его исслеований по истории университета.
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Исследования доцента  
А. В. Пустовалова2 к 100-летию 
Пермского университета

При подготовке материалов к празд-
нованию 100-летия Пермского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета заведующий ар-
хивом Ираида Викторовна Фефелова 
наткнулась на имя С. М. Липатова в за-
писях университетского архива за 1942–
1943 гг., но поначалу не придала этому 
факту значения. Узнав об этом, доцент 
кафедры журналистики А. В. Пустовалов 
обратился к трудам по истории универ-
ситета.

В книге 1966 г. «Пермский государ-
ственный университет имени А. М. Горь-
кого» под редакцией Ф. С. Горового, авторы 
которой были наиболее близки к описывае-
мому времени, не упоминалось о Липатове; 
его имя отсутствовало в списке ректоров 
ПГУ, приводимом на ее последней страни-
це; ничем не помогли и другие источники 
по истории альма-матер. Поиск в Ин-
тернете позволил обнаружить немало 
интересных публикаций об ученом, но все 
они умалчивали о Перми и ПГУ. Оказалось, 
Сергей Михайлович Липатов –  академик, 
вице-президент Белорусской академии 
наук, прославившийся крупными откры-
тиями в области промышленной химии –  
был у нас ректором почти год!

Фрагмент за фрагментом –  картина 
стала проясняться. Конечно, дистанция 
в 73 года, отделяющая нас от событий 
1943 г., делает невозможным получить 
ответы на часть вопросов. Военное время 
было трудным, не все можно было понять, 
не обо всем можно было говорить.

Но приказы Народного комиссариата 
Просвещения и Всесоюзного комитета по 
делам Высшей школы –  это исторические 
документы, на которые можно опереться. 

Ректор А. И. Букирев, который почти с начала войны (с 21 августа 1941 г.) ушел на фронт, объ-
являлся приказом «выбывшим на лагерный сбор» (тогда мало кто предполагал, что война будет 
продолжительной); и. о. ректора был назначен химик Роман Викторович Мерцлин (официально 
находившийся в должности проректора).

К 1943 стало понятно, что война затянется и Букирев вернется не скоро; неизвестно точ-
но, каким образом, но к началу 1943 г. было сочтено, что С. М. Липатов (академик находящейся 
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тогда в эвакуации АН БССР) –  более весомая и подходящая на должность ректора фигура, чем 
Мерцлин (которому было приказано вернуться к обязанностям проректора).

С 25 марта 1943 г. С. М. Липатов назначается исполняющим обязанности ректора, 
а с 31 июля 1943 г. –  ректором Пермского (тогда –  Молотовского) университета.

Одновременно с 8 июля 1943 г. он назначен заведующим кафедрой физической и коллоидной 
химии университета (по совместительству). Далее приказы констатируют, что Липатов был 
освобожден от должности заведующего кафедрой 31 декабря 1943 г., а от должности ректора 
Пермского университета –  3 января 1944 г. в связи с возвращением к работе в Академии наук 
БССР. С этого же дня ректором (а не и. о.) официально назначался Р. В. Мерцлин.

Дальнейшее изучение университетских документов показало, что к обязанностям ректора 
С. М. Липатов приступил далеко не сразу; что Р. В. Мерцлин, лучше знавший местную ситуа-
цию, активно помогал ему (часть приказов по университету того времени была написана имен-
но рукой Мерцлина, а подписана Липатовым). Очевидно, что пребывание С. М. Липатова было 
в Пермском университете весьма кратковременным и ничего значительного он здесь не успел сде-
лать, поэтому и не оставил следа в официальных хрониках и в воспоминаниях свидетелей того 
времени. Однако сам факт причастности академика Липатова к истории ПГУ нельзя оставить 
без внимания.

1 Липатов, Сергей Михайлович. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Липатов,_Сергей_
Михайлович

2 Пустовалов А. В. Загадочный ректор Липатов. В истории Пермского университета од-
ним ректором больше //Пермский университет. 2014. № 15 (1844). 5 ноября.
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ТИУНОВ
Василий Филиппович

(20 декабря 1900 – 4 января 1998)

Родился 20 декабря 1900 г. в дер. Салтыково 
Верещагинского района Пермской области в се-
мье крестьянина-середняка. Мать умерла в 1919 г., 
отец –  в 1920 г. В 1913 г. он окончил Зюкайскую на-
чальную (4-классную) школу, в 1916 г. –  Сивинскую 
второклассную учительскую школу.

В детские и юношеские годы работал в хозяйстве родителей. Самостоятельно стал жить 
и работать с сентября 1916 г. Общий трудовой стаж В. Ф. Тиунова составляет 72 года. Из 
них 3 года работал учителем сельской начальной школы, 15 лет был на партийной работе, 
15 лет –  на советской работе, 10 лет –  ректором Пермского университета и 29 лет –  профессо-
ром кафедры планирования и статистики университета.

В члены КПСС вступил в октябре 1918 г., в 1918–1919 гг. по заданию Усть-Бубинской 
парторганизации занимался созданием комитетов деревенской бедноты и укреплением ор-
ганов советской власти. В 1918–1919 гг. являлся членом и заместителем председателя Усть-
Бубинского волревкома. Затем эвакуировался в Вятскую губернию, где в мае 1919 г. вступил 
в Красную армию и находился по март 1923 г., работая преимущественно политработником. 
В 1923–1927 гг. учился в Пермском университете, одновременно был инструктором Перм-
ского окружкома ВКП(б) и затем ответственным секретарем партколлектива Пермского 
университета. После окончания университета В. Ф. Тиунов работал в период с 1927 по 1937 г. 
заместителем, заведующим отделом Пермского горкома и окружкома ВКП(б), Уральского, 
Обско-Иртышского и Омского обкомов партии. С 1937 по 1951 г. являлся председателем об-
ластной плановой комиссии Омского и Пермского облисполкома, затем заместителем, пер-
вым заместителем председателя Пермского облисполкома.

В 1944 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени за обеспечение поставок Крас-
ной армии продукции промышленности в 1942–1943 гг. (Указ от 24 января 1944 г.). В 1945 г. 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(Указ от 5.07.1945 г.).

С ноября 1951 г. В. Ф. Тиунов приступил к работе в Пермском университете в качестве рек-
тора в возрасте 51 года и работал в этой должности 10 лет –  до ноября 1961 г., затем 29 лет –  
профессором кафедры планирования народного хозяйства и статистики1. В период работы 
ректором проводил большую работу по развитию университета, укомплектованию его высо-
коквалифицированными кадрами, укреплению материальной базы, повышению уровня учеб-
но-воспитательной и научной работы. В те годы основан экономический факультет, введены 
новые специальности: радиофизика, романо-германские языки, геофизика, метеорология, 
создан вычислительный центр, радиохимическая лаборатория, построены три студенческих 
общежития, жилые дома, в том числе дом для ученых города и ПГУ, столовая, пионерский 
лагерь, лаборатория в «Предуралье». Основные фонды университета возросли в 4,2 раза.



  |  167

| 1916–2016

В 1961 г. за большие заслуги в подготовке специалистов и развитии науки он награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (Указ от 9 марта 1961 г.) и ор-
деном Трудового Красного Знамени (Указ от 15 сентября 1961 г.)2, в октябре 1967 г. –  вторым 
орденом Трудового Красного Знамени в связи с 50-летием Октябрьской социалистической 
революции.

Ученым советом Института экономики АН СССР 19 декабря 1944 г. ему присуждена уче-
ная степень кандидата экономических наук; 20 июня 1959 г. –  ученая степень доктора эконо-
мических наук. В ученом звании профессора утвержден в декабре 1959 г.

В. Ф. Тиунов в сфере научной деятельности занимался разработкой проблемы специали-
зации и комплексного развития хозяйства Пермского экономического района на примере 
Западного Урала. Он впервые определил экономическую сущность и роль областного эко-
номического района в системе хозяйства страны, отметил специфику развития и отличи-
тельные черты его от крупного Уральского экономико-географического района. На приме-
ре Пермской области им сформулированы научные основы специализации и комплексного 
развития хозяйства, выдвинуты принципы деления отраслей народного хозяйства экономи-
ческого района на общесоюзные, внутриуральские и областные в целях территориальной 
организации производства и установления рациональных связей между районами страны.

Василий Филиппович первым из исследователей обосновал необходимость научного 
и практического решения Урало-Печорской проблемы. Результаты его научного анализа 
топливного баланса, энерговооруженности предприятий области, состояния и перспектив 
электрификации деревни, комплексного развития лесной и бумажной промышленности ши-
роко использовались при подготовке решений по этим вопросам в Госплане СССР и РСФСР, 
в правительстве 3.

С конкретными предложениями по вопросам развития экономики В. Ф. Тиунов регу-
лярно выступал в центральной и местной печати. Им опубликовано около 150 работ общим 
объемом более 260 печатных листов, в том числе 19 книг и брошюр. Широкую известность 

В. Ф. Тиунов с женой Марией Зосимовной, 1927 г.
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получила его 3-томная монография «Про-
мышленное развитие Западного Урала».

В. Ф. Тиунов проявил себя как активный 
общественный деятель. Он многократно 
избирался депутатом Пермского областно-
го Совета, в руководящие партийные ор-
ганы (членом райкома, горкома и обкома 
КПСС). В 1958–1962 гг. В. Ф. Тиунов был 
депутатом Верховного Совета СССР. Он ча-
сто выступал на экономические темы перед 
населением. Высокая ответственность за 
порученное дело, научная и общественная 
активность снискали глубокое уважение 
и авторитет В. Ф. Тиунову в коллективе уни-
верситета и за его пределами4.

За заслуги в развитии экономической 
науки и многолетнюю плодотворную пе-
дагогическую деятельность В. Ф. Тиунову 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР» (Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 2 сентября 
1971 г.). Позднее он был награжден орде-
ном Октябрьской революции за многолет-

нюю плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность и в связи с вось-
мидесятилетием со дня рождения (Указ от 19 декабря 1980 г.)5.

Имеет также знаки: «Ударник 10-й пятилетки», «Победитель социалистического сорев-
нования», «За отличные успехи в работе», «50 лет пребывания в партии».

Более подробно о жизни и деятельности В. Ф. Тиунова можно прочитать в книге «Ровес-
ник XX века. К 100-летию со дня рождения профессора В. Ф. Тиунова», составитель –  про-
фессор Р. А. Коренченко6. Приведем из нее несколько воспоминаний.

Воспоминания
Рема Александровича Коренченко7,
доктора экономических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ, 
заслуженного профессора ПГУ

В. Ф. Тиунов прошел путь от простого уральско-
го крестьянского паренька из середняков до высокого 
профессионала, практика и теоретика хозяйствен-
ного строительства, первого заместителя Пермско-
го облисполкома, затем ректора одного из ведущих 
университетов страны, депутата Верховного Сове-
та СССР.

Сегодня все признают, что за годы своего ректор-
ства с 1951 по 1961 г. выпускник Пермского универ-
ситета 1927 г. В. Ф. Тиунов оставил неизгладимый 
след в жизни университета, подвергнув его крупной 
реконструкции в организационном, учебном и науч-
ном направлениях. Например, при нем технический 

В. Ф. Тиунов 

Р. А. Коренченко
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факультет «созрел» и вырос в самостоятельный вуз, были открыты многие новые факульте-
ты, кафедры, вычислительный центр, специальные лаборатории, оформились научные направ-
ления, впервые начинается новое строительство учебных и жилых корпусов.

В 2000 г. исполнилось бы 100 лет со дня рождения В. Ф. Тиунова, этого уникального челове-
ка, прожившего 97 лет. Он вынес на своих плечах тяготы гражданской войны, тяжелых лет 
голода и разрухи, участвовал в осуществлении сложных хозяйственных практических задач 
индустриализации края. Его деятельность оставила глубокий след в становлении Западного 
Урала как развитого промышленного и высококультурного района страны. Он был честным, 
преданным делу, бескорыстным человеком, хорошим организатором, примером для молоде-
жи и коллег. Сила воли и необыкновенная работоспособность дали ему возможность много 
сделать для развития в крае научных экономических исследований. Фактически он создал не 
только экономический факультет, но и дал жизнь Пермской экономической школе.

Воспоминания Майи Васильевны Тиуновой8,
дочери В. Ф. Тиунова

Мой отец В. Ф. Тиунов, происходил из крестьянской семьи. По рассказам отца, дед Филипп 
Егорович был крепостным, «сдан» в солдаты на 20 лет. В 1853 г. за участие в Крымской во-
йне был награжден медалью и через семь лет отпущен, пешком пришел домой из Севастополя 
в деревню Салтыково (теперь Верещагинский район), где начал свою крестьянскую жизнь фак-
тически с нуля. Как вспоминал отец, порядки в доме были строгие, до 16 лет отец не знал вкуса 
водки. Отец начал работать в хозяйстве с 6 лет, делал посильную работу. От отца я неодно-
кратно слышала, что «крестьянский труд жалости не знает». У моей бабушки (она умерла 
задолго до моего рождения) было 14 детей, но выжили только двое: старший сын и младший –  
мой отец. Мой дед (не без способностей) в армии выучился грамоте и когда вернулся (в деревне 
большинство жителей были неграмотными) мечтал, что сын будет грамотным, поэтому от-
дал отца в церковно-приходскую школу. Учился отец хорошо, но пределом его мечтаний в то 

В. Ф. Тиунов, октябрь 1976 г.
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время было стать сельским учителем. Хозяйство деда было небольшим и должно было перейти 
к старшему сыну –  брату отца.

Революцию 1917 г. отец принял сразу, она открывала перед крестьянским парнем возмож-
ность дальше учиться. Сейчас трудно это понять, как и представить нищую неграмотную 
уральскую деревню, но все это было. Мой дед и бабушка работали очень много в поле, в лесу 
заготавливали ягоды, грибы на зиму, ловили рыбу (дом стоял на берегу реки), солили ее, вялили, 
хотя не голодали, но о том, чтобы учить детей не могло быть и речи. Не было на это денег. 
В 1918 г. отец вступил в компартию, добровольцем ушел в Красную Армию, участвовал в граж-
данской войне (воевал против Колчака). Работал сельским учителем и непрерывно занимался 
самообразованием.

В 1923 г. после демобилизации из Красной Армии, поступил в Пермский госуниверситет. 
Исполнилось то, о чем мечтал.

Про гражданскую войну отец говорил: «Колчаковцы в занимаемых деревнях не только рас-
стреливали коммунистов, но и зверски (часто до смерти) забивали сочувствующих коммуни-
стам и членов их семей: жен, родителей. Ненависть была взаимной».

В университете отец не только хорошо учился, но вел активную общественную работу. По 
воспоминаниям моей матери, атмосфера в университете была непростой. Часть профессоров 
доброжелательно принимала детей рабочих и крестьян, ринувшихся учиться, но некоторые 
из них были настроены весьма враждебно по отношению к «голытьбе». Моя мать (она была 
уже замужем за отцом) пришла на первое занятие в ситцевой кофточке и сатиновой юбке. 
Прошло много лет, а мать помнила насмешливые слова преподавателя: «Боюсь, Ваше при-
сутствие здесь будет бесполезно, вряд ли Вы чему-нибудь сможете научиться», хотя мать 
закончила гимназию и выдержала экзамены в университет. И отцу, и матери приходилось до-
казывать трудом свое право учиться. Они познакомились в школе-коммуне (для беспризорни-
ков), где мать работала учителем-воспитателем, а отец, будучи студентом, подрабатывал 
летом. После года знакомства поженились. До конца жизни они всегда и во всем поддерживали 
друг друга. Я не помню ни одного случая грубого отношения отца к матери. Отец был очень 
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замкнутым человеком, работа была всегда для него на первом месте. Нашим воспитанием за-
нималась в основном мать. Тем не менее, отец всегда мог четко сформулировать, что нам, де-
тям, можно, а что нельзя. Когда я была студенткой университета, утром на занятия уходила 
вместе с отцом. Но за ним приезжала машина, я ехала на трамвае. Я даже не пыталась про-
сить его подвезти меня, знала, что он считает неприличным пользоваться детям служебной 
машиной. О том, что существуют какие-то привилегии, я узнала много позже, когда с ними 
стали усиленно бороться, хотя до работы в университете отец долго работал первым заме-
стителем председателя облисполкома. У нас никогда не было ничего, что нельзя было купить 
свободно в магазине, а мебельные гарнитуры я рассматривала в квартирах некоторых своих 
приятельниц, родители которых не имели никакого отношения к привилегиям. Отец вспоми-
нал, что первый раз в жизни в театр, на оперу он попал, когда был студентом университета. 
Может быть этим и объясняется, что из всех видов искусства он больше любил оперу. Иногда 
мне удавалось поехать с отцом в Москву, и тогда мы ходили в Большой театр, обязательно на 
оперу. Отец очень любил бас солиста Большого театра Михайлова.

Отец был закрытым человеком, не любил шумные застолья. Все праздники предпочитал 
проводить в семье. К алкоголю относился равнодушно. В это трудно поверить, но я ни разу не 
видела отца даже выпившим. В доме у нас бывали те, кого отец любил и уважал. Дружба и со-
вместная работа (над книгами) связывала отца с журналистом Борисом Никандровичем На-
заровским. Отец хорошо знал его мать, которая до глубокой старости работала медсестрой. 
Борис Никандрович мне запомнился очень веселым и раскованным человеком. Отец очень пере-
живал его безвременную смерть. Несмотря на свою замкнутость, отец был доброжелатель-
ным человеком и помогал многим по мере возможности, о чем я узнавала от совершенно не-
знакомых людей.

Отец прожил долгую жизнь, в которой было все: интересная, любимая работа, репрессии, 
семейное счастье. Мне жаль, что мы (дети), занятые своими проблемами, мало у него учились, 
недостаточно интересовались событиями, которые прошли через его жизнь, но это понима-
ешь только тогда, когда родителей уже нет рядом.

Мария Зосимовна и Василий Филиппович Тиуновы со старшим сыном Кимом
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Воспоминания профессора Кима Васильевича Тиунова9 (1928 – 2003),
старшего сына В. Ф. Тиунова

Написать о своем отце –  мой долг, но сделать это для меня трудно, так как значительную 
часть своей жизни с 1950 по 1972 г., я находился далеко от Перми: сначала в загранкоманди-
ровке в Германии и Болгарии, а затем в Туркмении, где я проработал около 17 лет. Так что мои 
воспоминания могут быть подразделены на периоды до 1950 г. и после 1971 г. О своих дальних 
предках сохранилась лишь семейная легенда, что дед по отцу, бывший крепостной, был мобили-
зован в армию и как «николаевский солдат» был отправлен на Крымскую войну. Он участвовал 
в Севастопольской обороне, за что был награжден медалью. Бабушку по материнской линии 
помню плохо. Я родился в 1928 г. Первые годы своей жизни в Перми, Тюмени помню плохо. Со-
знательно отразился в моей памяти только 1934 г., Омск, где я пошел в школу. В этих горо-
дах отец работал в советских и партийных организациях. Хорошо помню, что отец работал 
всегда очень много, часто бывал в командировках, например на Севере Западной Сибири, где 
сейчас добывают нефть и газ. Моим воспитанием занималась мать, которая работала в ме-
дицинском институте ассистентом на кафедре аналитической химии. Ярко запомнился один 
из дней 1937 г. В это время в омской областной газете появилась разгромная статья, где все 
руководство области объявили «врагами народа». Отец был арестован. Запомнился момент 
ареста, когда, уходя, он сказал мне и матери, что ни в чем не виноват. Пробыл он в заключении 
2 года, после чего был выпущен и полностью реабилитирован. Во время его ареста нашу семью 
сразу «уплотнили» с жильем. Нам оставили одну небольшую комнату, в которой всей семье 
жилось довольно тесно. Могу отметить, что отношение ко мне, в частности, у моих соуче-
ников и их родителей было довольно дружеским, что, пожалуй, нельзя сказать о некоторых 
«бдительных» учителях. Интересна такая деталь. В Омске стало плохо с хлебом, за ним были 
ночные очереди. Стоял в них и я. В очередях шли разговоры: «Были “враги народа” –  был хлеб, не 
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стало врагов народа –  не стало и хлеба». После возвращения из заключения отец практически 
ничего о тюрьме не рассказывал. Помню только его наставления: «Если не виноват –  сам ни 
в чем не признавайся, и без тебя докажут». Кстати, он говорил, что ни на себя, ни на сво-
их сослуживцев показаний не подписал. Может быть, поэтому его раньше, чем многих других, 
выпустили из заключения. Тюрьма ни его, ни его товарищей не сломила, они верили, что их 
арест –  это трагическая ошибка и во всем разберутся. В тюрьме они занимались самообра-
зованием и даже изучали английский язык, так как среди них были и преподаватели. Помню 
такую деталь: в тюрьме учебные упражнения они писали мылом на печке. Отец приводил при-
меры некомпетентности следователей и говорил о сравнительно добром отношении простых 
конвоиров, которые знали всех арестованных.

О нашем семейном быте. Как до ареста, так и после никаких привилегий, спецпайков и дру-
гих излишеств в нашей семье не было. Отец был довольно «закрытый» человек –  никаких за-
стольев у нас дома не было, да и времена были другие, наверное, было не принято. После реа-
билитации в 1940 г. отец вернулся в Пермь. Его взяли на работу в Облисполком. О его работе 
мне мало что известно. Стоит, пожалуй, вспомнить один эпизод, имеющий косвенное зна-
чение. В Пермь приехал один следователь, который «вел дело» отца. Этот сотрудник НКВД 
обратился с заявлением на имя секретаря Обкома, что в Перми работает «враг народа» Ти-
унов В. Ф. К чести Гусарова, до которого дошло это «дело», он заявил, что без наличия каких-
либо фактов «принимать меры» нет оснований. Далее началась война. За годы войны отец 
много работал. Бытовые условия, особенно жилищные, были трудные, мы «самоуплотнились». 
В 1942 и 1943 гг. по настоянию отца я наряду с учебой работал учеником слесаря и токаря. 
В 1944 г., окончив курсы по подготовке в вуз при Пермском (Молотовском) университете, я по-
ступил после десятого класса на геологический факультет. Факультет выбрал фактически 
отец, который считал, что на этом факультете, где собрались значительные научные силы, 
меня чему-нибудь научат. Сам я склонялся к историческому факультету. Но теперь думаю, 
что отец был прав, так как не могу представить, что я мог бы иметь такой «гибкий позво-
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ночник», как мои коллеги –  историки. После окончания курса поступил в аспирантуру, но ушел 
оттуда, так как посчитал, что для моей профессии полезно сначала поработать на произ-
водстве. Отец не препятствовал. В годы войны отец, как всегда, много работал, видел я его 
мало. Вообще в нашей семье никаких излишеств, «особого снабжения» и т. п. не было, как это 
сейчас принято считать у современных «критиков» советского строя. Вскоре я был направлен 
в загранкомандировку и только в конце 1971 г. вернулся в Пермь, где по конкурсу получил долж-
ность доцента геологического факультета. В Туркмении я защитил кандидатскую диссерта-
цию и получил ученую степень кандидата наук. Вернулся я потому, что у меня начались «труд-
ности» с климатом, да и вообще некоторые симптомы мне явно не нравились, хотя, конечно, 
я и представить не мог, что Советский Союз будет так быстро развален. Но в принципе ничего 
плохого о «солнечной» республике я сказать не могу, хотя и жилось мне там трудновато. Когда 
я вернулся, отец работал на кафедре экономического факультета. Ранее он в течение 10 лет 
был ректором университета. В писаниях и в устных разговорах некоторых деятелей подчер-
кивалось то, что его будто бы сняли за несчастный случай со студентами университета, но он 
мне говорил иное, что сам написал заявление об уходе с этой должности и подавал его раньше 
этого случая. Он читал несколько курсов, у него были аспиранты и очень много дипломников. 
Насколько я знаю, и экономический факультет университета был создан по его инициативе 
и при его активном участии. Как я слышал от своих коллег, в некоторых случаях отец активно 
вмешивался в жизнь факультетов, он сумел уберечь от закрытия и геофизическую специаль-
ность. Впоследствии, как это известно, при прямом бездействии некоторых ведущих деятелей 
факультета чисто геологическая специальность была закрыта на долгое время.

Не будучи ректором, отец по-прежнему много работал, активно участвовал в работе 
Ученого совета ПГУ, советов по защите диссертаций, довольно часто писал крупные статьи 
в пермскую «Звезду», членом редколлегии которой он был. За эти годы он написал несколько 
значительных фундаментальных монографий по экономике народного хозяйства Пермской об-
ласти. Мне трудно судить как неспециалисту о его деятельности как профессора и ученого, он 
не очень часто делился подробностями своей работы дома. Но я помню, например, что он го-
ворил о необходимости строительства автозавода в Перми, о постройке транзитного желез-
нодорожного выхода на севере области. Говорил также о неудачном выборе местоположения 
крупного нефтехимического комплекса в черте города. Насколько я знаю, он и писал об этом. 
Последние годы жизни он многое не одобрял из того, что стали осуществлять в нашей стране, 
например, поспешность и необдуманность некоторых перестроек. До конца своих дней свои 
оценки общественным процессам он делал с позиции выгод для народа, он был членом коммуни-
стической партии с 1918 г. и умер коммунистом.

Воспоминания Василия Васильевича Тиунова,
младшего сына В. Ф. Тиунова,
декана Пермского государственного технического университета,
профессора кафедры электротехники и электромеханики (2006)

Я появился в семье Тиуновых последним –  родился в Перми в апреле 1945 г. Отцу было  
45 лет, маме на два года меньше. Детская память смутно сохранила мои самые первые воспо-
минания об отце: он большой и сильный подбрасывает меня высоко вверх и эти «полеты» до-
ставляют нам обоим большое удовольствие. Еще из раннего детства помню, как отец с мамой 
купали меня с игрушками в очень большой и глубокой, по моим размерам, ванне, поливая сверху 
не из душа, а из ковшика, т. к. горячая вода шла с большими перебоями. Воду для меня грели 
на дровяной печи, которая стояла на кухне нашей квартиры и активно использовалась для 
приготовления пищи. Часто дома для освещения зажигались свечи. Дровяная печь и свечи ис-
пользовались, т. к. газа не было, а электричество подавалось с большими перебоями и скачками 
напряжения. Спирали электроплиток часто перегорали и нуждались в ремонте. Позже, в весь-
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ма раннем возрасте, я научился сам ремонтировать их, а также другие несложные электро-
приборы, что, может быть, сыграло роль в моем выборе специальности инженера-электрика.

Отца в детстве видел мало, т.  к. он работал в буквальном смысле «день и ночь», зани-
мая пост первого заместителя председателя Пермского облисполкома. По распределению обя-
занностей в облисполкоме занимался вопросами работы промышленности. Уходил на работу 
обычно к 9 часам утра, чтобы дать «ход рабочему дню», днем приходил на обед и отдыхал 
часа два-три (иначе не выдержать), затем снова уходил и работал до 11–12 часов ночи, часто 
оставаясь на работе до 4–5 утра. Центральное руководство в Москве, как известно, работало 
по сталинскому ночному режиму, и в любой момент руководящие работники на местах могли 
им понадобиться, да и многие местные заводы работали круглосуточно.

Хорошо помню, что в часы дневного отдыха отца у нас был полный «мораторий» на любой 
шум в квартире, и мы, дети, тоже это понимали на каком-то подсознательном уровне. Отец 
всегда засыпал мгновенно и спал очень глубоко, по армейской привычке закрываясь одеялом 
«с головой». Очень часто он работал вообще без выходных, т. к. суббота была рабочим днем, 
а к воскресенью обычно накапливалось что-то срочное.

Летом, когда мы с тетей (мамина сестра) жили на служебной «облисполкомовской» даче 
отца в Верхних Мулах (более чем «спартанской» по нынешним понятиям), удавалось видеть 
отца и маму (она обычно жила в городе с отцом) по воскресениям чаще. Как правило, мы с ним 
ходили на рыбалку, катались на лодке по пруду, вечером все вместе пили чай и слушали радио 
(телевидения еще не было). Отец, несмотря на занятость, всегда привозил подарки. В доме 
было большое количество игрушек, сборных конструкторов, детских книг. «Взрослые» книги из 
обширнейшей библиотеки отца также были в нашем распоряжении. В зимний период и летом, 
когда отец уезжал в командировку, со мной очень много занималась мама, которая после моего 
рождения работала на преподавательской и общественной работе в Пермском университете 
неполный рабочий день. Затем, когда отец стал ректором университета, она оставила препо-
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давательскую работу в университете совсем, чтобы не 
создавать «семейственность».

В 1951 г. отец, как хороший организатор и специ-
алист с ученой степенью, был назначен на должность 
ректора Пермского университета. В этот период он 
стал после работы больше бывать дома, однако это 
время снова было посвящено им делу: писались статьи, 
книги, готовилась докторская диссертация, которую 
он позже защитил в совете Института экономики АН 
СССР в Москве, став первым в Перми доктором эконо-
мических наук и войдя в число первых в СССР 100 док-
торов наук-экономистов (диплом № 96).

Ректором университета отец работал десять лет 
(с ноября 1951 по ноябрь 1961 г.). Освобожден от обя-
занностей ректора по личной просьбе в связи с состоя-
нием здоровья, т. к. в этот период времени стал отно-

сительно часто болеть и к тому же наступил пенсионный возраст –  более 60 лет.
В ходе написания этих воспоминаний мне на глаза попали некоторые цифры, говорящие, 

как мощно стал работать университет в годы ректорства отца. За десять лет (с 1951 по 
1961 г.) количество факультетов в университете увеличилось с пяти до десяти. Были созданы 
новые кафедры и открыт ряд новых специальностей, в том числе специальности: радиофизи-
ки и электроники, вычислительной математики, механики, геофизики, экономики народного 
хозяйства, бухгалтерского учета, финансов и кредита, механизации учета и вычислительных 
работ, романо-германских языков и литературы. Созданы вычислительный центр и радио-
химическая лаборатория. Возник ряд других новых лабораторий. Университетом были по-
строены три студенческих общежития, пять жилых домов для научных работников, рабочих 
и служащих (в том числе большой дом для ученых на Комсомольском проспекте, в котором, 
кстати, отец отказался в пользу другого сотрудника от предназначенной для него большой 
«ректорской» квартиры), столовая и другие объекты. За этот период времени намного вы-
рос контингент студентов и количество научных работников. Значительно увеличилось число 
преподавателей и научных работников с учеными степенями и званиями.

С позиции сегодняшнего жизненного опыта я восхищаюсь личностью отца как руководите-
ля и профессионала, но хотел бы немного больше рассказать о нем как сын. С раннего детства 
я что-то мастерил, выпиливал, делал мелкий ремонт по дому. Отец всегда давал какие-то 
советы, немного помогал, но работать, по-настоящему вместе нам, конечно, не приходилось 
из-за его занятости.

Личной дачи у нас не было, гаража и автомашины тоже. Однако отец поощрял мои увле-
чения техникой. Буквально, начиная с возраста 9–10 лет, мы вместе ходили покупать ин-
струменты и материалы в магазинах на рынке. Рынок (трудно сейчас поверить!) находился 
на месте нынешнего главного корпуса технического университета (Октябрьская площадь), 
куда я позже поступил учиться и работаю по настоящее время почти 40 лет. Отец хоро-
шо разбирался в инструментах «по дереву», с которыми много имел дело в далеком деревен-
ском детстве и юности. Мои же знания инструментов «по металлу», а также редких тогда 
электроинструментов скоро превзошли его знания, и покупку инструментов и каких-то ком-
плектующих предметов по дому он полностью доверил мне годам к одиннадцати. Как опыт-
ный организатор, отец умел распределять домашние обязанности: все, что касалось мелкого 
ремонта по дому и обслуживания бытовой техники и электроники, было поручено мне. Делал 
я это с интересом и охотой, приобретая полезные навыки.

К сожалению, я не знал своих дедушек, которых к моему рождению уже не было в живых. 
Как рассказывал отец, мой дед (его отец) в молодые годы был крепостным крестьянином, уча-

Сын В. Ф. Тиунова – В. В. Тиунов – 
студент, 1966 г.
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ствовал в обороне Севастополя в 1855 г. и был награжден медалью. Он умер в 1920 г.
Буквально с 10–12 лет я стал осознавать величину фигуры отца как крупного руководи-

теля и ученого, его гигантскую работоспособность, авторитет, настойчивость в достиже-
нии поставленных целей. Отец много писал дома в своем кабинете, служившем ему с мамой 
и спальней. Там, наряду с кроватями, все было заложено различной литературой, вырезками 
из газет, рукописями и т.  п. (как известно, компьютеров и Интернета тогда не было). При 
этом он использовал очень производительный способ работы, которым владели немногие –  на-
диктовывал свои рукописи стенографистке, которая потом все распечатывала для правки, 
а затем –  «набело». Как правило, быть «курьером» в переноске этих и других материалов по-
ручалось мне, и буквально с 10–12 лет я этим занимался весьма регулярно, доставляя подго-
товленные материалы в различные адреса, включая редакции, рецензентов и др. Так, в области 
экономической публицистики отец много сотрудничал с известным журналистом и газетным 
редактором Б. Н. Назаровским. Работа шла обычно очень интенсивно, буквально «с колес». 
Иногда, доставив Б. Н. Назаровскому материалы, я ожидал их назад после правки. В это время 
я имел возможность посмотреть интересные для меня книжные и журнальные новинки, толь-
ко что вышедшие из печати, слушал остроумные и доступные для меня комментарии Бориса 
Никандровича, которые он «отпускал», часто в превосходной степени, оценивая написанное 
отцом.

Отцу много звонили домой по делам разные люди: очень сложное «хозяйство» было на его 
плечах, большая общественная работа. Если отца не было дома, то мне поручалось аккуратно 
записывать, кто звонил и по какому вопросу. Это, как я оценил позже, приучило меня к акку-
ратности и точности формулировок.

Отец мало уделял внимания мебели, отделке квартиры, каким-то излишествам и предме-
там роскоши. Для него главным было, где работать, здоровая и вкусная, без особых деликате-
сов, пища, тепло в доме. Очень редко, только по праздникам, он немного выпивал хорошего вина 
или коньяка. Любил книги, причем в личном пользовании, чтобы можно было что-то подчер-
кнуть, выделить, постоянно иметь под рукой для справки. Книг было так много, что они в бук-
вальном смысле «вытесняли» нас из не очень большой квартиры. Позже всю свою библиотеку 
(более 10 тысяч томов) отец передал Пермскому государственному университету и в Государ-
ственный архив Пермской области.

Отец с мамой не очень часто ходили в Перми в театры и кино, делая это обычно в отпуск-
ное время или когда спектакль (концерт) давался по случаю праздников, после торжественной 
части заседаний. Однако родители очень поощряли, чтобы мы, дети, регулярно знакомились 
с новинками культуры.

Исключительные воспоминания остались у меня от нескольких наших совместных поездок 
в Москву, куда отец ездил довольно часто по делам университета и в связи с исполнением обязан-

ностей депутата Верховного Сове-
та СССР.

Ему, как депутату, была пре-
доставлена возможность при-
обретать билеты из правитель-
ственной «брони» практически 
в любой театр, на концерт или 
в музей, посещение которых очень 
многое дало мне, школьнику, для 
развития интеллекта и расшире-
ния культурного кругозора.

Отец хотел, чтобы я стал эко-
номистом, как он. Но меня больше 
увлекала техника. Вообще, в на-Младший сын В.В. Тиунов с женой и своим сыном, 2005 г.
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шей семье все шли своим путем, получив разные спе-
циальности: мама –  химик, старший брат –  геолог, се-
стра –  физик, а затем математик-программист.

После окончания школы с золотой медалью я по-
ступил на электротехнический факультет Пермско-
го политехнического института (сейчас технический 
университет), который окончил с отличием в 1967 г. 
Затем работа в КБ, аспирантура, защита диссерта-
ции, повышение квалификации. В общем, учеба всю 
жизнь, как всю жизнь учился и отец. Помню, что ког-
да он занимался экономическими вопросами развития 
энергетики Пермской области и Западного Урала, то 
«брал уроки» и консультировался у меня, как инжене-
ра-электрика, по некоторым техническим вопросам. 
И здесь я с удивлением поражался широте его кругозора 
и знаниям «не профильных» для него технических во-

просов. Не случайно, что им издано (не знаю точное число) более 10 объемных книг, опублико-
вано очень большое число статей и брошюр.

Отец всегда считал, что главное достояние человека –  это образование, знания и умения. 
Во времена конца 1950-х годов, когда страна была «за железным занавесом» он советовал мне 
больше заниматься английским языком (специализированных языковых школ тогда не было). 
Впоследствии знания языка мне, конечно же, пригодились: я стал сертифицированным Евро-
пейским преподавателем, приглашался для чтения на английском языке лекций по своей специ-
альности в США, Австрию, Китай и Испанию. Выступал с докладами на международных кон-
ференциях в ряде других стран и в России, свободно общаясь с иностранными специалистами.

Отец прожил очень долгую (почти целый век –  98 лет) и сложную жизнь. Подвергся необо-
снованным репрессиям и находился два года под следствием в Омской тюрьме УНКВД. Ему 
в общей форме, как тогда делалось, предъявлялось обвинение в «политической связи с врагами 
народа по статье 58 УК РСФСР». Выдержал «физические воздействия», но обвинения в свой 
адрес не признал и не подписал. «Связи» доказаны не были и из-под стражи он был освобожден 
с полной реабилитацией и восстановлением в партии. Конечно, по его рассказам, в освобож-
дении сыграла роль не только полная невиновность, но и то, что Омск был далеко от центра, 
люди в УНКВД там были честнее, а опытных специалистов, каким был мой отец, накануне 
войны не хватало. С расстрелом, видимо, решили подождать… Но ничего в жизни не прохо-

дит бесследно, и то время наложило свой отпечаток. 
Насколько я могу судить, несмотря на публичный ха-
рактер деятельности, отец был сдержанным и, мож-
но сказать, несколько замкнутым человеком. Мне, 
подростку, он напоминал пословицу: «Слово –  серебро, 
а молчание –  золото», призывая к взвешенности выска-
зываний.

Экономистом я не стал, но говорят, что генетиче-
ская предрасположенность часто проявляется через 
поколение. Так внук отца, мой сын, Тиунов Борис Ва-
сильевич, учась на электротехническом факультете 
ПГТУ, увлекся экономикой, параллельно окончил фа-
культет промышленного менеджмента при ПГТУ и по 
конкурсу (было 48 претендентов из России на одно ме-
сто) был отобран французской стороной для обучения 
в элитной высшей школе бизнеса Франции (ESCP). Там 

В. В. Тиунов читает лекции 
в университете Лонг Бич, 
Калифорния, США

Внук В.Ф. Тиунова – Борис, 1987 г
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он получил уникальную подготовку в области финансово-кредитных операций, контроллинга 
и управления. Окончив школу в числе 20 лучших выпускников (из 400 человек со всего мира) он 
заключил международный трудовой контракт. К настоящему времени имеет 11-летний опыт 
работы в крупнейшей трансконтинентальной зарубежной компании, живет в Москве.

Когда отцу было уже более 85 лет, в нашей стране начались кардинальные изменения. По-
нимая необходимость реформ, он не во всем одобрял путь их осуществления, считая, что при-
ватизацию нужно было делать под большим контролем государства и в интересах всего народа. 
Не отдавать так широко и бесповоротно в частные руки недра, лучше контролировать фи-
нансовые потоки, вводить повышенное налогообложение на сверхдоходы и аморальные расходы, 
пресекать казнокрадство и коррупцию. В прошлом активный участник Октябрьской революции 
и коммунист, он на исходе жизни говорил «о счастье бескровности нынешних перемен».

Отец, можно сказать, умер на рабочем посту. В холодный декабрьский день, в возрасте 
98 лет он сортировал материалы очередной своей статьи, раскладывая их на широком подо-
коннике в кабинете. От окна, видимо, его продуло, он заболел, и через неделю отца не стало. 
В конце века ушел из жизни и его ровесник Василий Филиппович (1900–1998), сохранив убеж-
дения, ясный ум и твердую память до самых последних дней в столь сложное и трудное время, 
что уже можно считать жизненным подвигом.

Воспоминания Александра Сергеевича Стабровского10,
директора музея истории ПГУ (2006)

Можно писать много, так как есть что вспомнить. Но мне особенно хочется отметить 
отзывчивость и интеллигентность этого простого и в то же время такого непростого че-
ловека. Имея такую власть и силу, Василий Филиппович был необыкновенно скромен в быту. 
Огромное богатство, а это книги и журналы, Василий Филиппович передал в библиотеки, ар-
хивы и музеи.

В витрине нашего музея среди прочих документов есть один, который всегда вызывает не-
поддельный интерес и массу ассоциаций, –  это пропуск № 345, подписанный Р. Петерсоном на 
право прохождения в Дом Союзов и на Красную площадь для возложения венка от Пермского 
университета на могилу В. И. Ульянова (Ленина).

Ровесник века, так обычно я характеризовал В. Ф. Тиунова в экскурсиях, не дожил до следу-
ющего тысячелетия буквально несколько лет. В жизни этого человека отображена вся исто-
рия нашего университета, да и всей страны.

Воспоминания Виктора Петровича Живописцева11,
ректора ПГУ с 1970 по 1987 г., заслуженного деятеля науки и техники РФ,
заслуженного профессора ПГУ

С Василием Филипповичем я познакомился еще до его назначения ректором университе-
та. На кафедре аналитической химии вместе со мной работала его жена –  Мария Зосимовна 
Лаврова, и от нее я знал, с какими трудностями в работе встречается начальник планового 
управления, заместитель председателя облисполкома В. Ф. Тиунов, как важна и ответствен-
на его работа, к чему могут привести ошибки в планировании развития Пермской области 
и как важно правильно определить приоритеты, добиться определенной гармоничности в раз-
витии взаимосвязи всех отраслей народного хозяйства края. И когда на смену заболевшему 
ректору Александру Ильичу Букиреву пришел В. Ф. Тиунов, мы поняли, что пришел достойный 
преемник, человек дела, хороший администратор и руководитель.

В сложных условиях начал работать Василий Филиппович. Это был период бурного разви-
тия университета. Открывались новые факультеты, кафедры, требовавшие соответствую-
щего оборудования, нужны были кадры по новым специальностям и многое-многое другое.
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Организаторские способности Василия Филипповича проявились в полной мере. Он сумел 

организовать работу всего коллектива как единого целого, сделать совершенно правильный 
выбор дальнейшего пути университета –  только вперед и вперед. Было трудно: трехсменные 
занятия, недостаточная обеспеченность научными кадрами, нехватка студенческих обще-
житий и квартир для преподавателей, но ректор понимал, что трудности преодолимы и уже 
в ближайшем будущем Пермский университет войдет в число классических университетов 
мира. Трудности возрастали в связи с общей перестройкой высшего образования в стране. 
Немногие помнят, как остро стояли вопросы связи науки с производством, внедрения резуль-
татов исследований в практику народного хозяйства, необходимости всемерного расширения 
хоздоговорных работ с предприятиями. По их выполнению нередко оценивалась вся работа 
той или другой кафедры. Я вспоминаю, что по хоздоговору работал даже исторический фа-
культет: проводились исторические изыскания мест бывших и давно заброшенных рудничных 
шахт и штолен с тем, чтобы не построить на их месте новые дома. Однако руководство уни-
верситета и, прежде всего, сам В. Ф. Тиунов понимали, что работа в этом плане необходима 
и своевременна, но перестройку следует проводить организованно, планомерно, при сохране-
нии определенного равновесия и без резкой ломки тех научных направлений, которые сформи-
ровались в университете за многие годы его существования.

Хочется отметить и еще очень ответственную и требующую особого внимания деятель-
ность ректора, связанную с необходимостью работать в рамках политических требований, 
которые устанавливались партийными организациями разных уровней. Кроме неукоснитель-
ного наполнения партийных постановлений проводились партийные собрания с многочасовой 
«проработкой» товарищей, отступивших от тех или других норм партийного поведения. На 
Василии Филипповиче лежала огромная политическая ответственность. Он отвечал в уни-
верситете за все, и надо сказать, что и в этой сфере он проявил себя как сведущий и опытный 
руководитель. Он умел выполнять поставленные перед ним задачи, умел отстаивать позиции, 
которые считал правильными, соответствующими развитию жизни университета, страны.

Василий Филиппович пользовался большим авторитетом в городе и области. Многие хо-
зяйственные и партийные работники знали его еще по прежней работе в облисполкоме, и, как 
правило, проблемы местного значения решались быстро. О его высоком авторитете говорит 
и избрание его депутатом Верховного Совета СССР. На этом посту он многое сделал для об-
ласти, города и университета.

Коллектив университета с глубоким уважением относился к Василию Филипповичу. Его 
честность, открытость, уважение к людям вызывали ответную реакцию. Слово у него не рас-
ходилось с делом. Проявляя большую заботу о научном росте кадров, он, несмотря на огромную 
загруженность, работал над докторской диссертацией и блестяще защитил ее в Москве. Когда 
в университете началась «борьба с семейственностью», он первой уволил из университета 
свою жену, хотя она не имела прямого отношения к ректорату.

Близкие и полные конкретным содержанием отношения сложились у меня с Василием Фи-
липповичем с момента, когда я был избран председателем месткома университета. Старые 
сотрудники еще помнят, когда в работе вузов большую роль играли «знаменитые тройки»: 
ректор, секретарь партийного комитета и председатель месткома. Без их согласия не про-
водилось ни одно сколько-нибудь значительное мероприятие. Такие «тройки» в университете 
и на факультетах решали и кадровые вопросы. Конечно, в понимании конкретных задач и пу-
тей их достижения у нас с ректором далеко не всегда совпадали точки зрения. Он был очень 
тверд в исполнении законов, а мне казалось, что для пользы дела можно было иногда и отсту-
пить, что перед профсоюзами стоят и другие задачи. Обычно после очень бурных и не всегда 
дружественных споров мы приходили к какому-то одному решению.

Василий Филиппович был не просто умелым руководителем, но и большим ученым. Он вы-
шел из народа, и эту связь с народом, любовь к людям труда, заботу о их благе пронес через всю 
свою жизнь. Я помню, с каким трудом ему удалось построить четыре деревянных дома прямо 
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на территории университета, и два кирпичных дома в Черняевском поселке для технических 
работников и обслуживающего персонала, и, наконец, дом ученых на Комсомольском про-
спекте, в который он так и не переехал, считая, что есть еще более нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий сотрудники университета. Таким скромным, требовательным к себе, высо-
кообразованным и беспредельно преданным идеям и делу строительства нового общества, кото-
рое он защищал еще во время гражданской войны, был наш ректор Василий Филиппович Тиунов.

Воспоминания Владимира Владимировича Маланина12,
ректора ПГУ с 1987 по 2010 г., профессора,
заслуженного деятеля науки РФ 

Так уж распорядилась судьба, что в период работы Василия Филипповича Тиунова в универ-
ситете мне не приходилось общаться с ним, но добрая память сослуживцев о нем мне хорошо 
известна, а его деятельность на посту ректора вызывает глубокое уважение. Когда я стал 
ректором, мне было важно использовать его организационный опыт в управлении столь слож-
ным организмом, как университетский коллектив, тем более что он смог решить такую акту-
альнейшую задачу в очень сложной послевоенной обстановке, как коренная реструктуризация 
университета.

Василий Филиппович ясно осознавал, что лицо университета как центра развития нау-
ки и подготовки кадров определяет в первую очередь профессиональный уровень, мастерство 
преподавателей, не только двигающих науку вперед, но и вносящих посильный вклад в решение 
актуальных проблем экономики региона. Будучи в свое время первым заместителем председа-
теля Пермского облисполкома, он проявил себя как серьезный организатор, успешно решавший 
сложнейшие задачи, стоявшие перед руководством области в годы Великой Отечественной 
войны и сразу после ее окончания. За успехи в организации поставки фронту необходимого для 
боевых действий обоза, а также в размещении и налаживании работы эвакуированных пред-
приятий, учреждений в 1944 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Опыт организатора-аналитика подсказал В. Ф. Тиунову, что университет удастся выта-
щить из тяжелейшего кризиса, в котором он оказался после войны, сконцентрировав для на-
чала усилия на том, чтобы привлечь со стороны первоклассных специалистов, и только после 
этого можно было наладить воспроизводственный процесс –  другого пути у него не было.

По его мнению, строительство жилья для ученых и студентов должно было стать пред-
посылкой, ключом к решению цепочки многообразных проблем реконструкции университета.

С момента основания университета в 1916 г. не велось капитального строительства. Ис-
пользовались лишь те помещения и лаборатории, которые достались университету в наслед-
ство после выхода из его состава факультетов, ставших самостоятельными вузами: медицин-
ским, сельскохозяйственным, педагогическим и др.

Развитие университета началось со строительства жилья ученым и студентам, кото-
рые размещались до этого в бараках. Этот подход полностью оправдал себя. Под обещание 
выделить в будущем квартиры были приглашены лучшие специалисты, составившие затем 
цвет педагогического коллектива. Это математики С. Н. Черников, Л. И. Волковысский, 
физик П. А. Остроумов, историки Л. Е. Кертман и Ф. С. Горовой, геологи Б. К. Матвеев 
и А. К. Маловичко, филологи Р. В. Комина, М. А. Генкель и др.

Итоги десятилетней деятельности В. Ф. Тиунова на посту ректора впечатляют. Данные 
актов передачи дел от ректора А. И. Букирева В. Ф. Тиунову, а от него Ф. С. Горовому, 
подписанные лично, свидетельствуют об изменениях структуры вуза, численности студен-
тов, аспирантов, состава преподавателей и в какой-то степени материально-технической 
базы Пермского университета за это десятилетие.

Если в ноябре 1951 г. в составе университета были следующие факультеты: 1) геолого-
географический, 2) историко-филологический, 3) юридический, 4) физико-математический,  
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5) химико-биологический, 6) технический, то уже в ноябре 1961 г. картина была иной: 1) ме-
ханико-математический, 2) физический, 3) химический, 4) биологический, 5) геологический, 
6) географический, 7) исторический, 8) филологический, 9) юридический, 10) экономический.

Технический факультет со студентами, преподавателями, кафедрами и соответствую-
щей материально-технической базой в 1960 г. был передан вновь созданному Пермскому по-
литехническому институту. Он стал основой нового и самого крупного в Перми института 
(ныне технического университета), т.  е. университет дал жизнь еще одному институту, 
уступив значительную часть своих кадров и оборудования.

В 1951 г. в университете насчитывалось 33 кафедры и 45 лабораторий, кабинетов и музе-
ев, а в ноябре 1961 г. уже работало 39 кафедр и 69 лабораторий, кабинетов и музеев.

За годы ректорства В. Ф. Тиунова в университете открылся ряд новых специальностей. 
Подготовка специалистов в 1951 г. (без технического факультета) велась по 18 специально-
стям, а в 1961 г. –  по 23. Было организовано обучение по новым направлениям науки и техники, 
экономики: 1) радиофизика и электроника; 2) вычислительная математика; 3) механизация 
учета и вычислительных работ; 4) геофизика; 5) метеорология; 6) финансы и кредит; 7) эконо-
мика народного хозяйства; 8) бухгалтерский учет; 9) романо-германские языки и литература 
и др. Кроме реорганизации пяти действующих факультетов вновь создан экономический, ко-
торый вскоре по числу студентов стал самым крупным в университете. Начали функциони-
ровать вычислительный центр, радиохимическая лаборатория и другие важные научные под-
разделения. В 1955 г. введена заочная форма обучения, а в 1959 г. открыто вечернее отделение. 
В 1961 г. заочное обучение велось на 8 факультетах, вечернее –  на всех 10 факультетах.

Несмотря на издержки всех реорганизационных мероприятий, тенденция роста универси-
тета была более чем заметной. Так, в ноябре 1951 г. в нем обучалось 1 778 чел. (и только на 
дневном отделении), а к началу ноября 1961 г. контингент студентов составлял 6 437 чел., 
в том числе на дневном 2 788, вечернем 1 031, заочном 2 618 чел. Количество штатных пре-
подавателей за это же время увеличилось вдвое и составляло в 1961 г. 340 чел., в том числе  
13 докторов и 129 кандидатов наук, численность аспирантов возросла с 4 до 75 чел. Значи-
тельно укрепилась и материальная база университета: его основные средства (здания и обо-
рудование) составляли на 1 октября 1961 г. 5 710 тыс. р. (в послевоенных деньгах) в сравнении 
с 1 356 тыс. р. на 1 октября 1951 г.

Было развернуто в значительных масштабах капитальное строительство, особенно –  жи-
лья. Были возведены три типовых студенческих общежития (№ 9, 10, 8), пять жилых домов 
для научных работников, рабочих и служащих (в том числе большой жилой дом для ученых); 
столовая, несколько зданий в учебно-опытном хозяйстве «Предуралье» (лаборатория, пионер-
лагерь, жилые дома и др.). Это хозяйство было электрифицировано. Большой объем работ вы-
полнен по капитальному и текущему ремонту учебных зданий, в частности, географического 
и бывшего химического корпусов, а также жилых домов университета.

За большие заслуги в подготовке специалистов университета Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 сентября 1961 г. 11 работников Пермского государственного универ-
ситета имени А. М. Горького отмечены орденами и медалями. В их числе и Василий Филиппо-
вич Тиунов –  награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В. Ф. Тиунов возглавил первый специализированный совет по защите кандидатских, а за-
тем и докторских диссертаций по гуманитарным наукам. В нем проходила защита канди-
датских, а затем докторских диссертаций многих, ставших затем известными, экономи-
стов –  кандидатов наук В. И. Пименова, Т. Г. Шешуковой, Л. А. Романовой, В. И. Аверина, 
докторов наук Е. Г. Гинзбурга, И. А. Кручинина, Р. А. Коренченко, В. В. Соломатина и др.

Сам В. Ф. Тиунов был талантливым ученым, показавшим образец высокой результатив-
ности в работе. Будучи ректором, в 1959 г. по совокупности опубликованных трудов, в част-
ности книги «Промышленное развитие Западного Урала» в Институте экономики АН СССР 
он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Это был 
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первый доктор-экономист в крае. Ученики и соратники В. Ф. Тиунова по экономическому фа-
культету на основе его трудов создали свою научную школу, направление исследований кото-
рой – актуальные проблемы экономического регулирования деятельности предприятий в целях 
повышения их эффективной работы и комплексного развития хозяйства Прикамья. Создан-
ный В. Ф. Тиуновым экономический факультет стал родоначальником высшего экономического 
образования на Западном Урале. За 40 лет он подготовил более 10 000 специалистов по самым 
нужным для Урала специальностям. Ученая степень кандидатов была присвоена более 100 чел., 
более 10 работников университета стали докторами экономических наук. Многие из них те-
перь успешно трудятся на благо развития науки и образования не только в университете, но 
и далеко за его пределами.

В. Ф. Тиунов прошел славный путь от учителя начальной школы, студента ПГУ (1923–
1927) до крупного ученого, профессора, доктора экономических наук, заслуженного деятеля 
науки России. Его многочисленные работы сыграли огромную роль в развитии экономической 
науки, в практике хозяйственного строительства, особенно на Западном Урале. Свои разно-
сторонние знания и богатый опыт он смог передать ученикам и последователям, своим сту-
дентам и аспирантам.

Весом его вклад в развитие университета. На посту ректора он являл собой образец нова-
торства, целеустремленности и требовательности, незаурядных организаторских способно-
стей и высокой ответственности за порученное дело. 

Активный пропагандист научных знаний среди населения, он пользовался большим уваже-
нием общественности города и области.

Боевые и трудовые заслуги В. Ф. Тиунова перед Родиной оценены по достоинству: он на-
гражден четырьмя орденами и многими медалями, почетными знаками Советского Союза 
и Минвуза РФ.

Его жизненный путь для всех работников университета и особенно для молодежи может 
служить примером высокого патриотизма и безграничной преданности своему делу и универ-
ситету, которому он посвятил лучшие годы своей жизни.

Воспоминания Валентины Степановны Русейкиной13,
секретаря комитета комсомола ПГУ в 1950-е годы

Мне пришлось общаться с Василием Филипповичем в 1950-е гг. как секретарю комитета 
комсомола. Это были особые годы в жизни страны –  годы так называемой «оттепели», и, конеч-
но, они не могли не сказаться на жизни студенчества. Университет жил кипучей, интересной 
жизнью. Хотя у нас была крошечная стипендия, большие материальные трудности, но мы были 
в состоянии окрыленности, в ожидании, может быть, какого-то чуда, а отсюда взлет обще-
ственной активности, который поддерживался партийным комитетом, ректоратом и очень 
стимулировался Василием Филипповичем. В университете осуществлялась задача: каждому 
студенту –  общественное поручение, каждой студенческой группе –  коллективное дело. Студен-
ты университета в годы учебы шефствовали над многими школами, профессионально-техни-
ческими училищами, детскими домами, были лекторами, пропагандистами. Многие имели раз-
личные общественные поручения в группе, на факультете, в университете, в общежитии. Таким 
образом, в университете было введено фактически студенческое самоуправление. Тем самым со 
студенческой скамьи воспитывалось чувство ответственности, гражданственности, нужно-
сти людям. А Василий Филиппович направлял работу деканатов таким образом, чтоб обще-
ственная работа учитывалась при назначении на стипендию, при различных поощрениях.

Большую заботу о студентах он проявлял в сентябре, когда буквально все студенчество уни-
верситета выезжало в колхозы на уборку картофеля. Это было важно для области, но необхо-
димо было сохранить и здоровье студентов. Поэтому Василий Филиппович очень внимательно 
рассматривал кандидатуры преподавателей, которые поедут в колхозы со студентами. И в ре-
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зультате у каждой студенческой группы был опытный наставник, заботливый старший друг. 
Ездили мы в летние каникулы в область выращивать кукурузу, участвовали в строительстве 
нефтеперерабатывающего комбината. Но особую роль сыграла целина. В 1956 г. сто с неболь-
шим человек поехали в Казахстан. Вспоминаются бескрайние казахские степи, горы желтого, 
янтарного зерна. Комбайны, тракторы, машины… Вагончики, как маленькие островки, затерян-
ные в огромном океане. Сорокоградусная жара, не хватает воды, но люди, в том числе мы, сту-
денты, почти круглосуточно вели битву за хлеб. В 1957 г. был массовый выезд студентов универ-
ситета в Казахстан и на Алтай. В этот раз мне пришлось быть комиссаром эшелона, который 
отправлялся на Алтай. Помню, как Василий Филиппович заботливо и внимательно вникал во 
все стороны той и другой поездки на целину, помогал, советовал, как родной человек.

Но особое внимание всегда и везде Василий Филиппович уделял учебе студентов. Учеба –  это 
было не только твое личное дело. Твои знания нужны стране! Стране нужны грамотные специ-
алисты! Ты учишься не просто в вузе, а в университете! Воспитывалось чувство гордости за 
наш университет, за его славную историю, его традиции. Нерадивые студенты обсуждались 
в группе. Для ректора мнение группы было решающим: отчислить студента за неуспеваемость 
или оставить в университете, если группа брала его на поруки, обещала оказать ему помощь.

Большое внимание Василий Филиппович уделял развитию в университете художественной 
самодеятельности. Именно в эти годы появляются «Бригантина» и университетский хор. В те 
годы самодеятельность университета неизменно занимала первые места среди вузов города.

Нельзя не вспомнить о нашем радиоузле. Благодаря вниманию Василия Филипповича радио-
узлу было выделено новое, необходимое для работы помещение, созданы радиоточки во всех об-
щежитиях. Радиоузел под руководством его директора Глеба Сергеевича Хлебутина и глав-
ного редактора Зои Коробейниковой стал важным идеологическим центром в нашей жизни.

В университете была создана такая обстановка, которая способствовала развитию ини-
циативы и творчества студентов. И это особенно сказалось при подготовке и проведении пер-
вого университетского фестиваля, который предшествовал Московскому фестивалю 1957 г. 
До университетского фестиваля проводились факультетские фестивали. Как это было –  нуж-
но было видеть, словами не передать.

Мы сами заработали для фестиваля деньги. В подготовке и проведении их участвовал бук-
вально каждый студент. Оглядываясь назад, видишь, насколько нам доверяли ректорат, дека-
наты и, прежде всего, ректор. В университете (теперь корпус № 2) на каждом факультетском 
фестивале и, конечно, университетском открывались одновременно Горьковский и актовый 
залы, клуб, многие аудитории. Гремела музыка до глубокой ночи во всем университете. А сколь-
ко творческой выдумки каждый факультет вкладывал в оформление залов и всего универси-
тета, во всевозможные конкурсы, концерты, аттракционы, которые задумывались с учетом 
профиля факультета. Мы отвечали за все и, прежде всего, за порядок в университете. Сла-
ва об университетских вечерах распространилась по всему городу, и студенты других вузов, 
осаждая университет, рвались на них, используя все дозволенные и недозволенные методы.

Нельзя не вспомнить об общежитиях. Они были особой заботой Василия Филипповича. 
В годы его работы были построены самые большие и благоустроенные общежития № 9 и № 10 
по ул. Белинского. Множество студентов переселились в них из бараков. Во всех общежитиях 
было введено студенческое самоуправление. Проводился конкурс на лучшее общежитие, и рек-
тор выделял большие суммы денег для поощрения победителей, приобретения призов и подар-
ков. Где бы и когда бы ни выступал Василий Филиппович, он обязательно говорил об общежити-
ях. При решении ректором вопроса о вселении или выселении студента из общежития мнение 
студсовета было важнейшим.

Никогда не забыть заседания приемной комиссии университета, членом которой я была как 
секретарь комитета комсомола. Нельзя было не восхищаться ее председателем –  ректором 
Тиуновым Василием Филипповичем. Насколько внимательно, объективно и скрупулезно шло 
зачисление абитуриентов в студенты! Здесь были принципиальность, доброта и сердечность, 
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проницательность. При равных баллах предпочтение отдавалось тому, кто из семьи, в кото-
рой нет кормильца, где отец погиб на фронте, ребенку из многодетной семьи, сироте. Обяза-
тельно учитывалось мнение парткома, комитета комсомола, профкома. А в целом Василий 
Филиппович был всегда и во всем образцом объективности, порядочности, скромности.

В моей же личной жизни Василий Филиппович сыграл особую роль. В 1957 г. я заканчивала 
университет, и должно было состояться распределение на работу. Я, студентка историко-
филологического факультета, мечтала стать сельской учительницей. Почему? Не знаю. Мо-
жет быть, потому что в годы войны, когда отец ушел на фронт, нашей маме с семьей пришлось 
переехать из города в деревню, к бабушке, и мы с сестрой три года учились в начальной сельской 
школе. Здесь я видела подвиг прекрасной сельской учительницы, которая не только давала де-
тям знания, но и закладывала в наши души патриотизм, гражданственность, доброту, вы-
сокую нравственность. Мы не только учились, но и помогали колхозу, шили кисеты бойцам 
на фронт, вязали носки и варежки, собирали посылки, в которые все это вкладывали, а так-
же посылали свои любимые книжки, нехитрые подарки детям, которые в результате войны 
остались без крова и родителей. Необходимость быть полезной людям была заложена семьей 
и школой. Казалось, что в университете я многому должна научиться для этого.

Поэтому я не только отлично училась, но и все годы была старостой кружка советской 
литературы у Сарры Яковлевны Фрадкиной, ходила в кружок художественного слова к на-
родной артистке СССР Лидии Владимировне Мосоловой, играла в сборной университета 
по волейболу, активно занималась общественной работой. Однако последнее и нарушило все 
мои планы.

В начале учебного года, когда я училась на пятом курсе, меня избрали на общеуниверситет-
ском комсомольском собрании секретарем комитета комсомола. Меня оставляли работать 
в университете секретарем комитета комсомола, т.  е. я поступала в распоряжение обкома 
комсомола. А я записалась в предварительном распределении на работу учителем в село Бере-
зовку Коми-Пермяцкого автономного округа. Понимая мои возражения и настойчивость, Васи-
лий Филиппович пригласил на распределение первого секретаря обкома комсомола Бориса 
Николаевича Чефранова, и судьба моя была решена. Но я не собиралась сдаваться. Я написа-
ла: «Не согласна. Прошу направить работать учителем в любую область страны».

После этого Василий Филиппович неоднократно проводил со мной так называемую «вос-
питательную работу». Перед отправкой документов в министерство снова пригласил меня 
к себе в кабинет и говорит: «Валя, мне надо отправлять документы. Все выпускники написали, 
что согласны с распределением. Ты единственная –  секретарь комитета комсомола –  пишешь 
“не согласна”. Это нехорошо. Надо изменить запись». Но при всем очень большом, огромном 
уважении к Василию Филипповичу я не могла этого сделать. Это противоречило бы моей со-
вести, моим жизненным принципам. Так и ушли документы в министерство.

После этого я обращалась в ЦК ВЛКСМ, ездила туда, но ничего сделать не смогла. Потом 
в жизни была различная работа: комсомольская, преподавательская в вузе, партийная и про-
сто идеологическая и воспитательная. Сегодня приходится бывать и в школе, которую я по-
прежнему очень люблю, у своих внуков.

Однако сколько бы ни прошло лет, я всегда с особым волнением переступаю порог родно-
го университета, где встретилась с талантливыми педагогами и учеными, замечательными 
людьми и, прежде всего, с Тиуновым Василием Филипповичем –  Человеком с большой буквы, 
прекрасным воспитателем молодежи, великим тружеником земли русской.

Воспоминания профессора Николая Фроловича Лебедева14 (1920–2003),
опубликованные при жизни В. Ф. Тиунова

В зимние каникулы 1960/61 учебного года небольшая группа студентов, человек 8, в турпо-
ходе по Уралу почти полностью погибла (было 7 студентов, погибли двое .– Прим. Владимира 
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Костицына). Замерзли. Не потому, что был сложным маршрут, что были плохие погодные ус-
ловия, а из-за элементарной беспечности.

Трагический случай разбирался и на уровне обкома партии, и в Минвузе РСФСР. Сотруд-
ники университета, так или иначе отвечавшие за организацию туризма, получили взыскания. 
Ректор же университета профессор Василий Филиппович Тиунов накануне празднования сво-
его 60-летнего юбилея, где планировалось награждение его орденом, был освобожден от руко-
водства университетом (орденом Трудового Красного Знамени он был награжден, но несколько 
позднее –  15 сентября 1961 г. –  Прим. Владимира Костицына). На фоне теперешнего беззакония 
не берусь судить о разумности такого решения, но оно для того времени было типичным.

Сам В. Ф. Тиунов об этом пишет в «Автобиографических заметках» так: «Освобожден от 
обязанностей ректора по личной просьбе в связи с состоянием здоровья, так как в этот период 
времени стал относительно часто болеть и к тому же наступил пенсионный возраст (более 
60 лет)»15.

Из воспоминаний участников туристического похода

Г. Н. Дублянская (Огулова): Решение о нашей дальнейшей учебе в университете должен 
был принять ректор В. Ф. Тиунов. И вот я, прихрамывая, иду по бесконечно длинному рек-
торскому кабинету, почему-то одна. Сажусь, подробно рассказываю о случившемся. Василий 
Филиппович слушает очень внимательно, иногда просит кое-что уточнить, а в конце беседы 
задает вопрос, который смутил меня: «Знала ли я, что у погибшей Тамары Корляковой вос-
хождение на Басеги совпало с особым женским периодом?» –  «Да, знала. Я сама была в том же 
положении. Но ведь мы, геологи, и в таком состоянии ходим в многодневные полевые марш-
руты» – «А почему?» –  удивился он. Отвечаю: «Стыдно сообщить об этом начальнику». Он 
посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Идите и спокойно учитесь. Это же передайте 
ребятам». Я приехала домой, впервые разрыдалась, рассказала близким о случившемся и крепко 
уснула, выпив снотворное. Так мы остались в университете. До сих пор я благодарна Василию 
Филипповичу за проявленную по отношению к нам человечность и мужество перед высшими 
чиновниками, которые требовали нашего отчисления.

Л. И. Быстрых: После выписки из больницы перед самой весенней сессией меня пригласили 
на собеседование ректор и парторг университета. Разговор шел о моей дальнейшей учебе на 
геологическом факультете. Услышав мое согласие, Василий Филиппович Тиунов посодейство-
вал мне и Тамаре Клепиковской в своевременной сдаче весенней сессии, за что я до сих пор ему 
благодарна.

В. И. Воробьев: Наконец, меня вызывает ректор В. Ф. Тиунов. Кроме него в кабинете еще 
человек семь, в том числе парторг геологического факультета Борис Константинович Матве-
ев. Подробно рассказываю о случившемся, отвечаю на многочисленные уточняющие вопросы. 
Нас с Галей Огуловой оставляют в покое после того, как комиссия, возглавляемая Б. К. Матве-
евым, побывала в избушке, на месте трагедии, и расспросила лесорубов. Комиссия вернулась со-
всем с другим мнением. Ведь нас обвиняли в пьянке во время подъема на Басеги, а также в том, 
что мы слишком поздно вышли на поиски невернувшихся ребят, тем самым не успев спасти 
Тамару Корлякову.

Воспоминания профессора Ивана Михайловича Кислицына16

Один студент несколько раз экзаменовался по административному праву и всегда неудач-
но. Ректор университета В. Ф. Тиунов назначил ему еще одну переэкзаменовку и сообщил мне, 
что будет присутствовать сам. Экзамен состоялся, Василий Филиппович ни словом, ни же-
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стом не вмешался, а по окончании сказал, что я экзаменовал правильно и он убедился в от-
сутствии у экзаменовавшегося знаний, которые можно бы оценить хотя бы тремя баллами. 
Студент был отчислен. Позднее мне сказали, что он состоял в родстве с одним из «чинов» 
нашего министерства. Я чувствовал себя вполне комфортно, и атмосферу создал В. Ф. Тиунов.

1 АПГУ, л. д. Тиунова В. Ф.
2 Там же.
3 Там же.
4 Садриев И. Пример ветерана // Звезда. 1986. 8 янв.
5 АПГУ, л. д. Тиунова В. Ф.
6 Ровесник XX  века. К  100-летию со дня рождения профессора В. Ф. Тиунова / сост. 

Р. А. Коренченко. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. 122 с. 
7 Там же. С. 6.
8 Там же. С. 21–23.
9 Там же. С. 24–26.
10 Там же. С. 32.
11 Там же. С. 36–39.
12 Там же. С. 32–36.
13 Там же. С. 75–78.
14 Лебедев Н. Ф. Университет шестидесятых годов // Пермский университет в  воспо-

минаниях современников / сост. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. 
Живые голоса. C. 43.

15 Ровесник XX  века. К  100-летию со дня рождения профессора В. Ф. Тиунова / сост. 
Р. А. Коренченко. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. С. 14.

16 Кислицын И. М. Закон, цензура и контроль // Пермский университет в воспоминани-
ях современников / сост. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. Живые 
голоса. С. 160–161.
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ГОРОВОЙ
Федор Семенович

(9 февраля 1916 – 8 июня 1973)

Родился 9 февраля 1916 г. в с. Плоское Ананьев-
ского уезда Херсонской губернии. До революции 
его отец Семен Иванович Горовой работал 26 лет 
грузчиком на ст. Мардаровка Херсонской губернии. 
После 1917 г. родители были крестьянами, с 1928 г. 
работали в колхозе им. Ленина Ананьевского райо-
на Одесской области. В 1942 г. отец убит румынскими оккупантами, мать Евдокия Ивановна 
умерла в 1957 г.

После окончания Валегоцуловской (ныне Доминской) семилетки и подготовительных кур-
сов в 1932 г. он поступил в Херсонский сельхозинститут, но в связи с болезнью учебу оста-
вил. С января по октябрь 1933 г. работал агротехником Ананьевской МТС Одесской области. 
В октябре 1933 г. поступил в Каменец-Подольский пединститут, а после его закрытия (1935 г.) 
переведен вместе со всеми студентами на 3 курс исторического факультета Одесского педин-
ститута.

Окончив в июне 1937 г. с отличием Одесский пединститут, до декабря того же года работал 
учителем средней школы в г. Геническе Запорожской области. С декабря 1937 по апрель 1939 г. 
служил в Красной армии курсантом-одногодичником при 56-м корпусном тяжелом артилле-
рийском полку (КТАП). С апреля 1939 по август 1941 г. снова находился на педагогической 
работе (директор школы, заведующий РОНО) в г. Геническе Запорожской области. Одновре-
менно в октябре 1939 г. поступил в аспирантуру при кафедре истории СССР Харьковского пе-
динститута, где к 1941 г. сдал кандидатские экзамены и начал работать над диссертацией.

Великая Отечественная война прервала его занятия научно-исследовательской работой. 
С августа 1941 г. находился в действующей армии, на фронте занимал различные офицерские 
должности (командир батареи, начальник артиллерии стрелкового полка, командир дивизио-
на). Воевал Ф. С. Горовой на шести фронтах: Южном, Закавказском, Степном, Юго-Западном, 
Третьем Украинском, в Черноморской группе войск. Первым орденом Красной Звезды награж-
ден за десантные операции под Новороссийском в сентябре 1943 г., вторым орденом Отечествен-
ной войны II степени –  за форсирование Днепра в декабре 1943 г. и медалью «За оборону Кавка-
за» –  за бои на Клухорском перевале Главного Кавказского хребта в мае 1944 г.

В 1944 г. медицинская комиссия признала его «ограниченно годным 2 ст» (после двух ране-
ний и трех контузий), а через год –  негодным к военной службе с оставлением на особом учете. 
Дальнейшая жизнь Ф. С. Горового после лечения в госпитале связана с Пермью и Пермским 
университетом. Сначала он работал преподавателем курса артиллерии на военной кафедре 
ПГУ. В ноябре 1945 г. был приглашен на должность старшего преподавателя кафедры истории 
СССР Пермского университета, где продолжил свою научно-исследовательскую работу.

В. В. Мухин и Р. А. Ошуркова1 о нем писали: «В 1945 г. в аудиториях историко-филоло-
гического факультета появился высокий человек, одетый в поношенную офицерскую форму. 
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Он был настолько худ, что студенты называли его “Островским”. Это был только что демо-
билизованный по ранению из Советской Армии артиллерийский капитан Федор Семенович 
Горовой».

Ученый совет Московского историко-архивного института за работу «Волнения времен-
нообязанных крестьян Пермского Предуралья в 60-х годах ХIХ века» присудил ему в 1946 г.
ученую степень кандидата исторических наук. С того времени работал сначала доцентом, 
а в 1948 г. назначен заведующим кафедрой истории СССР, в 1949 г. утвержден в ученом звании 
доцента.

С сентября 1952 по сентябрь 1954 г. Ф. С. Горовой находился в докторантуре Института 
истории АН СССР, 15 ноября 1954 г. на заседании Ученого совета этого института защитил 
докторскую диссертацию на тему «Отмена крепостного права на Урале». В апреле 1956 г. ему 
присвоено ученое звание профессора.

В 1955/56 учебном году находился в заграничной командировке в Карловом университете 
и Высшей школе русского языка и литературы в г. Праге (Чехословакия), где читал лекции по 
истории СССР.

В октябре 1961 г. Ф. С. Горовой в возрасте 45 лет назначается ректором Пермского универ-
ситета и работает в этой должности до апреля 1970 г.2 Его деятельность в должности ректора 
описана в разных изданиях по истории университета.

В 1966 г. к 50-летию Пермского университета под общей редакцией Ф. С. Горового был 
издан исторический очерк «Пермский государственный университет им. А. М. Горького». 
В 1965 г. Пермскому университету было предоставлено право защиты докторских диссертаций 
по нескольким специальностям. Первыми защитили диссертации А. М. Овеснов, Я. Р. Волин, 
В. П. Живописцев. За период с 1958 по 1966 г. количество профессоров в университете увели-
чилось с 15 до 25 человек, доцентов –  со 116 до 1443.

В книге «Первый на Урале»4 Л. Е. Кертман, Н. Е. Васильева, С. Г. Шустов дают Ф. С. Го-
ровому следующую характеристику: «Человек незаурядной энергии, динамичный, решительный, 
он смело брался за решение сложных научных вопросов, что сделало его одним из наиболее авто-
ритетных историков Урала, заслуженным деятелем науки РСФСР. Став ректором, он сумел 
выделить узловые проблемы развития университета в условиях бурного роста контингента: 
повышение квалификации кадров, методическая работа, расширение материальной базы. Не 

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о награждении Пермского государственного университета  
им. А. М. Горького орденом Трудового Красного Знамени.
За заслуги в подготовке специалистов для народного 
хозяйства и в связи с 50-летием со дня основания Указом 
Президиума Верховного Совета СССР университет награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР                                            
Н. Подгорный

Секретарь Президиума Верховного Совета                                                            
М. Георгадзе

Москва 13 сентября 1966 г.
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прекращая ни на один день своей научной работы и возглавляя большой коллектив историков, 
Ф. С. Горовой уважал людей, преданных науке, способных отказывать себе во многих радостях 
жизни ради выполнения научного долга. Он создавал атмосферу требовательности, помогал 
диссертантам, но жестко требовал своевременного представления диссертаций».

За период работы в университете Ф. С. Горовой в составе различных делегаций был в Ан-
глии, Австрии, Дании, Швеции, Финляндии, Чехословакии. Например, в 1955 г. участвовал 
в международном конгрессе в Праге (Чехословакия), посвященном революции 1905–1907 гг. 
В 1955–1956 гг. Ф. С. Горовой, как было отмечено выше, находился в годичной заграничной 
командировке в Карловом университете и Высшей школе русского языка и литературы в Пра-
ге. Об этом периоде деятельности В. В. Мухин  и  Р. А. Ошуркова  обнаружили в архиве ма-
териалы, которые свидетельствуют о его дружеских отношениях с аспирантами и коллегами 
из Чехословакии. Сохранились черновики планов и программ Ф. С. Горового и его аспиранта 
Мирослава Сутты, касающиеся изучения истории СССР XIX–XX вв., индивидуальный план 
Ольги Налепковой на зимний семестр 1955/56 учебного года по изучению истории СССР. Сре-
ди этих материалов план консультации для аспирантов на тему «Советская демократия как 
высшая форма демократии»5.

Позднее в связи с известными событиями 1960-х годов в Чехословакии Ф. С. Горовой 12 ав-
густа 1968 г. пишет письмо в Прагу профессору Вацлаву Гусе: «Дорогой Вацлав Вацлаво-
вич! Несмотря на мою перегруженность ректорскими обязанностями, я внимательно слежу за 
прессой, освещающей положение дел в близкой и дорогой для меня стране –  Вашей родине –  Че-
хословакии… Скажу Вам откровенно, как другу, товарищу и коллеге, что некоторые события, 
ныне происходящие в Чехословакии, вызывают у меня недоумение, досаду, горечь, боль в сердце. 
Надеюсь, Вы не осудите меня, если я напомню Вам, что в течение трех лет, находясь на фронте, 
я сражался не только за свободу своей Отчизны, но и за судьбу всего свободолюбивого мира, в том 
числе и за Чехословакию.

Ректор Ф. С. Горовой и проректор С. В. Владимиров с чемпионом мира по шахматам Тиграном 
Петросяном  и юными шахматистами, 9 марта 1968 г.
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В этой борьбе против фашизма за наше общее дело я получил пять ранений, в том числе три 
тяжелых контузии. Вы знаете, что частичку своего труда, хотя и очень мизерную, я отдал на 
благо народа Чехословакии, работая в 1955/56 учебном году в Карловом университете и Высшей 
школе русского языка и литературы.

Я полюбил Вашу родину и, как Вы знаете, восхищался героизмом, мудростью и трудолюбием 
чехословацких людей. Я видел на многих улицах лозунг: “С Советским Союзом на вечные време-
на”. Сами чехословацкие товарищи Гунячек, Барткова и другие не раз говорили мне, что чехос-
ловацкий народ всегда будет помнить о том, что только на Дукельском перевале в борьбе за 
освобождение Чехословакии от фашизма сложили свои головы более 38 тысяч лучших сыновей 
моей Родины… Искренне Ваш Ф. Горовой»6.

Как далее пишут В. В. Мухин и Р. А. Ошуркова: «В архиве нет ответа на письмо Ф. С. Го-
рового, а имеется письмо, присланное в Пермский университет из редакции газеты «Руде 
право» (Прага) от 16 января 1969 г.: “Уважаемые друзья! Сердечно благодарим Вас за Ваше 
письмо. Радует нас, что Вы интересуетесь жизнью и событиями в нашей стране. Верьте, что 
и народ наш питает дружественные чувства к великой советской стране и ее народу. Никогда 
не забудем жертв, которые советский народ принес для нашего освобождения от фашистского 
ига. С Новым годом”»7.

В феврале 1969 г. Ф. С. Горовому пришло приглашение на празднование 50-летия Братис-
лавского университета имени Коменского и 500-летия Академии Истрополитана в Братисла-
ве. Ф. С. Горовой принимает приглашение. В архиве имеется папка писем ректору из США, 
Англии, Италии, Индии, Бельгии, Австралии, Конго. Из Гаванского университета просили 
«сеньора ректора» выслать новейший каталог, летопись или информационный материал 
о Пермском государственном университете (1967 г). Из Индии просили ректора Пермского 
университета принять участие в выдвижении кандидатуры для награды за 1968 г. имени Джа-
вахарлала Неру за международное взаимопонимание (впервые такая награда была установле-
на в 1964 г.)8.

Ф. С. Горовой со студентами-историками
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Представляет интерес переписка ректора Ф. С. Горового с руководителями зарубежных ву-

зов, свидетельствующая о признании Пермского университета как одного из крупных вузов 
страны. Так, в мае 1965 г. Ф. С. Горовой был приглашен участвовать в праздновании 600-летия 
Венского университета. В личном его архиве сохранены копия пригласительного билета, про-
грамма празднования, включавшая научную конференцию, награждение званиями почетных 
докторов и другие документы. В послании ректора Венского университета доктора Кар-
ла Феллингера говорилось: «Мы искренне желаем, чтобы участие многочисленных гостей не 
только способствовало повышению торжественности, а также укреплению и углублению из-
давна уже существующих живых и тесных контактов между профессорами Венского универси-
тета и научными деятелями всех стран мира. В наше время, полное напряженности и волнений, 
надо продемонстрировать всему миру, что наука не знает границ и что она объединяет все на-
роды, нации, расы общим стремлением к знаниям и любовью к истине…»9

Ф. С. Горовой является автором и редактором более 90 научных работ, в том числе 7 
монографий: «Падение крепостного права на горных заводах Урала», «Отмена крепостного 
права и рабочие волнения на Урале», «Очерки революции 1905–1907 гг. на Урале», «Волне-
ния крестьян Пермского Предуралья в 60-х гг. XIX века», «Революционно-демократическое 
движение в Пермской губернии в 60-х гг. XIX века», «Пермская губерния в период военного 
коммунизма».

Глубина исследования, привлечение документального материала из разных архивов и ши-
рота постановки вопроса помогли ему раскрыть своеобразие этих процессов в истории Урала 
и показать значение их для истории России10. На основании исследований Ф. С. Горового, его 
учеников и сотрудников был написан обобщающий труд «История Урала» в 2 томах (1963, 
1965). В качестве организатора и главного редактора этого издания он провел не только редак-
торскую, но и научно-исследовательскую работу. В 1971 г. было издано коллективное исследо-
вание «Очерки Пермской областной партийной организации».

Результатом исследований и организационной деятельности Ф. С. Горового явилось также 
издание сборников научных статей: «Революция 1905–1907 гг. в Прикамье» (1955), «Борьба 
за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии» (1957), 
«1917 год на Урале» (1957), «Из истории реформы 1861 г. на Урале» (1961), вышедших под его 
редакцией и с его вступительными статьями.

Ф. С. Горовой являлся редактором 27 монографий и сборников статей. Он возглавлял груп-
пу по истории крестьянского движения на Урале, объединявшую специалистов Перми, Сверд-
ловска, Челябинска, Ижевска и других городов Урала. Под его руководством была проведена 
всесоюзная конференция по истории рабочего класса. Многообразная исследовательская, на-
учно-организационная и редакторская деятельность Ф. С. Горового принесла ему авторитет 
ведущего историка Урала11. Много внимания он уделял подготовке молодых кадров. Его лек-
ционные курсы, спецсеминары и другие виды учебной работы своим умелым сочетанием на-
учной глубины и лекторского мастерства вызывали большой интерес у студентов12.

Ф. С. Горовой активно участвовал в общественной работе. Он избирался в 1947–1952 гг. 
секретарем партийной организации историко-филологического факультета, в 1949–1950 гг. 
входил в состав партбюро, в 1961–1970 гг. –  в партком университета. В 1948–1954 гг. был де-
путатом Дзержинского районного Совета депутатов трудящихся, в 1954–1958 гг. –  депутатом 
городского Совета, в 1963 г. –  депутатом областного Совета. Кроме того, выступал с лекциями 
перед населением города и области, в том числе в народном университете при областном кра-
еведческом музее 13.

В 1970 г. Ф. С. Горовой вынужден был просить об освобождении его с поста ректора в связи 
с ухудшением состояния здоровья. В приказе министра В. Н. Столетова была объявлена благо-
дарность Ф. С. Горовому за долголетнюю успешную работу в должности ректора14.

В. В. Мухин и Р. А. Ошуркова обнаружили в госархиве трогательное письмо его старых 
друзей из Белоруссии –  Р. А. и С. И. Капцуговичей: «Как-то не верится, что к богатырской 
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внешности Федора Семеновича могла “прицепиться” такая болезнь… Будем надеяться, что Фе-
дора Семеновича подлечат, а потом надо полечиться на курорте, а потом приехать отдохнуть 
к нам. Савва говорит, что на рыбалке Федор Семенович быстро поправится… тем более, что 
Савва купил две новые удочки…»15

Ф. С. Горовой награжден за боевые заслуги и подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов тремя орденами: Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета» 
и 7 медалями СССР, в 1967 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР»16.

Более подробно о научной деятельности Ф. С. Горового можно ознакомиться в работах 
И. С. Капцуговича, В. В. Мухина, Р. А. Ошурковой, В. А. Оборина, Я. Б. Рабиновича, Л. Е. Кер-
тмана, Н. Е. Васильевой, С. Г. Шустова17.

Из воспоминаний Ф. С. Горового18

о посещении Венского университета в связи с его 600-летием

Венский университет, основанный в 1365 году, с 10 по 15 мая 1965 г. торжественно празд-
новал свое шестисотлетие. Советская делегация из 6 человек (3 ректора: Белорусского, Виль-
нюсского и Пермского университетов, три проректора: Московского, Ленинградского и Киевского 
университетов) выехала в Австрию поездом через Брест, Польшу, Чехословакию. Каждый вез 
новорожденному какой-то подарок. Москвичи –  палехскую шкатулку, киевляне – вазу с изобра-
жением Шевченко, а мы – партитуру оперы «Евгений Онегин».

Венский университет –  это своеобразное государство, имеющее свои законы и порядки. Во главе 
университета стоят ректор и сенат из 18 человек. Второе лицо после ректора –  канцлер, выпол-
няющий роль распорядителя. Здание университета огромное, величественное, отстроенное срав-
нительно недавно в стиле барокко. В университете 18 тысяч студентов, три формы обучения: 
дневная, экстернат, вольнослушатели и 5 факультетов: 2 теологических (католико-теологиче-
ский и евангелико-теологический), философский (включающий в себя специализацию по матема-
тике, физике и т.  д.), юридический и медицинский. Это маленькое государство отнюдь не свободно 
от церкви: торжественное открытие празднества началось с богослужений в различных церквях.

В Вену приехало более 240 ректоров из Токио, Гаваны, Калифорнии, Парижа, Кракова, Боло-
ньи… Каждому вручалась памятная медаль и значки. Один значок австрийцы передали для руко-
водителя нашей университетской молодежи.

10 мая 1965 г. в 9 часов 45 минут началось торжественное, красочное (студенты идут в раз-
личных формах) шествие к монастырю св. Стефана. Возлагается венок на гробницу герцога 
Рудольфа IV, основателя университета. Выносят университетское знамя, красное полотнище, 
обрамленное треугольником, обращенным острием к внешней стороне, и гербом университета: 
облака и рука, держащая книгу. С торжественными приветствиями выступают ректор и пред-
ставители духовенства. Звучит орган. Звуки фанфар, органа, оркестров, классическая музыка 
Брамса, Штрауса и других композиторов сопровождали все церемонии.

Три часа дня. Большой концертный зал музыкального общества. Ректор приветствует всех 
делегатов, прибывших на празднество. Объявляют Пермский университет. Бойко вскакивает 
старичок, сидящий сзади меня. Это ректор Пармского университета в Италии. Я делаю ему 
знак, что он ослышался. Встаю, кланяюсь ректору, кланяюсь публике (эту церемонию проде-
лывал каждый из присутствующих). Выступают с речами ректор Парижского университета 
проф. Жан Рош, декан юридического факультета Болоньского университета проф. Тито Карна-
чини, ректор Краковского университета Мячеслав Климашевский и многие другие.

А вечером в Венском государственном театре оперы и балета мы слушали в прекрасном ис-
полнении музыкальную комедию Рихарда Штрауса «Кавалер роз».

11 мая в Бургтеатре –  торжественное присуждение почетных докторских степеней 28 уче-
ным мира, в том числе и нашему, советскому Энгельгардту.



 194  | 

Ректоры Пермского университета   |
Открывается занавес, слева сенаторы, справа виновники церемонии. Входит ректор и 6 че-

ловек, несущих жезлы: 5 жезлов факультетов и один ректорский. Краткая характеристика на-
гражденных, вручение грамот, речи, музыка увлекательная, праздничная церемония.

Днем открытие университетской выставки и выставки подарков, вечером прием у бургоми-
стра города Вены Франца Ионаса в величественном зале Венской ратуши.

Дворец спорта Штадтхалле на 15 тысяч зрителей был построен к фестивалю молодежи. 
Именно здесь начался праздник 12 мая. Всех гостей пригласили в президиум. Поет студенческий 
хор никакого сравнения с нашим гораздо слабее. Выступает председатель студенческого комите-
та Манфред Махольд, министр просвещения Теодор Пифль-Перчевич, федеральный канцлер Иозеф 
Клаус… Избираются почетные члены сената и почетные граждане университета. Вечером прием 
у Иозефа Клауса во дворце Шенбрунн. Пышный, великолепный дворец, чудо искусства, масса цве-
тов, масса народу. И кого только не было на этом приеме! Нанафталиненные дамы прошлого века, 
тщедушные генералы далеких войн. Когда я подошел представиться к канцлеру, он переспросил:

Парма?
Нет! Совет Юнион!
О! Космонавт!
На следующий день научные доклады: «Университет и философия», «Становление Евро-

пы». А мы решили взять машину и осмотреть город, Венский лес. Памятник нашим воинам. 
Недавно фашистские молодчики хотели взорвать его. Сейчас у памятника дежурят полицей-
ские. Мы поклонились могилам гениальных австрийских композиторов Штрауса, Шуберта, 
Бетховена, Брамса.

А вечером все-таки решили сходить на одну из лекций «Множество и единство человека». 
О чем говорилось в этой лекции? «Человек –  это совокупность явлений физических, химических, 
психологических и т. д. Кто это сделал? ОН! Бог», –  лектор говорит об этом совершенно серьезно.

Мы присутствуем на открытии памятника студентам и преподавателям университета, 
погибшим в борьбе с нацизмом. 14 мая 1965 г. мы возвратились в Москву.

Воспоминания профессора Николая Фроловича Лебедева19 (1920 – 2003)
о Ф. С. Горовом и периоде совместной работы в ректорате

В ноябре 1961 г. был утвержден новый ректор –  профессор Федор Семенович Горовой. По бо-
лезни в то же время был освобожден проректор по учеб-
ной части доцент Николай Александрович Игнатьев. Так, 
неожиданно для себя, с декабря 1961 по октябрь 1966 г. 
я отвечал за учебно-воспитательную работу в универси-
тете, будучи проректором по учебной работе.

В 1962/63 учебном году было построено новое сту-
денческое общежитие на 632 места (ныне –  общежитие 
№ 8). Два его нижних этажа были отданы под учебные 
аудитории, после чего университет с трехсменного обуче-
ния вернулся к двум сменам. И сразу началось увеличение 
набора студентов, так что вскоре пришлось вновь перей-
ти к трем сменам. Остро встал вопрос о строительстве 
учебного корпуса.

Новый учебно-административный корпус № 1 с бо-
гатым оборудованием для физического и химического 
факультетов был принят государственной комиссией 
в октябре 1965 г., к 50-летнему юбилею университета 
(университет к юбилею был награжден орденом Трудового  
Красного Знамени).Н. Ф. Лебедев
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Однако воспоминания –  не отчет о проделанной работе. Поэтому остановлюсь лишь на не-
которых направлениях работы ректората, учебной части и деканатов.

Традиционно много внимания уделялось проблеме посещаемости студентов. Прогульщиков 
вызывали на комсомольские бюро курсов, на заседания кафедр, в деканаты, объявляли выговоры, 
даже лишали стипендии. Эти мероприятия, конечно, играли положительную роль, однако кар-
динально проблему не решали. В последние годы введено свободное посещение занятий, никакой 
«борьбы» уже не ведется. Несмотря на это, посещаемость студентов не стала хуже. Заметно 
изменилось в лучшую сторону отношение студентов к учебе. Сама сегодняшняя жизнь убежда-
ет, что для поступления на работу, при наличии конкуренции и безработицы, помимо диплома, 
нужны по-настоящему глубокие знания.

В рассматриваемый период –  1960-е годы –  в университете был введен и более жесткий кон-
троль за текущей успеваемостью. Речь идет об оценке самостоятельной работы студентов 
в течение семестра. Она проводилась на разных факультетах по-разному. Это коллоквиумы, 
контрольные, лабораторные работы, домашние задания и т. п. Но все перечисленное было тра-
диционным. Новым было то, что контроль был, по возможности, формализован. Различные виды 
работ оценивались количественно –  баллами. Таким образом, легко было сравнить работу раз-
ных групп, курсов. Вносился элемент соревновательности –  по баллам.

Некоторым преподавателям такой формализм не нравился. Нельзя, например, говорили они, 
оценивать работу студентов по количеству выступлений на семинаре. Одно глубоко продуман-
ное выступление может быть дороже десяти незначительных реплик, выданных экспромтом.

И это верно. Однако какова альтернатива? Оценивать по личным впечатлениям? На мой 
взгляд, такой формальный контроль –  мощный инструмент в умелых руках, а «дураку и грамота 
вредна».

Соревнования в то время проводились повсеместно, не всегда умно, не всегда честно. В ву-
зах соревнования проводились как в студенческой среде, так и среди преподавателей. Думается, 
в организации соревнования университет в то время опережал другие вузы города. Оценка в бал-

Ректор Ф. С. Горовой (4-й справа), проректор по учебной работе Н. Ф. Лебедев (4-й слева) с командой 
ПГУ –  победительницей в соревнованиях по лыжным гонкам на первенство Министерства высшего 
и среднего специального образования РСФСР и ее тренером Т. М. Будыхо (5-я слева)
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лах различных видов деятельности не только студентов, но и преподавателей была необычной. 
Некоторым преподавателям она казалась нелепой.

Помню, в газете «Звезда» появился фельетон зав. кафедрой русской и советской литерату-
ры Р. В. Коминой «Вы соревнуетесь, профессор?» В нем высмеивался формализм оценки баллами 
интеллектуального труда профессора. Тем не менее, инициатива университета быстро распро-
странилась и через год-два была принята во всех вузах города.

Можно спорить о том, нужно ли проводить соревнования между коллективами. В период 
господства частной собственности –  скорее нет, чем да. И если да, то уж во всяком случае, не 
повсеместно, как в период построения социализма. И если да, то можно много полезного взять из 
организации соревнований в университете.

Оценивались практически все виды деятельности коллектива. Положения о соревновании 
разрабатывались специально созданными для этого комиссиями, утверждались на общем со-
брании коллектива или на конференции. Неспешное обсуждение, широкая гласность, свободное 
столкновение разных мнений страховало от глупостей, крайностей. Накапливаемый опыт по-
зволял улучшать год от года положения о соревновании. Чем умнее было составлено такое по-
ложение, тем большее значение оно имело для коллективов.

В значительной степени качество будущих выпускников зависит от того, как прошел набор 
на первый курс. Поэтому все годы новому приему придавалось большое значение. В университете 
работали платные подготовительные курсы, действовали школы юных математиков, физиков, 
химиков, биологов, геологов. В городских школах № 17, 102 готовили лаборантов-программи-
стов. В школе № 9 по специальной углубленной программе преподавались курсы математики, 
физики. Регулярно проводились олимпиады школьников по различным предметам.

Талантливым ученикам из сельской местности выделялось определенное число мест в сту-
денческом общежитии. Приглашенные выпускники имели возможность перед вступительными 
экзаменами пройти бесплатно подготовку на подготовительных курсах. Все это не могло не ска-
заться на уровне подготовки абитуриентов –  он повышался год от года.

В заключение остановлюсь на постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР 1964 г. о безвоз-
мездной передаче вузам современного оборудования с предприятий и организаций. В связи с этим 
постановлением Пермский горком партии в октябре 1964 г. специально пригласил в универси-
тет директоров, главных инженеров, секретарей парткомов крупных предприятий. Они ознако-
мились с лабораторной базой, учеными университета, научными направлениями кафедр. В итоге 
университет получил ряд хороших приборов, станков. Среди них –  радиоэлектронные приборы, 
оборудование для рентгеноструктурного анализа, гироскопы, гравитационные вариометры. 
Укрепились старые научно-производственные связи, возникли новые.

Воспоминания Зои Дементьевны Филиных20 (1919–2008) 
директор библиотеки ПГУ (1949–1987) 
о Ф. С. Горовом и строительстве главного корпуса № 1

Приближалось 50-летие Пермского университета (1966 г.). Сформирована большая комис-
сия. Ректор Ф. С. Горовой назначен ее председателем, а в заместители председателя профес-
сор Л. Е. Кертман предложил, по его словам, рабочую лошадку, т. е. меня –  Зою Дементьевну 
Филиных. Все думали, что эта работа будет связана только перепиской. Но оказалось все не 
так. Одним из основных вопросов плана работы комиссии был новый корпус, ныне –  главный 
(корпус № 1). Министерство высшего образования уже дважды отказывало университету 
в финансировании строительства. Университет решил использовать юбилей как козырную 
карту в получении ассигнований на это.

Ректор Ф. С. Горовой был в отпуске, когда мы получили очередной отказ в финансировании 
строительства. Оказывается, городу Свердловску новый корпус для их университета был гораз-
до нужнее, чем Перми.
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Как заместитель председателя юбилейной комиссии, 
я посчитала своей обязанностью заняться этой пробле-
мой. Пришлось поднять архивный материал о двух несо-
стоявшихся вариантах строительства корпуса (первый –  
на Комсомольском проспекте, так как не сумели рассе-
лить жильцов из домов, которые пришлось бы сносить для 
площадки под строительство, и второй –  на территории 
ботанического сада, потому что воспрепятствовали био-
логи). А мне, библиотекарю по образованию и роду профес-
сиональной деятельности, трудно было подобрать веские 
аргументы, доказывающие острую нужду университета 
в новых площадях. Приходилось ходить по факультетам 
и собирать материал, иллюстрирующий трудности ра-
боты в нынешних условиях. И тут я о многом узнала. 
И о сложенном в запасниках оборудовании, и об опасности 
перекрестного радиоактивного излучения, и отсутствии 
условий для экспериментальной работы и т.  д.

С цифровыми данными о развитии университета 
было легче. Они были представлены в научных и учебных 

отчетах. Кроме того, мне помогали разобраться в этих вопросах многие ученые университета: 
Л. Е. Кертман, А. Н. Пономарев, Ю. М. Матарзин, И. А. Печеркин и др.

Соответствующее письмо-просьбу направили в ЦК КПСС на имя Н. С. Хрущева. Подписали 
письмо 26 преподавателей и научных сотрудников университета. Его копия, с некоторыми фак-
тическими материалами по этому письму, находится в библиотеке университета.

Второй вариант письма был составлен от имени комсомольцев, и его отвезли в ЦК ВЛКСМ 
двое студентов. Деньги на командировку выделил И. И. Лапкин, проректор по научной работе. 
По рассказам вернувшихся из Москвы «ходоков», их принял секретарь ЦК ВЛКСМ и лично поехал 
к Н. С. Хрущеву со студенческим письмом…

Месяца через два ректором Ф. С. Горовым было получено письмо, в котором указывалось, что 
финансирование строительства нового корпуса в Пермском университете будет открыто с ново-
го года. Можете представить себе нашу радость? Радость студентов, преподавателей и сотруд-
ников в связи с появлением возможности построить новый корпус –  первое учебное здание со време-
ни основания университета! Все остальные учебные корпуса были возведены до 1916 г. и подарены 
университету пароходчиком Н. В. Мешковым и другими меценатами или переданы городом.

Воспоминания доцента Риммы Александровны Ошурковой (1930–2012)

О ректоре 1960-х годов, профессоре, заслуженном деятеле науки РСФСР, человеке, учите-
ле, воине, Федоре Семеновиче Горовом мне довелось писать и выступать несколько раз в 1995–
1998 гг. Я ознакомилась с огромным архивом Ф. С. Горового в Государственном архиве Пермской 
области (более 1 000 дел), за который я мысленно благодарила его жену Инну Георгиевну, сдав-
шую материалы в архив. Я узнала много нового о его научной деятельности и военных годах, 
о друзьях семьи, о поездках за границу в качестве профессора Карлового университета в Праге 
и его аспирантах, о его отношении к событиям 1968 г. в Чехословакии. Мои представления 
об учителе обогатились благодаря новым данным, что очень помогло в работе над статьями 
о Ф. С. Горовом.

Но познакомилась я с Федором Семеновичем, ректором ПГУ, гораздо раньше, чем пришла 
учиться и работать в университете. Дело в том, что в 1963–1966 гг. я работала инструктором 
Пермского городского комитета КПСС. В мои обязанности входила работа с парторганизация-
ми вузов, средних специальных учебных заведений, учреждений культуры и искусства.

З. Д. Филиных



 198  | 

Ректоры Пермского университета   |
Одним из первых заданий секретарей горкома КПСС (С. А. Мелешков, первый секретарь  

ГК КПСС, и И. П. Быкова, третий секретарь) было поручение познакомиться с парторганиза-
цией и коллективом Пермского университета и постараться подобрать такого секретаря парт-
кому ПГУ, который сумел бы «справиться с непокорным ректором», не желавшим подчиняться 
партийным органам. Работать мне пришлось, конечно, не одной, кроме горкома надо мной еще 
был отдел науки и учебных заведений обкома партии (заведующий отделом П. И. Кожевников). 
Но меня мучил вопрос: почему надо такого секретаря в вузе, который бы был выше, умнее рек-
тора, умел бы его обуздать, ведь у ректора гораздо больше обязанностей и ответственности, 
чем у секретаря партийной организации. Времена комиссаров в армии вроде уже кончились, были 
специалисты, которым парторганизация помогала вести воспитательную работу с коллекти-
вом. Первые встречи были в горкоме партии, Федор Семенович не любил, чтобы его отвлекали 
от работы. Он очень много занимался научной работой, помогал в работе над диссертациями 
не только своим аспирантам, но и преподавателям факультета. Однако университет в те годы 
вел строительство главного корпуса, и, конечно, ректор нуждался в помощи и поддержке пар-
тийных органов. В 1966 г. Пермский университет отпраздновал свое 50-летие в оперном теа-
тре, но может не так шумно, как тогда при его открытии в 1916 г.

Мне запомнилась еще одна встреча с Ф. С. Горовым, в какой-то степени определившая мою 
судьбу и позволившая вернуться к мечте юности об аспирантуре. Меня пригласили на семинар 
ректоров и секретарей парторганизаций вузов в учхоз Пермского сельскохозяйственного инсти-
тута на Липовой горе. Готовил семинар отдел науки и учебных заведений обкома партии, и нас 
учили «уму-разуму». Учеба прошла хорошо, было интересно, а обратно в Пермь мы возвращались 
на машине, в которой оказались два ректора –  Ф. С. Горовой и М. Н. Дедюкин. Настроение 
у всех было хорошее, обсуждали разные вопросы. Зашел разговор и об аспирантуре. Я к тому вре-
мени уже сдала два аспирантских экзамена (немецкий язык и философию) и раздумывала о буду-
щем, очень хотелось работать в вузе (по специальности я историк). Я говорю в шутку: «А что, 
Федор Семенович, возьмете меня в университет в аспирантуру?» А он вдруг заговорил строго: 
«Нет, ни в коем случае, так как Вы учились в педагогическом институте, не изучали историогра-
фию, источниковедение». Меня очень обидел его ответ. Я тогда не знала, что он тоже окончил 
педагогический институт в Одессе, но еще до войны, успел написать и защитить кандидатскую 
и докторскую диссертации. Я умолкла, а М. Н. Дедюкин решил меня успокоить: «Идите к нам, 
в Пермский политехнический институт, мы Вас возьмем хоть ассистентом на кафедру истории 
КПСС, хоть в аспирантуру».

Вскоре я получила приглашение в аспирантуру на кафедру истории КПСС университета от 
профессора Я. Р. Волина, которому кто-то доложил о моих двух сданных экзаменах. Мне при-
слали извещение о том, что меня приняли в аспирантуру, где было написано: «Научным руково-
дителем утвержден Ф. С. Горовой». Я подумала: «Или забыл о нашем разговоре в машине, или 
решил, что… аспирантка со стажем работы в горкоме будет самостоятельной…»

Позднее я убедилась, что характер Горового очень вспыльчивый, но отходчивый. Мне при-
шлось пережить не одну «вспышку», прежде чем начать работу над диссертацией. Дело 
в том, что своей темы у меня к тому времени не было, ее предложил мне сам руководитель: 
«А возьмитесь-ка за исследование деятельности партийных организаций области в период от 
ХХII до ХХIII съезда КПСС (1961–1966 гг.)». Мне показалось, что эти годы были не исследованы, 
а я как раз познакомилась со многими партийными организациями и секретарями, смогу найти 
материалы в архивах, записать деятелей живых, действовавших в 1960-х годах. Опыта работы 
над диссертацией у меня не было, даже дипломные работы мы тогда (в 1952 году) при оконча-
нии пединститута не писали, а раз руководитель предлагает, я согласилась. И вдруг на кафедре 
истории КПСС профессор В. Ф. Попов и несколько доцентов тему не утвердили. Я. Р. Волин 
расстроился, а я бросилась в библиотеку и по «Летописи», публиковавшей темы защищенных 
диссертаций, пыталась найти подобные работы по другим областям. Сделав для себя кое-какие 
выводы, наутро двинулась к ректору. Навстречу мне Я. Р. Волин: «Не ходите к нему, он взбешен, 
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как это его тему не утвердили?» Я не послушала Волина, зашла к Горовому и предложила свои два 
варианта темы, которые меня интересовали. В ответ слышу: «Или моя тема, или ищите себе 
другого руководителя…» Никого другого я искать не стала. Во второй раз тему утвердили на 
кафедре в формулировке Ф. С. Горового, пожелав больше самостоятельности в работе. Они-
то уж знали принцип его работы с аспирантами: «Выплывет сам –  хорошо, а нет –  не судьба».

Расскажу еще об одном случае, подтверждающем его принцип, помогавший утверждению са-
мостоятельности аспирантов. Я решила включиться в дискуссию, которая тогда шла на стра-
ницах центрального журнала «Вопросы истории КПСС». Написала и напечатала на машинке 
несколько страниц: «Посмотрите, Федор Семенович, может, и Вы присоединитесь?» Он отка-
зался: «Сама написала, сама и посылай!» Однокурсники –  молодые аспиранты, увидев мою ста-
тью, напечатанную в журнале, шутили: «Римма Александровна, в журнале из пермских ученых 
опубликованы только Вы и Волин!»

Ф. С. Горовой учил: «Ходите на защиты диссертаций, учитесь выступать, отстаивайте 
свою точку зрения!» Ходила, училась, пригодились все советы Федора Семеновича. Он был строг 
и добр, отходчив и внимателен, особо к друзьям и коллегам. Очень любил Алексея Павловича 
Ларионова. Представил мне его: «Вот, Алеша, ах, Алеша, мальчишкой ушел на фронт, а вот 
теперь кандидат экономических наук, преподает! Как я его люблю, как друг фронтовой, хотя 
и не воевали вместе».

Ф. С. Горовой был очень раним. Жизнь его не баловала, он вырос в большой семье, служил в ар-
мии, во время учебы в ВУЗе были сложности, но окончил Одесский педагогический институт 
с отличием. Был учителем, директором школы, заведующим районо, воевал на фронте с фаши-
стами, командир орудия, артиллерист. Имел награды, но никогда ими не кичился.

Отчаянно работал над кандидатской и докторской диссертациями, хотя были трудности 
со здоровьем, так как на фронте был пять раз ранен и контужен. В Пермь его привезли в эва-
когоспиталь, он так и остался здесь. Работал на военной кафедре. Вскоре перешел на кафедру 
истории. Кто знал его в те годы, называли его «Николаем Островским», так как он был очень 
худой, ходил в военной гимнастерке.

Он всего добился сам: заведовал кафедрой, написал и напечатал (компьютеров тогда не 
было) кандидатскую и докторскую диссертации, работал в Праге, был ректором Пермского уни-
верситета. Нас, своих аспирантов, учил тоже быть самостоятельными.

Об одном событии автора книги
с участием ректора Ф. С. Горового

1967 год. Идет государственное распределение на геологическом факультете, председате-
лем комиссии является сам ректор университета Федор Семенович Горовой. Когда очередь 
дошла до меня и Федор Семенович спросил, куда я желаю распределиться, я сказал, что хочу рас-
пределиться в университет ассистентом на кафедру геофизики (на плановое место). Почти не 
задумываясь, Федор Семенович говорит: «Распределить в аспирантуру –  раз такой способный». 
«Почему в аспирантуру, мне никто о ней не говорил, да и за три года не успею написать канди-
датскую диссертацию», –  думаю я про себя. И начинаю возражать: «Есть же плановое место 
ассистентом на кафедру». Вижу, Федор Семенович начинает серчать, и тут А. К. Маловичко 
мне тихо говорит: «Соглашайся, а там видно будет». Ну раз Александр Кириллович предлагает 
соглашаться, то я говорю: «Хорошо, я согласен. Но общежитие мне будет?»

Ф. С. Горовой: «Ах, ты еще и общежитие просишь», и властным голосом «показывает» се-
кретарю на журнал и говорит: «Запишите ему койко-место в общежитии». Дальше возражать 
было бесполезно и ничего более не оставалось, как расписаться в журнале распределения на ра-
боту и побыстрее удалиться.

Однако впереди был еще целый год учебы, преддипломная практика и написание дипломной 
работы. К моему окончанию университета в феврале 1968 г. (тогда учились 6 лет, точнее, 
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5 лет 8 месяцев), действительно, должность ассистента по электроразведке была вакантной 
и А. К. Маловичко попросил меня приступить к работе раньше, не дав использовать полагаю-
щийся учебный отпуск, так как лабораторные занятия у студентов не велись с начала учебного 
года, а шел уже март. И вот 18 марта 1968 г. я провел свое первое учебное занятие по электро-
разведке у студентов 4-го курса. Как позднее узнал, я начал работать в день рождения Бориса 
Константиновича Матвеева, ассистентом у которого работал в первые годы. Позднее я стал 
специализироваться по гравиразведке и работал ассистентом у профессора А. К. Маловичко.

В 2016 г. научная и педагогическая общественность отметила 100-летие известного учено-
го-историка, ректора ПГУ 1960-х годов Федора Семеновича Горового21.

1 Мухин В. В., Ошуркова Р. А. Ведущий историк Урала (Ф. С. Горовой –  ученый, ректор, че-
ловек) // История и методология науки: межвуз. сб. науч. трудов / Перм. ун-т. Пермь, 1966. 
Вып. 3. С. 242–243.

2 АПГУ, л. д. Горового Ф. С. 
3 Мухин В. В., Ошуркова Р. А. Ведущий историк Урала (Ф. С. Горовой –  ученый, ректор, че-

ловек). С. 249.
4 Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермский государствен-

ный университет. 1916–1991. Пермь: Кн. изд-во, 1987. С. 136–179.
5 Мухин В. В., Ошуркова Р. А. Ведущий историк Урала (Ф. С. Горовой –  ученый, ректор, че-

ловек). С. 250–251.
6 Там же.
7 Там же. С. 252.
8 Там же. С. 250–251.
9 Там же.
10 Капцугович И. С. Федор Семенович Горовой // Археологический ежегодник за 1973 год. 

М.: Наука, 1974. С. 353–354.
11 Мухин В. В., Оборин В. А., Рабинович Я. Б. Ф. С. Горовой –  историк Урала // Уральский ар-

хеологический ежегодник за 1972 год. /Археографическая комиссия АН СССР. Уральское 
отделение. Пермь, 1974. С. 3–10.

12 АПГУ, л. д. Горового Ф. С. 
13 Мухин В. В., Ошуркова Р. А. Ведущий историк Урала (Ф. С. Горовой –  ученый, ректор, че-

ловек). С. 252.
14 Там же.
15 Там же.
16 АПГУ, л. д. Горового Ф. С. 
17 Капцугович И. С. Федор Семенович Горовой // Археологический ежегодник за 1973 год. 

С.  353–354; Мухин В. В., Оборин В. А., Рабинович Я. Б. Ф. С. Горовой –  историк Урала // Ураль-
ский археологический ежегодник за 1972 год. С. 3–10; Мухин В. В., Ошуркова Р. А. Ведущий 
историк Урала (Ф. С. Горовой –  ученый, ректор, человек). С. 242–243; Кертман Л. Е., Василье-
ва Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермский государственный университет. 1916–1991. 
С. 136–179.

18 Горовой Ф. С. Вернувшись из Вены // Пермский университет. 1965. май; 1997. № 6, но-
ябрь.

19 Лебедев Н. Ф. Университет шестидесятых годов // Пермский университет в воспоми-
наниях современников / сост. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. Жи-
вые голоса. С. 43.

20 Филиных З. Д. Как университет готовился к  своему 50-летию тридцать лет назад // 
Пермский университет в  воспоминаниях современников / сост. В. И. Костицын. Пермь: 
Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып.4. Живые голоса. С. 161–163.

21 Шилов А. В. Ректор –  ровесник университета // Пермский университет. 2016. № 1 (1865). 
2 марта.
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ЖИВОПИСЦЕВ
Виктор Петрович

(22 сентября 1915 – 22 октября 2006)

Родился 22 сентября 1915 г. в с. Сабарка Суксун-
ского района Пермской области в семье служащего. 
Отец работал помощником прокурора, прокурором, 
в последние годы –  начальником юридического от-
дела Пермской железной дороги. Мать –  учительни-
ца, имела почетное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

В 1930 г. он окончил семилетку в г. Кунгуре, а в 1933 г. –  педагогический техникум 
в г. Оханске. Как отличник техникума, был направлен на учебу в вуз и в том же году поступил 
на химический факультет Пермского университета. После окончания университета в 1938 г. 
с отличием был оставлен работать в университете ассистентом на кафедре аналитической 
химии, где работал до призыва в ряды Советской армии в 1940 г. Служил на Дальнем Вос-
токе в 32-м отдельном инженерном батальоне 25-й армии. В начале Великой Отечественной 
войны с присвоением воинского звания техника-лейтенанта служил в разных должностях 
в 1-й Краснознаменной армии. Последняя должность перед демобилизацией –  начальник 
60-й фронтовой, а затем окружной лаборатории Приморского военного округа1.

В 1946 г. был демобилизован из армии и вернулся в Пермский университет на кафедру 
аналитической химии, где работал в качестве ассистента до 1952 г. В 1951 г. успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию. В 1952 г. перешел на кафедру органической химии и работал 
здесь в должности доцента. В 1965 г. защитил докторскую диссертацию, в 1967 г. ему присво-
ено ученое звание профессора. В июне 1967 г. избран заведующим кафедрой аналитической 
химии.

Научные исследования Виктора Петровича не только посвящены общим проблемам ана-
литической химии, но и направлены на решение практических задач и нужд промышленных 
предприятий Пермской области, Министерства химической промышленности. Руководимая 
им отраслевая лаборатория по аналитической химии работала по заданиям промышленных 
предприятий Урала, разрабатывая новые методы анализа редких элементов2.

В. П. Живописцев руководил научной работой аспирантов и соискателей. Среди его уче-
ников –  доктора химических наук Б. И. Петров, М. И. Дегтев и 25 кандидатов наук: М. Н. Чел-
нокова, Л. П. Пятосин, И. С. Калмыкова, В. X. Аитова, А. П. Липчина, 3. А. Абрамова, Е. А. Се-
лезнева, В. А. Истомина, Т. П. Яковлева, Т. Б. Москвитинова, К. П. Галинова, М. А. Хорькова, 
А. П. Ощепкова, Г. Е. Шестакова, А. В. Жаров, Н. М. Тарасов, В. А. Минина, Э. Г. Бондарева, 
О. А. Шадрин, А. 3. Волков, Я. Г. Лысак, Н. Е. Воробьева и др.

За период работы в университете В. П. Живописцевым опубликовано около 400 научных 
работ в центральных, зарубежных изданиях и в сборниках научных трудов университета. 
В их числе 56 авторских свидетельств на изобретения, монография «Аналитическая химия 
цинка» (соавтор Е. А. Семенова), опубликованная в издательстве «Наука». Его исследования 
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посвящены вопросам применения органических 
реагентов в аналитической химии. Некоторые из 
разработанных им методов, а также полученных ре-
активов нашли широкое практическое применение. 
Синтезированные им диантипирилметаны исполь-
зуются в практике заводских и научно-исследова-
тельских лабораторий и производятся отечествен-
ной промышленностью.

В июле 1970 г. В. П. Живописцев в возрасте 
54 лет назначается ректором Пермского универси-
тета и работает в этой должности 17, лет до 12 марта 
1987 г. На посту ректора Виктор Петрович проявлял 
большую активность в направлении совершенство-
вания учебно-воспитательной работы, развития 
научных исследований, укрепления материальной 
базы университета. Под его руководством построе-
ны химический корпус площадью 9 420 кв. м, Дом 
культуры площадью 4 342 кв. м, экономический 
корпус, двухзальный спортивный корпус, четыре 
студенческих общежития № 2, 5, 6, 7 на 2 100 мест, лыжная база, столовая на 530 посадоч-
ных мест (сегодня –  корпус юридического факультета № 9), профилакторий. Основные фон-
ды университета возросли с 10 млн руб. до 28,8 млн руб.3

В. П. Живописцеву присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки РСФСР» 
(1973) и «Заслуженный Соросовский профессор». За успехи в научной, учебной и обще-
ственной работе он награжден четырьмя орденами: Знак Почета (1967), Трудового Красного 
Знамени (1976), Дружбы народов (1985), Отечественной войны II степени (1985), медалью 
«За трудовое отличие» (1953), нагрудными знаками «За отличные успехи в работе в области 
высшего образования СССР», «Почетный работник высшего образования РФ» и 8 медаля-
ми, среди них – «За победу над Германией», «За победу над Японией»4.

В. П. Живописцев принимал активное участие в общественной жизни университета, 
г. Перми и Пермской области. Избирался депутатом Дзержинского районного Совета де-
путатов трудящихся, председателем профсоюзно-
го комитета университета, секретарем партийного 
бюро химического факультета. В 1971 г. был избран 
делегатом на XXIV съезд КПСС, являлся делегатом 
XVI съезда профсоюзов СССР5. С 1971 по 1987 г. яв-
лялся председателем Совета ректоров вузов г. Пер-
ми. В течение многих лет был членом Пермского 
обкома КПСС и партийного комитета университета.

В. П. Живописцев являлся заслуженным про-
фессором Пермского университета, это почетное 
звание ученый совет ПГУ присвоил ему за № 1. 
В последние годы он был почетным членом ученого 
совета Пермского университета и Совета ректоров 
вузов Пермского края, членом ученого совета хими-
ческого факультета ПГУ.

Его жена, Зоя Дементьевна Филиных (1919–
2008) возглавляла работу фундаментальной би-
блиотеки Пермского университета в течение 39 лет: 
с 1949 по 1987 г.6 Она внесла огромнейший вклад 

В. П. Живописцев – студент III курса, 
1936 г.

В. П. Живописцев читает лекцию 
студентам, 1984 г.
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в развитие библиотеки, формирование научного и учебного фонда литературы7 и, конеч-
но, всесторонне содействовала Виктору Петровичу в развитии Пермского государственного 
университета –  первого высшего учебного заведения на Урале.

Виктор Петрович Живописцев –  это эпоха в жизни Пермского университета и, несомнен-
но, одна из самых плодотворных в плане развития материальной базы вуза, укрепления его 
позиций как на региональном, так и российском уровне. В. П. Живописцев отдал родному 
университету 67 лет своей жизни, продолжая работать на кафедре аналитической химии до 
самых последних дней. И в том, что Пермский университет сейчас во многом такой, каким 
мы его знаем, неоценимая заслуга Виктора Петровича.

Виктор Петрович Живописцев ушел из жизни 22 октября 2006 г. Ровно через 4 года –  
22 октября 2010 г. на фасаде химического корпуса ПГУ была установлена мемориаль-
ная доска, посвященная доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю на-
уки РСФСР Виктору Петровичу Живописцеву.

Через 9 лет после кончины Виктора Петровича –  в день 100-летия со дня его рожде-
ния, 22 сентября 2015 г., – на фасаде главного корпуса № 1 ПГНИУ установлена мемо-
риальная доска в его честь. Установка памятного знака стала возможной благодаря актив-
ной поддержке Регионального общественного объединения «Пермское землячество». Уче-
ники и коллеги помнят Виктора Петровича как талантливого ученого, педагога и успешного 
администратора, сделавшего уникальный вклад в развитие вуза. Инициатор установки ме-
мориальной доски сенатор Совета Федерации РФ, член Правления РОО «Пермское земля-
чество» Игорь Шубин сказал: «Виктор Петрович был, несомненно, талантливым и мудрым 
администратором. Последователи его, в том числе Владимир Владимирович Маланин и Игорь 
Юрьевич Макарихин, осуществили и продолжили его мечту, а его идеи и планы становятся 
конкретными делами».

Нынешний ректор ПГНИУ Игорь  Макарихин сказал о В. П. Живописцеве: «Виктор 
Петрович, без преувеличения, выдающийся для университета человек. Именно он сформиро-
вал внешний облик университета в том законченном виде, в котором мы живем сейчас. И это 
очень здорово, потому что классический университет, университет российский, европейский 

Ректорат и руководители общественных организаций университета, 1986 г.
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На 60-летии Дзержинского района г. Перми, 1996 г.

В. В. Маланин поздравляет В. П. Живописцева с присвоением звания «Заслуженный профессор ПГУ» 
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университет –  это, прежде всего, представительность и авторитет, которые во многом свя-
заны с внешним видом. Важным является вклад Виктора Петровича в формирование команды 
университета. Многие из тех, кто начинал работать с ним, в настоящее время формируют 
настоящее и будущее университета, города, края и даже Российской Федерации».

Президент Пермского университета Владимир  Маланин признался, что жизненные 
уроки Живописцева пригождаются ему и сейчас: «Виктор Петрович был многосторонней 
личностью, сосредоточенной, цельной, с большим чувством нового. В его период было сделано 
много того, что было нестандартно тогда для высшего образования, для университета в це-
лом. Он был человеком стратегически мыслящим, то, что он делал, –  он делал для будущего. 
Он был человеком щедрым, понимающим, доброжелательным по отношению к студентам, со-
трудникам, коллегам. Так случилось, что в свое время я сменил Виктора Петровича на его по-
сту. И уже после его ухода его помощь, советы были очень важными для меня, значимыми, они 
надолго запомнились».

По словам заместителя председателя Пермской городской думы Юрия Уткина, много 
внимания Виктор Петрович уделял совместной работе вузов г. Перми, вопросам научной 
и образовательной деятельности, подготовки кадров, укреплению материальной базы уни-
верситета.

Ученик Живописцева, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой Ми-
хаил Дегтев, отметил роль учителя в жизни кафедры аналитической химии, химического 
факультета и университетской науки: «Виктор Петрович был автором свыше 400 научных 
работ, получил более 50 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством по-
строены химический и экономический корпуса, четыре студенческих общежития, двухзальный 
спортивный корпус, лыжная база, столовая, профилакторий и Дом культуры. Благодаря раз-
витию университетского городка у студентов появились новые возможности для занятий на-
укой, спортом творчеством».

В. П. Живописцев и преподаватели геологического факультета на встрече 
с выпускниками – геологами 1956 года, 1981 г. 
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Воспоминания профессора В. П. Живописцева8

о себе и развитии университета

В тридцатые годы я закончил Оханский педагогический техникум. Несмотря на то что 
в техникуме по естественным наукам была короткая программа и пробелы в моих знаниях 
ощущались довольно четко, все же решился сделать попытку поступить в университет. При-
чем вопрос –  в какой? –не стоял: конечно же в Пермский! И подал заявление на химический 
факультет.

Математику подготовил самостоятельно. С физикой возникла проблема. Речь шла не 
только о сумме знаний, даваемых учебником, но и о лабораторных занятиях, которые мне не 
довелось пройти в необходимой мере. А сдавал экзамен И. П. Мерзлякову. Иван Петрович 
внимательно выслушал «плавающий» ответ, испытующе посмотрел на меня и задал неожи-
данный вопрос:

– Вы очень хотите учиться в университете?
Что я мог ему ответить? Рассказать, как стремился сюда, в Пермь? Как дома из небога-

тых подручных средств соорудил собственную химическую лабораторию и как счастлив был, 
когда достал немного серной кислоты, из которой уже можно было получить другие, столь 
нужные для моих опытов кислоты? Как угрожал взрывом родительскому дому? Как смешивал 
различные вещества в надежде открыть что-то новое? Как читал в газетах о строительстве 
республики химии на Каме?

Но ничего этого я, понятно, рассказать не мог, а потому только почти прошептал:
– Очень…
И… мне поставили три, а по сути, выдали пропуск в университет.
Этот эпизод запомнился на всю жизнь, и сейчас нередко повторяю студентам, что про-

белы в знаниях –  еще не самое страшное, если есть упорство в достижении цели.

В. П. Живописцев и З. Д. Филиных с преподавателями  химического факультета, 1995 г.
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Больше всего запомнилось тогда сердечное и уважительное отношение старых профессоров 
и преподавателей к молодежи. В этой сердечности и заботливости не было ничего показного 
или заискивающего. Это была норма их взаимоотношений со своими питомцами, в которой 
угадывалось глубокое понимание значения преемственности в науке, в строительстве высшей 
школы, в наследовании лучших традиций.

Помню, как приободрило, и неожиданно возвысило, и окрылило меня отношение уважаемых 
профессоров ко мне, первокурснику, как к коллеге. Это было не только приятно, но и налагало 
особую ответственность. Возникала внутренняя потребность соответствовать такому от-
ношению, доказать, что сам способен на многое. Не случайно остановился я на этом моменте, 
ибо до сих пор считаю моральный климат в вузе важнейшим условием организации учебно-
воспитательного процесса. Гуманистическое воспитание личности, так необходимое буду-
щему специалисту любого профиля, –  важнейший аспект его подготовки в стенах вуза. Оно 
осуществляется отнюдь не одними массовыми мероприятиями и запланированными беседами. 
Нет, оно достигается в повседневном трудовом общении, личных встречах, деталях и мане-
ре поведения. Старшие поколения имели суровый опыт, свою романтику, которые мы могли 
и должны были воспринять не формально, а по существу –  органично и глубоко.

Годы студенчества памятны не только напряженной учебой, но и особой общественной, ду-
ховной атмосферой. Мы, студенты, и по долгу, и по велению сердца становились агитаторами, 
лекторами, пропагандистами, учителями. Мне был доверен участок около станции Пермь II. 
Приходил в бараки агитатором, но нередко становился учеником. Люди не только спрашивали, 
но и говорили о многом, что помогало мне понять суть происходящих событий.

В 1938 г. я закончил университет. А в 1940 предвоенном году был призван в армию. Нас, 
молодых бойцов, отправили на Дальний Восток, где обстановка была напряженной. Служил 
в инженерном батальоне сначала рядовым, потом получил офицерское звание. Началась Вели-
кая Отечественная.

Хотя Пермь находилась в глубоком тылу, по письмам, сообщениям родных и близких мы зна-
ли, как нелегко им приходится. Но то, что университет продолжал занятия и даже в суровом 
1942 году осуществил выпуск специалистов, радовало, вселяло оптимизм и веру!

В 1946 г. в звании старшего техника-лейтенанта демобилизовался из армии. Шесть лет 
не был в Перми, в родном университете. С волнением пришел на Заимку, увидел знакомые кор-
пуса, и сердце забилось радостно и тревожно: кого встречу, кого из друзей недосчитаюсь, как 
встретит альма-матер?

Гимнастерки, гимнастерки… Поистине студенческая форма тех лет. И не только студен-
ты, многие преподаватели донашивали армейскую форму. Запомнилась радостная, приподня-
тая атмосфера тех лет. Счастливые встречи, горечь утрат –  все смешалось. Университет во 
многом только возрождался для мирной жизни. Ремонт аудиторий, лабораторий делали сами. 
Не хватало оборудования, реактивов, чтобы вести исследования.

Но отсутствовали всякие сомнения, что трудности будут преодолены. Работали, не счи-
таясь с нормами, причем не только в вузе, но и на предприятиях, в подсобном хозяйстве, на ого-
родах, выделенных университету в поселке Балатово (ныне Индустриальный район Перми).

И профессора приходили в аудитории, где было уже не два-три человека, как в годы войны. 
Открывались новые факультеты. Шла большая, напряженная восстановительная работа…

Когда меня спрашивают, кто послужил мне образцом в жизни, в научной деятельности, 
в ректорской работе, обычно ограничиваюсь словами, что от многих брал понемногу. И это 
правда. Как правда и то, что был человек, который произвел на меня в университете совер-
шенно особое впечатление. Я говорю о профессоре Д. М. Марко.

Поступал-то я на специальность «Неорганическая химия». Но лекции Дмитрия Миль-
тиадовича были настолько блестящи и увлекательны, что я стал химиком-органиком. Меня 
привлекли в этом ученом огромная эрудиция, культура, интеллигентность в полном и лучшем 
смысле этого слова. Я встретился с настоящим энциклопедистом, ученым с оригинальным, 
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смелым мышлением. Привлекали и его остроумие, и врожденная деликатность, умение не за-
мечать невольных промахов учеников. Вот ведь как бывает: меня не надо было воодушевлять 
на занятия химией. Я любил эту науку. Но толчком к избранию специальности стала … тяга 
к общению с культурным человеком.

Вспоминаю эти годы в подробностях не потому, что имеют какое-то значение детали 
моей биографии. Очень хочется подчеркнуть ту огромную роль, которую играют преподавате-
ли в формировании личности студента. Учитель –  авторитет, пример для подражания, когда 
сам беззаветно предан науке.

После окончания университета начал работать ассистентом на кафедре аналитической 
химии. Кафедра была создана в 1932 г., имела прекрасные традиции. Исследования, проводи-
мые здесь, всегда были тесно связаны с запросами жизни, помогали при изучении минераль-
но-рудных богатств края, при разработке новых методов анализа и внедрении их в практику 
заводских лабораторий.

Можно напомнить об изучении йодобромных и сероводородных вод, на основе которых 
создан курорт Усть-Качка, изучении медистых песчаников с созданием технологии выделения 
меди. Работы эти, прежде всего, связаны с именем профессора Г. Г. Кобяка, бессменно руково-
дившего кафедрой на протяжении почти 40 лет.

Одним из направлений научной работы кафедры стало применение в анализе органических 
реагентов, оказавшееся весьма плодотворным. В 1961 г. при кафедре была создана отраслевая 
аналитическая лаборатория с целью синтеза новых, не известных ранее реагентов, разработ-
ки новых методов анализа и внедрения их в производство. Руководство лабораторией было до-
верено мне. Проведенные исследования производных пиразолона, закономерностей их комплек-
сообразования с неорганическими ионами, физико-химический анализ многокомпонентных си-
стем с расслаиванием позволили разработать новые методы анализа ультрамалых количеств 
элементов примесей в материалах, наметить пути использования их в химической технологии 
получения высокочистых веществ, предложить новые методы анализа большой группы редких 
и ценных элементов.

Дела минувших лет

Семидесятые годы сейчас относят к периоду за-
стоя. Могу смело утверждать, что применительно 
к Пермскому университету это неверно. В эти годы 
в университете закончилось формирование новых 
факультетов, кафедр, открылись новые специаль-
ности, складывались новые научные направления, 
быстро рос контингент сотрудников и преподавате-
лей. Коллектив жил активной творческой жизнью, 
полный сил и энергии двигаться вперед.

Но были и серьезные проблемы. Одна из них –  сла-
бая материальная база. Если во время моего обуче-
ния в университете насчитывалось около 800 сту-
дентов, то в 1970-е годы их было уже несколько ты-
сяч. Не спасали ни строительство нового корпуса, ни 
трехсменные занятия.

В 1970 г. я был назначен ректором университета 
и исполнял эти обязанности в течение 17 лет. Уни-

верситет мне был хорошо знаком. Я начал учиться в университете в 1933 г., и, за исключением 
нескольких лет службы в армии во время Великой Отечественной войны, вся моя жизнь свя-
зана с ним. После окончания учебы я работал ассистентом, потом доцентом, профессором, 
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заведующим кафедрой, защитил кандидатскую, а потом докторскую диссертации. Не только 
для меня, но и для любого работавшего в университете была ясна проблема, которую, прежде 
всего, должен был решать вновь назначенный ректор, –  строительство.

Это же было и первым, и главным условием моего согласия на ответственный пост: после 
соответствующих обещаний со стороны Минвуза РСФСР. Но вскоре выяснилось, что пяти-
летний план строительства в министерстве уже давно утвержден и в нем не нашлось места 
для Пермского университета. Это заставило меня сразу же поставить вопрос об освобожде-
нии от должности. Я понимал, конечно, что сделать это, после утверждения в ЦК КПСС, не 
просто –  партийная дисциплина! Но сидеть и ждать новой пятилетки я не мог. Это понимало 
министерство, это понимал и Пермский обком партии. И вот, после бесчисленных поездок 
в Москву, иногда даже с представителями Пермского обкома, после многих изнурительных 
ожиданий в разных приемных, Госплан внес изменения в план Минвуза: было запланировано 
строительство химического корпуса.

На этом трудности для меня, не имевшего опыта руководящей работы, не закончились. 
Нужно было добывать лимиты в строительных организациях, работавших по уже утверж-
денным планам. Необходимо было выселить жильцов из домов, т. е. с площадки будущего стро-
ительства, предоставить им квартиры также без лимитов министерства, нужны были бес-
конечные согласования и многое другое.

Помню, например, ситуацию, когда Гипровуз забраковал весь проект за шесть дней до его 
окончательного официального утверждения, и главный проектант в Перми И. И. Рудник, вы-
званный мною в Москву за несколько дней, почти без сна, живя в проектном институте, пере-
делал весь проект.

Не меньшие трудности возникли и при строительстве студенческих общежитий. Финан-
сирование в этом случае проходило по другой статье, и Минвуз сразу же выделили ассигно-
вания на одно общежитие. Но появились другие сложности. Ранее построенные общежития 
находились в Свердловском районе, далеко от университета, у студентов возникали транс-
портные проблемы. Хотелось студенческое жилье приблизить к университету, тем более что 
«лакомый» кусочек земли лежал рядом с университетом, но принадлежал заводу «Коммунар». 
А земли, принадлежащие заводам, были неприкосновенными. И вот началась длительная оса-
да. Каких только аргументов ректорат ни придумывал, в какие организации ни обращался! 
И только с помощью обкома партии (Б. В. Коноплев) завод выделил небольшой участок для 
строительства общежития. Потом, как-то по инерции, отчасти в связи с передислокацией 
завода на новое место, директор завода М. И. Быстрянцев махнул на нас рукой и отдал под 
строительство будущих общежитий всю принадлежащую заводу площадь. Там и строились 
новые общежития. Для полного обеспечения студентов и частичного обеспечения жильем об-
служивающего персонала не хватало еще одного, четвертого, здания. На наши новые просьбы 
министерство ответило твердым «нет», так как наш университет по уровню обеспеченно-
сти студентов жильем уже значительно превышал средний уровень по Минвузу. Мы начали 
искать выход из положения. И нашли его в давнем постановлении Совета Министров РСФСР 
о плане развития города Перми на 20 лет, в котором был пункт о строительстве общежи-
тия для студентов Пермского университета. Минвузу пришлось выполнять постановление. 
В итоге университет построил 4 общежития на более чем 2 тысячи мест. Эпопея 
с общежитиями была закончена.

Для улучшения бытового обслуживания студентов на территории университета была по-
строена студенческая столовая на 500 мест и небольшое студенческое кафе.

По-прежнему оставалась нерешенной проблема учебных площадей. В тяжелом положении 
был экономический факультет, ютившийся в маленьких комнатушках студенческого обще-
жития. Попытка внести в план Минвуза на новую пятилетку строительство корпуса для 
экономфака «отпала» сама собой. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР для 
решения проблемы долгостроя в стране было запрещено всякое новое строительство. Возник-
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В. П. Живописцев среди делегатов 24 съезда КПСС, 1971 г.

Заседание Ученого совета университета с участием первого секретаря 
Пермского обкома КПСС Б. В. Коноплева, 1983 г.
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Государственной думы ФС РФ А. А. Климову
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В. П. Живописцев обсуждает проблемы лаборатории 
аналитической химии, 1970 г.
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ла идея строительства факультета за счет местных ресурсов, с привлечением к этому Перм-
ского облисполкома. Последнему, однако, разрешалось строить только общеобразовательные 
учреждения. Но, войдя в наше трудное положение, облисполком, причислив университет к объ-
ектам школьного строительства, выделил лимит в размере 50 тыс. руб. Мизерность этой 
суммы нас не смущала. Было и другое постановление правительства, разрешающее перевыпол-
нять планы. И строительная организация (трест № 14, И. Е. Шихман) это сделала. Ответ 
на вопрос, откуда взять деньги, нас тоже не смущал. Я знал, что в конце года в министерстве 
всегда остаются неизрасходованные деньги из-за невыполнения плана другими вузами. Лимит 
в 50 тыс. руб. был выделен и в следующем году. Так экономисты получили отдельное по-
мещение. Огромная заслуга в этом декана факультета –  В. И. Пименова.

К каким только нарушениям правил и законов он ни прибегал! Шел на риск, но твердо доби-
вался цели. Я все время говорил о строительстве. Но это только одна из сторон жизни универ-
ситета. Главная –  учебный процесс. Те годы были годами перестройки учебных планов, самого 
процесса обучения.

Исключительно большое внимание должно было уделяться самостоятельной работе сту-
дентов, вводились новые дисциплины, планировались дальнейшая гуманитаризация обучения 
на естественных факультетах, многие другие нововведения. Под руководством таких опыт-
ных проректоров по учебной работе, как В. В. Кузнецов, а позднее В. Ф. Попов, продуманно 
и неспешно проходила эта перестройка.

В особом внимании нуждалась наука. Министерство требовало укрупнения тематики 
научных исследований. И это было справедливо. На многих кафедрах университета «процве-
тало» многотемье: что ни преподаватель, то и своя тема. Создание научных коллективов 
стало серьезной задачей университета. И процесс этот был не всегда безболезненным. Но нам 
удалось выделить четко около 30 научных направлений, которые были рассмотрены и утверж-
дены отделом науки Минвуза. В это время от науки начали требовать внедрения научных до-
стижений в практику. Это было сложно, требовало новой для университета организационной 
работы, но в то же время позволяло получать дополнительные средства на покупку научного 
оборудования и увеличивать штаты научного персонала. Осторожно и тактично эти вопро-
сы решали проректоры по науке И. А. Печеркин, а позднее В. В. Маланин, развивая одновре-
менно фундаментальные исследования и планируя, организуя разработку проблем, связанных 
с производством.

Самостоятельным научным центром в университете является Естественнонаучный ин-
ститут (ЕНИ), организованный в начале 20-х годов. В нем проводятся фундаментальные и при-
кладные исследования по биологии, химии, геологии, проблемам экологии. Институт имеет боль-
шие научные связи со многими научными учреждениями, включая страны Южной Америки и Ав-
стралии. Для расширения исследовательских работ и здесь требовались новые площади. Наше 
обращение с просьбами о помощи к общественным и властным органам не прекращались ни на 
минуту. И вот спустя какое-то время, по предложению секретаря горкома КПСС (С. Л. Мелеш-
ков) и председателя горисполкома (Г. С. Калинкин), было принято решение о передаче «крас-
ного дома», находящегося на территории университета, в распоряжение университета с предо-
ставлением квартир выселяемым из этого дома жильцам (в этом и была главная трудность). 
В «красном доме» после ремонта и разместился ЕНИ. Кроме того, ему были выделены дополни-
тельные площади и в корпусе химического факультета, а также несколько комнат (для размеще-
ния проблемной лаборатории радиоспектроскопии) во 2-м корпусе.

Немало хлопот приносили и два учебно-опытных хозяйства: в Предуралье и в Троиц-
ке (Челябинская область). В последнем исследования по рекультивации солонцов ведутся 
более сорока лет. И очень важно, что университету и в настоящее время удается удержать за 
собой этот уникальный заказник на границе с Казахстаном.

В Предуралье был построен кирпичный корпус для научных исследований и занятий сту-
дентов во время производственной практики. Кроме того, для студентов были закуплены 10 
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домиков, построены столовая, несколько домов для работников хозяйства, выстроен большой 
коровник. К заказнику была построена дорога.

Требовал особого внимания и вопрос научного развития одного из старейших в университе-
те факультетов –  биологического. Университет, активно участвующий в общественной жиз-
ни города и области, выступил с инициативой создания в Перми ботанического сада как 
научно-просветительного и культурного центра, достойного миллионного города. 
Университет брал на себя обязательство возглавить научное руководство и организацию на-
учных исследований на его базе.

У нас есть ботанический сад, расположенный на территории университета, но площадь 
его небольшая. Инициатива была поддержана городской властью, и в районе Голого Мыса был 
отведен для сада большой участок земли с протекающей по его территории небольшой реч-
кой. Город взял на себя составление проекта, предусматривающего строительство оранжереи, 
подсобных помещений и всего энергетического хозяйства. Университетом было построено три 
пруда для проведения ихтиологических исследований, началась посадка деревьев. Строители 
бесплатно провели дорогу к нему и построили ограду. К сожалению, хотя проект сада и был 
составлен, но дальнейшее его строительство из-за отсутствия финансирования было пре-
кращено. Надеюсь, придут лучшие времена и Пермь будет иметь ботанический сад, 
а Пермский университет –  еще одну базу для исследовательских работ.

В эти же «застойные времена» в университете открылось еще одно научное учреждение –  
особое конструкторское бюро (ОКБ), которое успешно продолжает работать и в настоящее 
время. Оно проводит серьезные теоретические исследования и выполняет хоздоговорные рабо-
ты по специальной тематике.

Все время меня волновали вопросы оздоровления студентов, создания условий для их физи-
ческой закалки и развития. В университете фактически не было специальных помещений для 

В. П. Живописцев в учебно-научной базе ПГУ Предуралье
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занятий физкультурой и спортом. Во время приезда в университет заместителя министра по 
строительству удалось решить вопрос о строительстве небольшого одноэтажного пристроя 
к корпусу № 1. Но одноэтажный пристрой вскоре удалось превратить в двухэтажный 
с большим спортивным залом, где можно было проводить соревнования по баскетболу, во-
лейболу, самбо и другим видам.

В то же время в районе Черняевского поселка была построена (частично за счет прибылей 
от хоздоговорных работ) лыжная база.

Активное участие университета в спортивной жизни города и области, первые места, за-
нимаемые студентами в соревнованиях, давали основания для отнесения университета к од-
ной из ведущих баз развития спорта в регионе. Окрыленные вниманием, мы начали мечтать 
о большем. Руководители города (Г. С. Калинкин, В. Л. Бушмакин)«провели решение» об от-
воде (вблизи лыжной базы) нескольких гектаров земли для строительства университетского 
спортивного комплекса, а облпрофсовет (Б. А. Красильников) взял на себя оплату проект-
ных работ. Проект предполагал строительство спортивных залов, большого плавательного 
бассейна, обеспечение всеми необходимыми коммуникационными линиями. Но на строитель-
ство был наложен запрет. Проект так и хранится до лучших времен. Земли, отведенные для 
строительства, еще не заняты.

Заботясь об учебе студентов, мы отчетливо понимали, что оканчивающий университет 
должен не только получить знания по специальности, но и стать широко образованным, вы-
сокоинтеллигентным членом нашего общества, соприкасаясь с которым, окружающие всегда 
бы чувствовали, что этот человек получил именно университетское образование, для ко-
торого культурное наследие прошлого, искусство, музыка, литература не являются чем-то 
чуждым, а составляют неотъемлемую часть его сущности. В университете много делает-

Открытие легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Пермский университет», 1979 г.
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ся в этом плане. Многие до сих пор помнят такие замечательные творческие коллективы, 
как «Бригантина» (рук. Б. А. Облапинский), «Кругозор» (Ю. М. Бойдман), студенче-
ский хор (Н. А. Пучкова), ансамбль скрипачей (Н. С. Фишер), фольклорный ансамбль 
(В. А. Альбинскнй), вокальный класс (О. А. Захарова, В. В. Елин), танцевальные, дра-
матические коллективы… Кроме того, на каждом факультете были свои кружки художе-
ственной самодеятельности.

Сколько светлой радости приносили их концерты! Не только коллективу университета, но 
и жителям Перми, области: некоторые из них выезжали с концертной программой в зарубеж-
ные страны.

Университету нужен был клуб. Но строительство клубов в вузах было запрещено. Кто мог 
решить этот вопрос? Мне было ясно, что это может сделать только один из руководителей 
партии и государства. Мой выбор пал на второе лицо в партии –  М. А. Суслова. Как раз не-
задолго до решения строить клуб он побывал в Перми. Естественно, он видел университет 
(правда, в здания он не заходил), получил информацию об этом старейшем высшем учебном 
заведении Урала.

К нему-то я и решил обратиться с вопросом дальнейшего развития Пермского университе-
та. Я понимал, что меня, скорее всего, вежливо направят в Минвуз, но получилось по-другому. 
Через некоторое время после моей просьбы о приеме помощник М. А. Суслова мне сообщил 
о дне и часе встречи с М. А. Сусловым, был заказан пропуск в ЦК КПСС, я должен был подго-
товить соответствующее письмо. Можно было бы многое рассказать об оформлении приема, 
самой встрече, хотя она была непродолжительной. М. А. Суслов должен был спешно ехать на 
какое-то заседание, но на моем письме сделал надпись с просьбой рассмотреть его в Совете 
Министров РСФСР и, если возможно, решить вопрос положительно. Помощник тут же позво-
нил в Совмин, попросил меня принять там и уже к вечеру сообщить о решении М. А. Суслову. 
Поскольку я даже не знал, где находится Совет Министров, меня посадили в машину и отвез-
ли по назначению. Решение было положительным. Университету разрешалось строить, прав-

Ректор В. П. Живописцев и проректоры В. Ф. Попов и  С. В. Владимиров со спортсменами ПГУ, 1975 г.
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да, с формулировкой «строительство блока поточных аудиторий». Конечно, это быто 
только начало. Трудности были еще впереди, но решение быто принято, и то, что оно было 
принято по рекомендации М. А. Суслова, действовало безотказно. Непросто было доказать, 
что одна из аудиторий должна быть очень большой, а для лучшего акустического эффекта 
облицована гипсовыми плитами, иметь соответствующую подсветку. Для оформления ве-
стибюля мы пригласили специалистов из Российской мастерской фундаментальной живописи, 
и там же в Москве был соткан специальный занавес. Но это были уже небольшие и даже при-
ятные заботы. Пермский университет получил свой студенческий клуб, ныне Дом культуры 
университета.

Университет рос и развивался трудами всего коллектива, все годы входил в число десяти 
ведущих университетов России.

Перед высшими учебными заведениями ставились определенные задачи по улучшению и со-
вершенствованию работы. И ежегодно каждый вуз отчитывался о своей работе на выездной 
сессии коллегии Минвуза. По итогам работы, или, как тогда говорили,   по итогам социали-
стического соревнования, устанавливалось место вуза. Ниже десятого места университет 
никогда не опускался. А в 1978 г. занял первое место, обогнав Ленинградский университет, 
и был награжден переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР. Оно 
было вручено на торжественном заседании университета с участием областных и городских 
общественных организаций.

Особо хочется отметить и роль коллектива университета в строительных делах. Не 
только строились новые здания, был выполнен большой объем работ по капитальному строи-
тельству. Министерство, понимая трудности университета, выделяло на ремонт значитель-
ные средства. Так, в течение трех лет поэтапно велись ремонтные работы в «географическом 
корпусе»: менялись полы, перекрытия, крыша… Удалось перепланировать и отремонтировать 
левую часть крыла, которую многие годы занимал медицинский институт, так называемую 
«анатомичку». Она была передана университету после небольшой тяжбы с мединститутом. 
Последний не очень сопротивлялся, так как это давало ему возможность просить у своего 

В. П. Живописцев и З. Д. Филиных с друзьями и коллегами, 2002 г.
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министерства деньги на строительство морфологического корпуса. К ремонту привлекались 
строительные отряды, в основном на них ложилась вся тяжесть, так как Горремстрой, как 
правило, выделял только материалы для ремонта и обеспечивал инструкторами.

Не только студенты активно откликались на призывы ректората и общественных ор-
ганизаций. Вспоминается случай со строительством здания для геологического факультета. 
Все попытки включить его строительство в план министерства не имели успеха, хотя за-
преты на новое строительство были уже сняты. Тогда был использован новый тактический 
прием. В министерство поехала группа ведущих ученых факультета: профессора   Ф. А. Кур-
бацкая, Б. К. Матвеев, Б. С. Лунев, А. Шимановский. И –  чудо! Красноречие делегатов, их 
убедительные доводы о тяжелом положении факультета возымели действие. Министерство 
дало разрешение на строительство и сразу же выделило деньги на проектирование. Украин-
ской группой Гипровуза проект был выполнен. Но дальнейшее финансирование прекратилось. 
И только сейчас ректорат добился выделения денег на новое проектирование и завершил стро-
ительство учебно-лабораторного корпуса геологического факультета в 2004 г.

Несколько слов хочется сказать и об общей организации работ в университете в то вре-
мя. Она строилась одинаково во всех вузах и отличалась только качеством исполнения и по-
ниманием задач, стоящих перед вузом. Работа планировалась, если можно так выразиться, 
от съезда к съезду КПСС. Итоги «пройденного пути», планы на будущее по реализации ре-
шений съездов, пленумов ЦК КПСС, постановлений ЦК по высшей школе широко обсуждались 
на партийных собраниях, выносились определенные постановления, которые должны были 
быть ориентирами в работе ректората, партийной, комсомольской и профсоюзной органи-
заций вуза. Согласованная работа в одной упряжке ректората и общественных организаций 
всегда обеспечивала успех деятельности всего коллектива университета. Нам очень повезло 
с секретарями партийной организации: В. Ф. Попов, А. Н. Фадеев и ныне здравствующий 
В. П. Реутов. Это были умные, думающие люди, понимающие, что не все постановления надо 
выполнять механически и слепо, без учета специфики вуза. С ними было легко работать. Они 
несли на себе огромную тяжесть по работе с людьми, по подготовке кадров, по мобилизации 

В. П. Живописцев и В. Ф. Попов, 1984 г.
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коллектива не на словах, а на деле, на решение перспективных и каждодневных вопросов жизни 
университета. И мы всегда с благодарностью будем вспоминать их.

Возвращаясь к своим первым шагам на посту ректора, скажу, что огромное влияние на меня 
оказал А. И. Букирев –  талантливый ученый, педагог, ректор университета. Он остался в па-
мяти всех, кто учился и работал с ним в предвоенные и послевоенные годы. Немалую помощь 
он оказал и мне 3.

Воспоминания заведующего кафедрой аналитической химии,
профессора Михаила Ивановича Дегтева
о научных исследованиях своего учителя

Научные интересы В. П. Живописцева начали формироваться в 1946 г., когда он, бывший 
фронтовик, вернулся на кафедру аналитической химии Пермского университета и приступил 
к выбору тематики исследований. Для изучения им были взяты не реагенты основного или кис-
лотного характера, как обычно, а получены соединения, являющиеся одновременно кислотами 
и основаниями (амфотеры). Его выбор пал на диантипирилметан (ДАМ).

Уже первые опыты показали, что ДАМ является превосходным реагентом, позволяющим 
осуществлять экстракционное разделение элементов с близкими свойствами, например, та-
ких как цинк и кадмий, кобальт и никель, галлий и индий, а позднее установлено, что в одном 
опыте можно последовательно определять торий, цирконий, скандий с РЗЭ. Кроме того, Вик-
тор Петрович открыл уникальную возможность управления селективностью ДАМ путем из-
менения состава водной фазы –  кислотности и природы ее солевого фона.

Сознавая большую перспективность этих исследований и невозможность работать «в 
одиночку», В. П. Живописцев проявил невероятную настойчивость и добился от Пермского 
совнархоза открытия отраслевой научно-производственной лаборатории аналитической хи-
мии в Пермском университете со штатом до 15 человек, включая соискателей и аспирантов. 
Многие годы лаборатория служила своеобразным научным центром, самостоятельно решав-
шим насущные проблемы химического анализа.

Исследования приобрели новое направление, когда Виктор Петрович в своей докторской 
диссертации доказал, что элементы реагируют с ДАМ и другими производными пиразолона 
по кислороду карбонильной группы. Показал, что способность к комплексообразованию такого 
рода характерна для большой группы элементов Периодической системы Менделеева. Этим 
самым открыл новую возможность: определять такие элементы, как титан, торий, цирко-
ний, гафний, связи которых обладали наибольшей устойчивостью к кислородсодержащим со-
единениям.

В. П. Живописцевым также обнаружено расслаивание органической фазы при экстракции 
элементов с ДАМ. Это явление ранее специально не изучалось и в аналитической практике не 
использовалось. Закономерности, выявленные при трехфазном концентрировании, послужили 
основой для разработки вторичного концентрирования, который включает первичную экс-
тракцию и собственно концентрирование.

Метод трехфазного концентрирования способствовал решению как аналитических про-
блем, так и проблем химической технологии. С аналитической точки зрения он оказался осо-
бенно удобным в варианте последующего химико-спектрального определения. В технологи-
ческом отношении –  выгоден при переработке больших масс сырья и, таким образом, открыл 
прекрасные возможности создания новых технологических схем извлечения малых количеств 
рассеянных и особо ценных элементов при переработке различных видов сырья. На различные 
его применения В. П. Живописцеву в соавторстве с сотрудниками выдано 28 авторских свиде-
тельств на изобретения.

Проблему получения красителей для фотометрии вновь взял на себя Виктор Петрович. Бу-
дучи химиком-органиком, он синтезировал по определенному плану около 20 соединений, моле-
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кулы которых содержали по одному антипириновому радикалу, и назвал их антипириновыми 
красителями. Простота применения (в анализируемый раствор вводят краситель красного 
цвета, при этом образуется ионный ассоциат, окрашенный уже в синий цвет, оптическую 
плотность которого замеряют) и превосходные результаты получили высокую научную оцен-
ку. Его учениками в Перми было защищено 11, а в других научных центрах –  12 кандидатских 
диссертаций, посвященных определению фосфора, кремния, германия, цинка и других элемен-
тов. Было предложено также значительное число методов концентрирования с использова-
нием красителей в других отраслях, например, при анализе продуктов сельскохозяйственного 
производства.

В. П. Живописцев всегда щедро делился с коллегами результатами своих исследований 
и синтезируемыми им реактивами. Это способствовало широкому развертыванию исследова-
ний в других научных центрах, увеличению числа публикаций и интенсивному внедрению ДАМ 
в аналитическую практику. В результате возникла необходимость подвести итоги этих ис-
следований в масштабах России. Это было сделано на двух Всероссийских конференциях по 
применению пиразолонов в аналитической химии (1974, 1980 гг.), организованных на базе 
Пермского университета по инициативе Совета по аналитической химии. Материалы конфе-
ренций показали, что в аналитическую практику прочно вошли новые эффективные методы, 
основанные на применении производных пиразолона, и сформировалось новое научное направ-
ление «Химия пиразолона и его производных». У истоков этого направления стоял, направлял 
и до сих продолжает его разрабатывать Виктор Петрович –  основатель пермской шко-
лы химиков, поставившей процессы экстракции пиразолонами на службу науке и практике. 
Исследования, выполненные под руководством В. П. Живописцева, получили широкое признание 
в нашей стране и за рубежом9. Им опубликовано свыше 300 научных работ, получено 53 автор-
ских свидетельства на изобретения. Под его научным руководством 25 аспирантов и соиска-
телей защитили кандидатские диссертации, двое из них стали докторами наук.

На кафедре аналитической химии, 1977 г.
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Воспоминания доктора экономических наук,
профессора Евгения Сауловича Сапиро

Завидую своим коллегам по научному сообществу, которые могут экспериментировать на 
мышах, кроликах, собачках. Хотя животинок жалко. В экономике, в политике опытным мате-
риалом являются люди, да и сам исследователь в том числе. Может, поэтому выводы из этих 
экспериментов получаются не совсем объективные. Практически у любого человека, независи-
мо от его научной добросовестности, «срабатывает» поправочный коэффициент, формулиру-
емый так: «как ты ко мне, так и я к тебе».

Не могу не признаться: в моих воспоминаниях о Викторе Петровиче Живописцеве этот 
субъективный коэффициент присутствует в полной мере.

До университета я 12 лет работал в Пермском политехническом институте. Окончил 
аспирантуру, защитился, стал доцентом, завершал докторскую диссертацию. Но когда дело 
дошло до защиты, поддержки от родного вуза, мягко говоря, не получил.

Узнав об этом, заведующий кафедрой экономической кибернетики университета Игорь 
Анатольевич Кручинин пригласил меня к себе. Окончательное решение было за ректором.

Отлично помню беседу, которую вели со мной Виктор Петрович Живописцев и проректор 
по учебной работе Владимир Федорович Попов. Это не был разговор администраторов-рабо-
тодателей с претендентом на должность. Моих собеседников интересовало, «чем я дышу» как 
преподаватель, воспитатель, научный работник.

Я ожидал, пусть завуалированных, но вопросов, почему я ухожу из ППИ. Не уловил.
Слегка меня напрягала «инвалидность пятой группы»: наличие в анкете под этим номером 

национальности –  «еврей». Даже намека на эту тему не прозвучало…
Запомнились последние слова ректора: «Вы нам нужны».
Через два года я завершил диссертацию, прошел предзащиту в очень солидном ученом со-

вете Уральского политехнического института и стал ждать. Увы, не очереди. Именно в это 
время ВАК проводил очередную реорганизацию и совет ждал своего переутверждения. На деся-
том месяце ожидания я присутствовал на одном из совещаний у ректора. После окончания он 
попросил меня остаться и спросил: как мои «докторские» дела?
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Когда я рассказал, последовал второй вопрос: почему не хочу защищаться у нас в универ-

ситете? Я ответил, что наш ученый совет у экономистов ВАКа котируется ниже. Он был 
«смешанным»: историки, юристы, экономисты, а это как бы сортом ниже.

И опять его реплика была точной и лаконичной: «Не до жиру, быть бы живу».
Через три месяца я успешно защитился на университетском совете и вскоре был утверж-

ден ВАКом.
В семидесятые годы в Пермском университете самой многочисленной была специальность 

«Бухгалтерский учет». На дневном, вечернем и заочном отделениях учились две тысячи сту-
дентов-бухгалтеров. Только на дневном отделении их было более четырехсот. Несколько по-
следних лет в коллективе кафедры продолжался конфликт, волны которого дошли до Минвуза 
СССР. Приехавшая комиссия вынесла вердикт: если в течение года ситуация не нормализует-
ся –  специальность закрыть, контингент передать в другие вузы.

В конце 1979 г. меня пригласил Владимир Федорович Попов и предложил мне возглавить эту 
кафедру. Я совершенно искренне ответил ему, что мне нравится моя кафедра и должность ее 
профессора. К тому же о бухгалтерии я знаю, в основном, как о месте получения зарплаты и не 
хочу подводить ректорат. Через пару дней следует приглашение к Виктору Петровичу. Снова 
то же предложение. Повторяю ответ. И тогда Виктор Петрович спрашивает:

– Евгений Саулович, помните, вы как-то благодарили меня за помощь в организации за-
щиты докторской диссертации?

– Конечно, помню!
– А теперь вы помогите мне!
Понятно, что на подобные просьбы отвечать «нет», как минимум, неприлично. Насту-

пивший через пару недель новый 1980 год я встретил заведующим кафедрой учета и финансов. 
Восемь лет работы в этом качестве дали мне очень много.

Я знал двух предшественников Виктора Петровича: немного –  Федора Семеновича Горового 
и близко –  Василия Филипповича Тиунова. Оба они были отличными организаторами, препо-
давателями, учеными. Но Виктор Петрович оказался асом еще в одной, очень важной для рек-

В. П. Реутов вносит предложения по развитию университета, 1986 г.
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тора, ипостаси: строителя. Химический, экономический и спортивный корпуса, Дом культуры, 
студенческие общежития, лыжная база, столовая, профилакторий… Все это –  Живописцев. 
Что удивительно (и приятно!): Живописцев –  строитель и организатор не мог вытравить из 
себя крупного ученого, выросшего в традиционно интеллигентной и позитивно-консерватив-
ной среде первого на Урале университета. Он не мог всерьез относиться к несерьезным делам 
вроде «передовых починов». Он больше выдавал себя за ректора-строителя и ректора-передо-
вика, чем был им.

Еще одной огромной заслугой Виктора Петровича перед университетом я считаю тща-
тельный, заблаговременный подбор им своего преемника. Владимир Владимирович Маланин 
принял университет в очень непростые для высшей школы годы. За четверть века упорного 
ректорского труда Владимир Владимирович сумел не только не растерять полученное интел-
лектуальное и материальное «наследство Живописцева», а существенно приумножить его.

Воспоминания заведующего кафедрой юридического факультета ПГУ,
профессора Валерия Павловича Реутова

С Виктором Петровичем Живописцевым мы работали «бок о бок» почти 10 лет. Встреча-
ясь практически ежедневно, обсуждая постоянно животрепещущие проблемы жизни универ-
ситета, мы научились неплохо понимать друг друга.

1980-е годы были далеко не простыми. Многое в экономической сфере было жестко регла-
ментировано. Ректору приходилось буквально выворачиваться наизнанку, чтобы решить по-
рой отнюдь не самый сложный вопрос. Виктор Петрович делал это мастерски. Конечно, были 
и отступления от жестких норм, разного рода нарушения, но никогда это не делалось в личных 
интересах. И в случае обнаружения каких-либо отклонений Виктор Петрович никог-
да не прятался за спины подчиненных. Напротив, брал вину на себя.

Когда случалось, что кто-либо из работников университета преступал закон, то первым 
движением всегда было: что можно сделать в рамках действующего порядка, чтобы смягчить 

Принятие присяги студентами ПГУ – будущими офицерами, 1985 г. 
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участь, обойтись мерами общественного воздействия. Хорошо помню случай, когда один из 
профессоров совершил аварию, управляя автомобилем. Последствия для пострадавших были 
не самыми тяжелыми. Было предпринято всё, чтобы можно было ограничиться мерами обще-
ственного характера.

Виктор Петрович обладает чувством юмора, никогда не падает духом и может прибег-
нуть в сложных случаях к нетривиальным решениям. Причем, находит общий язык с самы-
ми разными людьми. Особенно ярко это проявилось во время летних поездок по студенческим 
стройотрядам. Однажды на севере области нам надо было попасть в населенный пункт за 
несколько километров. Виктор Петрович уговорил местного жителя подвезти нас на грузовой 
машине. Он забрался в кабину с шофером, мы с В. А. Шерстневым –  в кузов. В конце пути до-
рога резко пошла под гору, а в конце уклона –  эстакада и узкий мост через реку. Машина совер-
шенно неожиданно вдруг получает резкое ускорение и пулей вылетает на мост. Прогрохотав 
по мосту, машина остановилась. Мы с В. А. Шерстневым на ватных ногах кое-как выбрались 
из кузова. Виктор Петрович вышел из кабины и спросил нашего не вполне трезвого водителя: 
«Зачем же ты гнал так перед мостом?» Шофер ответил: «Иначе мне бы ни за что не попасть 
на мост!» Ответное замечание Виктора Петровича я здесь не воспроизведу. Но оно быстро 
сняло напряжение и помогло нам всем прийти в себя.

Воспоминания проректора по экономике и социальной работе ПГУ (2006)
Валерия Александровича Шерстнева

Виктор Петрович Живописцев –  это эпоха в жизни нашего университета и, несомненно, 
одна из самых плодотворных в плане развития его материальной базы и укрепления как его 
региональных, так и российских позиций. Мне довелось проработать с ним вместе в разных 
должностях почти 10 лет. Да, собственно, и то, что я стал работать с ним рядом, был его 
выбор. О его способности подбирать людей для совместной работы чуть позже. Жизнь свела 
меня с Виктором Петровичем значительно раньше, когда я был еще студентом.

Было это на занятиях по аналитической химии на кафедре, которую он возглавлял многие 
годы. Все мы, студенты-гидрогеологи, к концу семестра должны были выполнить контрольную 
работу по определению катионов и анионов в растворе, чтобы быть допущенными для сдачи 
теоретического курса. Мне никак это не удавалось. Я повторял опыт за опытом, но каждый 
раз, когда я приходил к преподавателю Б. И. Петрову и называл катион и анион, определен-
ный мной, он отрицательно качал головой. Я был близок к отчаянью. В конце концов я уже 
просто догадался, что содержится в предложенном мне для определения растворе, но хими-
ческой реакции, типичной для данного катиона, получить не удавалось. И когда я в очередной 
раз пришел с неправильным ответом, Б. И. Петров не выдержал и стал мне довольно громко 
выговаривать, что я отрываю его от важных дел. Тут из-за шкафов, образовывавших стенку, 
раздался голос, приглашавший нас обоих подойти. Мы подошли. За столом в белом халате си-
дел полноватый человек в возрасте, в очках, с редкими волосами на голове, который попросил 
Б. И. Петрова объяснить, в чем дело. Тот объяснил, обращаясь к сидящему за столом по имени 
«Виктор Петрович». Виктор Петрович в свою очередь попросил меня рассказать порядок 
проведения опыта. Я рассказал. Тогда он попросил меня проделать этот опыт в их присут-
ствии. Я взял предложенный мне для опыта раствор, с которым я так долго мучился, и про-
вел опыт. Нужной реакции для определения катиона в растворе не получилось. Тогда тут же 
с полки (по просьбе Виктора Петровича) Б. И. Петров достал порошок, приготовил раствор, 
я вновь проделал опыт, все получилось прекрасно. Допуск был получен.

Тогда я не знал, что сидевший за столом человек по имени Виктор Петрович есть заведу-
ющий кафедрой аналитической химии, доктор химических наук, профессор и будущий ректор 
Виктор Петрович Живописцев. Как не знал я и того, что вопросы на заседании парткома уни-
верситета, где меня принимали из кандидатов в члены КПСС лет через 7 или 8 после нашей 
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первой встречи, задавал ректор Виктор Петрович Живописцев. Конечно, я знал, вернувшись 
в университет после окончания службыв армии, что ректором является Виктор Петро-
вич Живописцев, но не знал, как он выглядит, а представить, что мы уже встреча-
лись, не мог, хотя человек, задававший мне вопросы и казался знакомым. Все это я вспом-
нил и свел воедино значительно позже. Конечно, не он один задавал мне вопросы на заседании 
парткома, но он больше всех, а один из этих вопросов стал определяющим в моей дальнейшей 
судьбе. Виктор Петрович спросил: «Как Вы отнесетесь к тому, если партком рекомендует Вас 
секретарем комитета комсомола университета?» Я честно ответил, что у меня совсем иные 
планы, что я пришел в университет заниматься научной работой. Больше вопросов не было. 
Спустя примерно год меня пригласили в партком и сказали, что партийный комитет универ-
ситета рекомендует меня на должность секретаря комитета комсомола университета. Тогда 
я впервые понял, а позже не раз убеждался, что случайных вопросов Виктор Петрович не 
задает, а людей, их способности видит сразу. Не один раз заходил я в кабинет к Виктору 
Петровичу с кем-либо, решая кадровые вопросы. Он задавал вопросов немного. Главным был его 
небольшой кивок головы – положительный или отрицательный. И надо сказать, что он ни разу 
не ошибся в выборе. Создается впечатление, что он видит и чувствует человека сразу.

А как он решал вопросы университета в коридорах власти! Настырно и терпеливо, всегда 
добиваясь нужного результата. Не один раз и мы –  комсомольский комитет университета –  
были его рычагом в решении вопросов. И хорошо, что были. Его трудом и энергией, и в том чис-
ле при помощи студентов 1970–80-х годов, служат нынешнему поколению химический корпус 
и корпус Дома культуры, корпуса экономического и юридического (при В. П. Живописцеве сто-
ловая) факультетов, общежитий № 2, 5, 6, 7, жилой дом на улице Петропавловской и учебный 
корпус № 8 –  все это начиналось им. Семнадцать лет на посту ректора –  значительный срок 
и дел свершенных –  великое множество. А если вспоминать все, что было за годы совместной 
работы, получится отдельная книга.

В.П. Живописцев рассказывает о дальнейшем развитии университета, 1979 г. 
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Воспоминания заместителя директора 
юридического колледжа при ПГУ, доцента (2006)
Николая Ивановича Касаткина (1938 – 2007)

Ежегодно 1 сентября с чувством особой торжественности и гордости за свой университет 
иду на посвящение первокурсников в студенты. Вот и в 2005 г. на прекрасной площади перед 
новым корпусом № 8 радовался очередному пополнению рядов студенчества. Это был мой 50-й 
сентябрь в Пермском государственном университете. За прошедшие 50 лет учебы, затем ра-
боты на многих должностях университетской табели о рангах мне посчастливилось познать, 
«ощутить» организаторский талант и мастерство крупных ученых, замечательных руково-
дителей –  ректоров В. Ф. Тиунова, Ф. С. Горового, В. П. Живописцева и ныне –  В. В. Ма-
ланина. Каждый из них сделал очень много для развития и процветания нашего университета.

В связи с 90-летием Пермского университета хочу сказать слова благодарности и призна-
тельности В. П. Живописцеву, ректору 1970–1987 гг. О нем написано немало. Однако большин-
ство авторов видели в ректоре прежде всего строителя. Слов нет, огромен вклад Виктора 
Петровича в укрепление материально-технической базы университета, в возведение новых 
учебных корпусов и общежитий. Это так. Но для меня Виктор Петрович не только, даже не 
столько ректор-строитель, а прежде всего ученый –  организатор науки, педагог-воспитатель, 
учитель для студенчества.

В те годы я возглавлял совет молодых ученых университета, затем работал в должности 
начальника научно-исследовательского сектора (НИС) ПГУ, позднее был деканом историче-
ского факультета и начальником учебно-методического управления (УМУ). Это были инте-
ресные, насыщенные многими событиями годы.

Работа в НИСе и в должности декана совпала с временем, вошедшим в историю как период 
«перестройки». В стране был взят курс на ускоренное развитие экономики, социальной сфе-
ры и культуры. Ускорение напрямую связывалось с уровнем развития науки и научных иссле-
дований, внедрением их результатов в практику. Проявлялась забота не только о развитии 
академической науки и отраслевой, но и вузовской. В апреле 1978 г. было принято специальное 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении эффективности научно-
исследовательской работы высших учебных заведений».

Каждое предприятие, большое или малое, обязано было выделять необходимые средства на 
развитие науки. Научно-технические достижения коллективов учитывались в итоговых по-
казателях отчетного года. Не осталась в стороне и высшая школа. При Министерстве высше-
го и среднего специального образования РСФСР было создано Хозрасчетное научное объедине-
ние (генеральный директор Э. К. Калинин), которое координировало как финансирование, 
так и внедрение в практику результатов исследований ученых высшей школы.

Пермский университет был в авангарде вузовской науки Российской Федерации. Рек-
тор В. П. Живописцев вложил много сил и энергии в организацию и непосредственно участво-
вал в руководстве университетской наукой. Он возглавлял плеяду замечательных ученых, про-
фессоров химического факультета и всего университета. Многие из них были заслуженными 
деятелями науки, имели свои научные школы, известные далеко за пределами Уральского реги-
она и страны.

Под руководством проректоров по науке И. А. Печеркина и В. В. Маланина в универси-
тете было проведено укрупнение тематики научных исследований. Определилось 16 основ-
ных научных направлений, которые возглавили профессора и ведущие ученые университета, 
являвшиеся членами научных и научно-методических советов министерств и ведомств, чле-
нами специализированных, редакционных и координационных советов. Среди них – И. С. Бер-
динский, Я. Р. Волин, В. П. Живописцев, Л. Е. Кертман, М. Н. Кожина, В. В. Кузнецов, 
И. И. Лапкин, В. В. Маланин, А. К. Маловичко, В. А. Оборин, В. В. Орлов, В. Ф. Попов, 
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Н. И. Попова, Е. С. Сапиро, Ф. С. Скитова, Б. А. Чазов, И. Г. Шапошников, Л. А. Шима-
новский.

Большинство научных направлений было связано с решением важнейших задач развития 
промышленности и сельского хозяйства на Урале, в них были сконцентрированы научные, 
материальные и финансовые ресурсы факультетов и научных подразделений университета. 
В университете разрабатывалась единая проблема «Комплексное изучение природных и эко-
номических ресурсов Урала и прилегающих территорий Русской и Западно-Сибирской равнины 
с целью их охраны, воспроизводства и рационального использования». Решением этой крупной 
проблемы были заняты ученые, аспиранты и студенты ряда факультетов: биологического, гео-
графического, геологического, экономического, а также научные сотрудники Естественнонауч-
ного института. Увеличилось число важнейших исследований по постановлениям Правитель-
ства СССР и Государственного комитета по науке и технике. Пермский университет являлся 
головной организаций по трем долгосрочным целевым комплексным программам: «Чистота» 
(руководитель С. Ф. Кудряшов), «Кама» (Ю. М. Матарзин, И. А. Печеркин), «Лес и земля 
Уральского Нечерноземья» (М. Н. Прокопьев).

Укрепились связи с академическими и отраслевыми министерствами и научно-исследова-
тельскими институтами, Отделом физики полимеров УНЦ, Институтом экономики УНЦ, 
Институтом механики сплошных сред, сектором истории Института экономики УНЦ АН 
СССР. Из отраслевых министерств наиболее тесные контакты установились с Министер-
ством геологии РСФСР. Почти все научные изыскания ученых-геологов в объединениях Кизелу-
голь, Уралзолото, Уралгеология, Архангельскгеология выполнялись на условиях передачи Мини-
стерством геологии РСФСР фондов заработной платы и лимитов по труду.

На всех факультетах повысилась роль заместителей деканов по науке. При научно-иссле-
довательском секторе были созданы своя бухгалтерия, отдел эффективности и внедрения 
НИР. Существенно активизировалась работа патентной службы. Отдел стандартизации 
и метрологии обеспечивал поверку электроизмерительных приборов, их соответствие тре-
бованиям ГОСТа, что позволило повысить достоверность полученных результатов. В 1976 г. 
в составе научной библиотеки университета был организован отдел научно-технической ин-
формации (ОНТИ) как качественно новая форма деятельности. Основной задачей ОНТИ яв-
лялось оперативное обеспечение профессорско-преподавательского состава, инженерно-тех-
нического персонала, аспирантов и студентов информацией о достижениях отечественной 
и зарубежной науки и техники.

В конце 1977 –  начале 1978 г. в университете была организована выставка «Ученые универ-
ситета –  народному хозяйству». Экспонаты выставки, многочисленные научные труды и уни-
кальные приборы явились своеобразным трудовым рапортом ученых университета к 60-летию 
Октября, в котором были отражены не только их достижения, история формирования основ-
ных научных направлений университета, но и история развития науки на Урале и в Пермском 
крае. Выставка убедительно показала, что ученые Пермского государственного университета 
вносят огромный вклад в развитие фундаментальных и прикладных наук, что их исследования 
направлены на решение крупных народно-хозяйственных задач региона и страны.

Традиционными стали конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу года среди 
молодых ученых, профессоров и преподавателей старшего поколения. Победителям вручались 
дипломы лауреатов за лучшую научно-исследовательскую работу года во время празднования 
Дня науки.

В. П. Живописцев неизменно заботился о развитии студенческой науки: научно-исследо-
вательской работы студентов (НИРС) и учебно-исследовательской (УИРС). Её он рассма-
тривал неотъемлемой частью образовательного процесса в университете. При нем почти при 
каждой кафедре работали студенческие научные кружки. Кроме того, на факультетах были 
созданы студенческие научно-исследовательские коллективы: СКБ «Кварц» (физический фа-
культет), СЭБ «Эффективность» (экономический), СНИЛ «Рекультивация» (биологиче-
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ский), студенческий ВЦ (механико-математический), учебное бюро погоды (географиче-
ский), переводческое бюро (филологический факультет).

Много было сделано В. П. Живописцевым для совершенствования и развития издательской 
деятельности университета. На базе ПГУ проведено Всероссийское совещание по издатель-
ской деятельности вузов, в работе которого приняли участие руководители Министерства 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации и большинства выс-
ших учебных заведений страны.

Пермский университет получил право не только печатать сборники статей сотрудников 
университета, межвузовские сборники, но и публиковать и монографии. Были расширены пло-
щади и укреплена материально-техническая база университетской типографии (директор 
В. В. Абашев). Приобретены линотипы для высокой печати, аппаратура для офсетной печа-
ти, ризограф.

***

Не могу не сказать о роли В. П. Живописцева и всего ректората в развитии студенческой 
художественной самодеятельности.  Из бюджета университета (как всегда, скудного) 
ректорат изыскивал необходимые средства для приобретения музыкальных инструментов, 
костюмов, изготовления реквизитов. На сцене стоял замечательный рояль «Avgust Forster», 
один из лучших концертных инструментов города. Многие известные пианисты страны, ра-
ботающие в городе по линии Пермской государственной филармонии, проводили, используя его, 
предконцертные репетиции.

Для развития художественной самодеятельности были созданы, прямо скажем, идеаль-
ные условия: открыт Дом культуры ПГУ с прекрасной сценой, репетиционными помещениями, 
огромным зрительным залом. Дом культуры являлся третьим по вместимости залов учрежде-
нием в городе, уступая только Академическому театру оперы и балета и Дворцу культуры им. 
Я. М. Свердлова. К руководству коллективами студенческой самодеятельности были привле-
чены известные мастера-профессионалы: заслуженные артисты театров, заслуженные дея-
тели искусств, видные специалисты музыкальных учреждений города. В развитии студенче-
ской самодеятельности того периода хочу отметить значительную роль таких руководите-
лей, как Б. А. Облапинский, Н. А. Пучкова, О. А. Захарова, В. В. Елин, А. Л. Флоринский, 
А. Е. Гомза.

Помню, Виктор Петрович с особым вниманием относился к изготовлению главного зана-
веса сцены ДК студентов, настоящему произведению искусства. Идея рисунка на занавесе 
«Древо жизни» принадлежит ему. Выполнен занавес сложнейшей техникой ручного ткаче-
ства мастерами специализированной художественной мастерской г. Москвы. Он многократно 
сам посещал мастерскую с целью контроля и поручал другим, в том числе и автору этих строк, 
проследить, чтобы своевременно и качественно была выполнена эта важная работа. В итоге 
занавес получился прекрасный. Мало кто подозревают, сколько внимания, сил и энергии было 
потрачено ректором на его создание.

При всей своей занятости в должности ректора он находил время для встреч с руководи-
телями и участниками художественной самодеятельности. И, конечно, всегда присутствовал 
на концертах студенческих «весен», отчетных концертах коллективов. Эта привычка, а мо-
жет быть, потребность, тяга к прекрасному, возвышенному сохранились в бывшем ректоре до 
сих пор. Мне приходилось наблюдать, с каким вниманием он слушал выступление академиче-
ского хора студентов ПГУ на очередном отчетном концерте, а затем с волнением и трепетом 
вручал свой маленький букет цветов руководителю хора Н. А. Пучковой.

***
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И еще один штрих к портрету ректора В. П. Живописцева –  его отношение к развитию фи-
зической культуры и спорта в университете. Он рассматривал физкультуру и спорт в 
качестве эликсира жизни, дающего людям здоровье, радость, ощущение полноты жизни. Он 
любил повторять и в шутку и всерьез: «Спорт и физкультура вузу не в обузу!» При нем был по-
строен и сдан в эксплуатацию в 1975 г. трехзальный спортивный корпус, а в 1976 г. –  лыжная 
база на 600 пар лыж и стрелковый тир на 50 метров.

Под руководством первого председателя Совета ректоров вузов г. Перми В. П. Живописце-
ва принято специальное постановление по совершенствованию руководства физической куль-
турой и спортом в вузах. На базе кафедры физкультуры и спорта Пермского университета 
(заведующий –  профессор Ю. Н. Кодинцев) Советом ректоров вузов города была создана на-
учно-методическая лаборатория по физической культуре и спорту. Советы вузов и факуль-
тетов ежегодно на своих заседаниях рассматривали вопросы укрепления здоровья студентов 
через физическую культуру и спорт. Пермский университет стал центром проводимых вузами 
спортивных и спортивно-массовых мероприятий, различных соревнований. Особое значение 
приобрели универсиады, где принимали участие студенты Урала, Сибири, республик Средней 
Азии и Казахстана, а в соревнованиях по 10 видам спорта участвовало более 2 000 студен-
тов-спортсменов. Совершенно не случайно коллегия Министерства  высшего и среднего 
профессионального образования РСФСР, рассмотревшая постановку работы по организации 
физической культуры и спорта в вузах России в 1983 г., дала высокую оценку Пермскому 
государственному университету и его ректору В. П. Живописцеву.

Вот таким я вижу ректора университета Виктора Петровича Живописцева. Это –  чело-
век с обширными знаниями, педагог, бесконечно уважающий университет и его студентов, ру-
ководитель   с замечательным организаторским даром.

Интервью с главой города Перми (2006)
Игорем Николаевичем Шубиным

В. И. Костицын:  Как  Вы  в  первый  раз  познакомились  с  Виктором  Петровичем? 
Я имею в виду: не на собрании, где Вы его услышали, а уже «один на один», когда Вас 
избирали заместителем секретаря комитета комсомола или председателем студен-
ческого профкома университета. Какое впечатление произвел на Вас Виктор Петро-
вич Живописцев?

И. Н. Шубин: Впервые с Виктором Петровичем я познакомился, будучи председателем про-
фкома. Для меня это был для того времени классический образ ректора, человека, умудренного 
жизненным опытом, у которого не так уж много волос на голове осталось, и седина, и очки, и он 
уже такой солидный, но меня поразили его живые, искрящиеся глаза. Вот его глаза –  они совер-
шенно незабываемые. И даже в прошлом году, когда мы поздравляли его с 90-летним юбилеем, 
ездили с В. А. Шерстневым в Демидково, где он отдыхал, то у него по-прежнему такие же гла-
за, совершенно необыкновенные глаза. Это человек в котором жизненная энергия так и кипит, 
и горит. У людей в таком возрасте я мало видел таких глаз –  живых, излучающих энергией. Для 
меня его глаза –  совершенно незабываемые. И такая не хитроватая, а лукавая улыбка, легкая 
такая –  она всегда у него… И глаза его тоже улыбаются… И этот его прищур, тоже своеобразный, 
который, я думаю, Вы тоже прекрасно знаете и все преподаватели университета, кто с ним 
общался… И вот этот такой лукавый прищур глаз, эта улыбка –  это очень характерно для него… 
И когда я вспоминаю Виктора Петровича, у меня всегда тепло и светло на душе.

В. И. Костицын: Игорь Николаевич, будучи председателем профкома университе-
та, Вы создали профилакторий. Какова была роль Виктора Петровича? Он просто 
наблюдал, что из этого получится у студентов, или все-таки Вам помогал?

И. Н. Шубин: Виктор Петрович быстро оценил ситуацию и, как опытный руководитель, 
понял, что у нас, у молодежи, энергии своей тоже достаточно, и он поддерживал нашу инициа-
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тиву, причем поддерживал практически во всем. Он нам не только не мешал, а именно помогал 
и никогда не был тормозом наших инициатив.

Это и строительство студенческого клуба. Он нам доверил такое серьезное дело, как, 
например, получение занавеса в «Росмонументе» (его он сам заказывал в Москве, тогда все 
было сложно: лимиты, наряды и т. д.), и вот он доверил мне и Карташеву Виктору Ивано-
вичу получить занавес для сцены студенческого клуба. Дал доверенность от университета: 
поехать, получить занавес в Москве и привезти его, т. е. мы должны были решить вопросы 
с транспортом, с самолетом и т. д., и он нам это доверил сделать. Для нас это было серьезным 
заданием и большим доверием. Мы с Виктором Ивановичем с удовольствием и с честью спра-
вились с этой задачей.

Потом был действительно, как Вы правильно говорите, профилакторий. Естественно воз-
никла идея: почему завод Дзержинского, что рядом с нами, имеет профилакторий, а мы не 
имеем? Кроме того, надо было решать вопрос дальнейшего применения общежития № 8. Мы 
были деятельные ребята, и нас поддерживали комитет комсомола и партком. Я очень благода-
рен Шерстневу Валерию Александровичу и Реутову Валерию Павловичу, которые меня всегда 
поддерживали, благодаря этому я всегда чувствовал себя уверенно. Вот это была команда, 
я всегда знал, куда прийти и, что если у меня есть какие-то трудности, то за моей спиной есть 
ректор, есть партком и ребята, которые мне всегда помогут решить возникшие проблемы. 
В общем, они меня ни разу не подвели.

Студенческое кафе: помните, там была старая пельменная, заброшенная? Мы ее разо-
брали, потом сделали кафе для преподавателей, это тоже мы все сами, это тоже была наша 
инициатива. Оформлением кафе занимались Люба и Дима Писорогло, художники универ-
ситета. Они очень много вкладывали творчества, труда в создание кафе, а в студенческий 
клуб –  Наташа Клепиковская. Все мы учились у Виктора Петровича. Вот такой яркий при-
мер в моей памяти, который часто вспоминаю, когда спрашивают какую школу я проходил? 
Я как председатель профкома и студент экономического факультета, пришел к Виктору Пе-
тровичу с результатами подведения итогов соцсоревнования и докладываю: «Унас это –  так, 

Посещение Главой города Перми (в центре) И.Н. Шубиным  
Пермского государственного университета, 2007 г.
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это –  так, это вот баллы по таким-то позициям, так вот факультеты распределились». Он 
сидит и терпеливо, со своей спокойной улыбкой, меня слушает. Я закончил доклад, и он гово-
рит: «Ну, что, все правильно, все грамотно, все тут точно подсчитано, придраться не к чему. 
Но, представляешь, уважаемый председатель профкома, подведение итогов социалистическо-
го соревнования –  это дело политическое, а не только математическое. Поэтому давай мы 
внимательно посмотрим…» И дальше у нас с ним пошел диалог о заслугах каждого факультета 
в отдельности, о делах университета, которые трудно было измерить баллами, не все можно 
учесть баллами. И он ненавязчиво и совершенно спокойно меня убедил, что эта таблица, без-
условно, отображает определенную деятельность, но не всю. И с учетом определенных крите-
риев мы некоторые итоги пересмотрели. Но я от него вышел с полной уверенностью, что все 
было правильно сделано, а это – самое главное. Меня никто не ломал «через колено», мне не 
приказывали, мне никто не сказал: «Ты давай, вот, все там забудь и будет вот так…» А мне 
спокойно, методично, мотивированно объяснили. Вот это было для меня хорошей школой.

В. И. Костицын: Конечно, не все критерии могут быть учтены, и даже сейчас, при 
определении рейтинга факультетов и кафедр по науке, на Ученом совете универси-
тета проходят очень бурные дискуссии. Нужно учесть все факторы, причем с разны-
ми коэффициентами, а это сделать сложно.

И. Н. Шубин: Поэтому я еще раз говорю, почему я считаюсь успешным человеком –  у меня 
в жизни были хорошие учителя.

В. И. Костицын: Считаете ли Вы Виктора Петровича своим учителем по админи-
стративной работе?

И. Н. Шубин: Да, конечно. Я пришел из армии, был студентом. Армия, конечно, школу опре-
деленную дает. Но общение в армейском кругу и общение в вузовском кругу и уже с руководи-
телями аппарата райкома, райисполкома –  это уже совсем другая школа. Виктору Петровичу, 
безусловно, я благодарен как ученик.

В. И. Костицын: В Дзержинский райисполком из университета, я думаю, рекомен-
довал Вас Виктор Петрович? Как Вы считаете, или Вы были яркой личностью, или 
здесь все-таки он, Виктор Петрович, продвигал Вас и говорил: «Вот это перспектив-
ный молодой человек и его следует рекомендовать на более высокую должность»?

И. Н. Шубин: Нет, меня из университета никто не выпихивал, получилось так. В то время 
в районах были свои бюджеты и свои депутаты. И, безусловно, по предложению ректората 
и парткома я был депутатом Дзержинского районного Совета народных депутатов. И как раз 
входил в комиссию по бюджету района как экономист, председатель профкома, который умеет 
с финансами обращаться. Там я тоже занимал достаточно активную позицию на депутат-
ских заседаниях и, видимо, вот там был замечен. И когда в райисполкоме возникла кадровая 
проблема и нужен был заместитель председателя по экономике, председатель райплана (тогда 
он так назывался), всплыла моя кандидатура. Я думаю, что председатель Дзержинского рай-
исполкома Геннадий Иванович Харламов, как достаточно опытный руководитель района, ко-
нечно, наверное, посоветовался с ректором и с парткомом, прежде чем меня пригласить и бесе-
довать. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Ну и, наверное, Виктор Петрович дал определенные 
рекомендации, которые позволили Геннадию Ивановичу принять окончательное решение. Я со 
слезами уходил из университета, мне очень не хотелось уходить, я любил свою работу и еще 
раз повторю, что я чувствовал постоянную поддержку и ректората, и парткома, и комитета 
комсомола. Мне было очень легко работать, я чувствовал себя уверенно и работал с азартом.

В. И. Костицын: Какие качества у Виктора Петровича Вы считаете особенными, 
которые позволили ему быть известным ученым, замечательным преподавателем 
и руководителем университета в течение 17 лет?

И. Н. Шубин: Наверное, если обобщить все, о чем Вы сказали, то известным ученым и ру-
ководителем он стал благодаря своей целеустремленности. У него ярко выраженная целеу-
стремленность, если уж он что для себя решил и убежден в правоте своего решения, то он обя-
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зательно этого добивался, всеми правдами и неправдами. Он очень целеустремленный человек. 
Он не отступает ни перед какими трудностями. Его никакие трудности не останавливают 
и не обескураживают, в тупик его не ставят. Он всегда находил выход и варианты обойти эти 
трудности или преодолеть их, но решить так, как он для себя видит. Вот это видно по всей 
его деятельности.

В. И. Костицын: Зоя Дементьевна Филиных, его жена, директор библиотеки уни-
верситета  в  течение  39  лет.  Вы  с  ней  хорошо  знакомы,  были  у  Вас  с  ней  встречи, 
разговоры?

И. Н. Шубин:  С Зоей Дмитриевной мы знакомы меньше, чем с Виктором Петровичем. 
Конечно, я хорошо знаю, что она очень многие годы возглавляла нашу библиотеку. Мы с ней 
больше общались по вопросам сбережения книг и режима работы библиотеки для студентов. 
Она обращалась к нам по этой части, но с ней меньше общались, чем с Виктором Петровичем, 
поэтому я с ней не настолько хорошо знаком. Но весь образ этой женщины говорит о том, что 
это очень интеллигентная женщина, прекрасный руководитель.

В. И. Костицын: Она, оказывается, до университета работала в Пермском облис-
полкоме.

И. Н. Шубин:  Я этого обстоятельства не знал. Но ее осанка, ее стать говорили о том, 
что это достаточно властная женщина, знающая себе цену, но при всем этом достаточно 
интеллигентная.

В. И. Костицын: Когда с Виктором Петровичем Вы в последний раз выпили бокал 
вина или рюмку коньяка?

И. Н. Шубин: Коньяк. На его юбилее в 2005 году, на его 90-летии, в Демидково, где он отды-
хал. Университет ему помог с путевкой. Считаю, что руководство университета поступило 
очень правильно, предоставив ему путевку для отдыха в юбилейные дни. Мы вместе с Шер-
стневым Валерием Александровичем и с ним, на троих, с большим удовольствием коньячку 

В. В. Маланин и В. П. Живописцев
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испили и пожелали ему доброго здоровья.
В. И. Костицын: Идет уже 2006 год. Ваши пожелания сегодня Виктору Петровичу?
И. Н. Шубин: Доброго здоровья! Доброго здоровья, и чтобы его университет не забывал. 

Я думаю, что это исключено. Университет действительно его помнит, заботится о нем. Же-
лаю ему здоровья и чтобы внимание университета к нему не угасало.

Статьи Татьяны Александровны Абасовой, 
редактора газеты «Пермский университет» (1997–2014)
о В. П. Живописцеве 10

Юный рабочий

Мы встретились с Виктором Петровичем нака-
нуне его 90-летнего юбилея. «Повод вспомнить всю 
жизнь с детства», –  улыбается он. Родился в семье, 
где мама была учительницей. Отец работал там, 
куда пошлет партия. То упорядочивал торговлю, бо-
ролся с нэпманами, то работал на железной дороге, 
то, выучившись на юриста, работал в прокурату-
ре. «Отец постоянно учился», –  вспоминает Виктор 
Петрович. В юности неграмотный, послужной свой 
список закончил должностью прокурора. Именно 
отец посоветовал по окончании семилетки посту-
пить в ремесленное училище, быть ближе к рабочему 
классу. Однако Виктору Петровичу не дались тон-
кость и филигранность работы лекальщика –  выре-
зать деталь и отшлифовать ее с точностью до до-
лей миллиметра. В один прекрасный день наставник 
сказал ему, что никогда он не станет хорошим специ-
алистом –  «не та натура», и посоветовал «сматы-
ваться, пока не поздно, идти в интеллигенцию». Что 

Виктор Петрович и сделал.

Сельский учитель

После некоторых раздумий поступил он в Оханский педагогический техникум. С одной сто-
роны, и семья жила в Оханске (отец получил назначение), с другой –  профессия учителя вы-
зывала у Виктора Петровича большое уважение, ведь он видел, как работает его мать, кста-
ти, заслуженный учитель РСФСР. «Жили трудно, –  вспоминает В. П. Живописцев. –  Денег на 
содержание техникума не выделялось. Сами и овощи выращивали, и на лесоповале работа-
ли. Страшно даже подумать, как мы, бригада из четырех подростков, справлялись с такой 
тяжелой работой. Но никто не жаловался. Таким было наше поколение, прошедшее горнило 
Октябрьской революции, гражданской войны, страшного голода 1921 г., но окрыленное идеей 
строительства новой жизни. Мы строили этот новый мир –  полуголодные и плохо одетые –  
это мы рыли котлован ДнепроГЭСа, это мы строили Турксиб, тысячи новых заводов и учебных 
заведений». Надо признать, что как бы ни были пафосны эти слова, это чистая правда.

Учебу в техникуме Виктор Петрович вспоминает как самый голодный период жизни. Пи-
тание было организовано на 60 копеек в день. Что можно было дать на эти деньги? Мечтой 
Виктора Петровича было купить у грузчиков буханку хлеба за 3 рубля и съесть ее тут же, 
разом. Несмотря на это, находились силы и, главное, –  желание жить, учиться, интересовать-

1941 г.
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ся всем происходящим вокруг и в стране в целом. «Наверное, и общественная работа была ак-
тивной?» –  спрашиваю Виктора Петровича, уже зная ответ. – «Конечно. Мы, студенты тех-
никума, занимались с неграмотными. Помню эту надпись на доске: “Мы не рабы, рабы не мы”. 
Помню, какое необыкновенное чувство испытываешь, когда твой ученик, взрослый человек, но 
еще вчера неграмотный, может что-то прочитать. Позднее, в годы учебы в университете, 
я читал лекции через общество “Знание” в рабочих общежитиях». Виктор Петрович, еще бу-
дучи студентом, был избран в районный Совет народных депутатов, и депутатский стаж его 
насчитывает 13 лет. Был делегатом XXIV съезда КПСС. А еще он был председателем местко-
ма и делегатом и XVI съезда профсоюзов. А еще он стал ректором… Но это позднее.

А пока, окончив Оханский педтехникум, Виктор Петрович только начинает свою педаго-
гическую деятельность. Крайне малая разница в возрасте с учениками (учителю всего 17) спо-
собствовала тому, что отношения складывались хорошие, однако не панибратские. Как-то 
сразу он завоевал авторитет у своих учеников, и совсем было решил посвятить себя препо-
давательскому делу, как очередным решением правительства выпускникам ссузов, но только 
отличникам, было разрешено поступать в вузы без отработки. Виктор Петрович решил риск-
нуть и пойти в университет. Почему рискнуть? Да потому что знания по физике и по химии, 
предмету, столь любимому им в детстве, но заброшенному в последние годы (ведь после школы 
были ремесленное училище, рабфак, авиационный техникум, педагогический техникум), на уни-
верситет явно не тянули. Но благодаря преподавателям, сумевшим разглядеть в абитуриенте 
будущего ученого, в университете появился студент Живописцев.

Студент-отличник

Учился, кстати, Виктор Петрович отлично. Тут уж никто не делал поблажки, да и неза-
чем было –  студенты занимались с огромным интересом. Виктор Петрович получал одну из 

1953 г.
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двух имевшихся тогда в университете именных стипендий. Счастливое было время! Студен-
чество… «А какие преподаватели нас учили! –  глаза Виктора Петровича загораются. –  На-
стоящие ученые! Всю душу отдавали науке и нам, студентам. Контингент был разный, были 
и те, кто властью был недоволен и за это к нам на Урал сослан, но не для власти –  для науки 
работали». Увлекся в годы учебы философией, настолько, что временами и о химии забывал. 
Диалектика Гегеля –  вот что его занимало. Закон единства и борьбы противоположностей. 
Умение мыслить противоречиями, воссоединять несоединимое… И в будущем при выборе темы 
исследований он изучал не вещества кислотного или основного характера, а синтезировал со-
единения, которые одновременно являются и кислотами, и основаниями (амфотеры).

Годы учебы пролетели незаметно. Виктор Петрович хотел остаться на кафедре органиче-
ской химии, на которой учился, где был его научный руководитель. Однако вакансий на этой ка-
федре не было. Растерялся Виктор Петрович –  чем заниматься, куда пойти? Свободное место 
нашлось на кафедре аналитической химии, и заведующий кафедрой вместе с женой пришли 
как-то вечером к Живописцевым домой: «Оставайся на нашей кафедре. Занимайся чем хочешь. 
Со временем научный интерес твой сформируется». Так и получилось. Читал лекции, занимал-
ся со студентами, только с темой исследований Виктору Петровичу пришлось определяться 
самостоятельно –  научного руководства не было. Но тут пришло время служить в армии.

Солдат-дальневосточник

Виктор Петрович служил на Дальнем Востоке. Там и война его застала. Служил сапером, 
химиком, закончил службу в должности начальника окружной лаборатории Приморского во-
енного округа. О войне вспоминать не любит.

В. П. Живописцев со студентами стройотряда, 1984 г.
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Ученый-руководитель

После войны он снова в университете. Говорят, он был очень талантливым лектором, ко-
торый мог очень доступно, практически «на пальцах» объяснить любую тему, а студенты 
слушали его, раскрыв рот. Речь его простая и понятная, образная, не перегруженная термино-
логией. Студенты просто не могли плохо подготовиться к экзамену, ведь на лекциях им было 
все разъяснено. Вспоминается юношеское желание Виктора Петровича стать учителем, и его 
радость от того, что общение с учениками складывается хорошо. Одновременно шла работа 
над кандидатской диссертацией. Одним из направлений работы Виктора Петровича было ис-
следование химических реагентов –  пиразолонов –  и их использование. И в дальнейшем научные 
интересы, докторская диссертация, научная школа, сложившаяся под руководством В. П. Жи-
вописцева, охватывают наиболее перспективную и важную область аналитической химии –  
применение органических реагентов для анализа неорганических веществ. Было найдено много 
ранее не известных органических реактивов и большинство из них внедрено в производство. 
«Тогда было однозначное отношение к науке –  она должна работать на производство, давать 
реальную отдачу. В это время в стране стали создаваться совнархозы, в задачу которых вхо-
дило объединение под единым руководством трудовых коллективов различных отраслей. До-
казать, что в составе совнархоза просто обязана быть областная отраслевая лаборатория 
на базе Пермского университета, было непросто, но, в конце концов, получилось. В 1961 г. от-
раслевая аналитическая лаборатория была создана, научное руководство ею доверили мне», –  
рассказывает Виктор Петрович. Лаборатория благополучно работала и на производство, и на 
науку, молодые кадры проводили исследования по темам диссертаций. Но, как часто бывает, 
накатила волна ликвидации совнархозов, и лабораторию решено было закрыть. Помог случай. 
В Москве, куда Виктор Петрович приехал отстаивать право своей лаборатории на суще-

З. Д. Филиных и В. П. Живописцев 1984 г.
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ствование, он, как обычно, купил «Правду», прочел передовицу. Статья была посвящена как 
раз таким научным лабораториям при совнархозах, которые не оправдывают себя, малоэф-
фективны и т.  п. Правда, отмечала газета, есть коллективы, которые добились существен-
ных успехов, работали весьма эффективно. И среди двух «положительных» названа и наша 
пермская. Виктор Петрович сразу же почувствовал поддержку, уверенность в своей правоте. 
И в Министерстве химической промышленности, где он доказывал необходимость сохранения 
лаборатории, решающим аргументом была… статья «Правды».

– Наверное, за долгое время работы на руководящих постах у вас выработался свой стиль 
общения с властью?

– Да уж, научился. Где-то схитришь, где-то пойдешь напролом. Главное –  видеть цель и до-
биваться ее. Я и ректором-то согласился стать только, чтобы построить родному факульте-
ту отдельный корпус. Это было моим условием.

Ректор-строитель

Тогда ректоров назначали. А перед этим было выдвижение факультетами и кафедрами 
кандидатур. Фамилию Живописцева назвал его учитель, профессор И. И. Лапкин.  Виктор 
Петрович всерьез такое предложение не воспринял, но впоследствии дал согласие –  так хо-
телось построить новые корпуса, и в первую очередь химфаку. Факультет, разбросанный 
по всем корпусам, отравлял воздух везде. Кстати, о том, что за должность ректора он не 
держался, свидетельствует одна интересная история. После утверждения в ЦК КПСС ново-
испеченного ректора пригласили в министерство, чтобы поздравить. А заодно ознакомить 
с планами строительства нового корпуса в… следующей пятилетке. А эта только началась! 
Виктор Петрович бросил новенькое удостоверение на стол: мы с вами так не договарива-
лись. Что делать? Ректор утвержден самим ЦК! Пришлось министерству изыскивать ре-
зервы, перекраивать планы. «Первые два года отношения у меня с начальством были очень 
непростые. Там, наверху, явно были на меня очень злы. Я представляю, что им высказали те 
организации, кому отказали в новом строительстве…» Итак, корпус начали строить, но 
в каждой детали требовалось вмешательство ректора. То надо согласовать проект, а Вик-
тор Петрович уже твердо знал, что корпус следует построить круговым, чтобы в коридорах 
было светло. То выясняется, что из кирпича строить запрещено –  только из панелей, и снова 
надо доказывать, что у нас край суровый и корпуса, возводимые на долгие годы, должны быть 
теплыми и прочными.

Экономический корпус был построен в то время, когда любое новое строительство было за-
прещено. Вообще. Единственное, что еще как-то финансировалось, –  строительство школ. Вот 
эти-то лимиты и выпросил ректор Живописцев у облисполкома. Что можно построить на пол-
сотни тысяч? Но ведь в советское время план принято было перевыполнять. И вот в первый год 
на строительстве экономфака было освоено полмиллиона рублей, и в следующий. Строители 
шли навстречу университету, работая в долг. Да и студенты помогали –  стройка была объявле-
на ударной комсомольской. Министерству ничего не оставалось, как долги эти погашать…

Дом культуры –  история отдельная. Ни в одном вузе страны, кроме МГУ, таких корпусов 
не было. Но Виктор Петрович, зная, с каким усердием и удовольствием занимаются самодея-
тельностью наши студенты, твердо решил строительства ДК добиться. Дошел до приемной 
самого М. А. Суслова. Вообще, говорит Виктор Петрович, он решал вопросы в кабинетах са-
мых высоких начальников. Ему, ректору вуза, в приеме отказать никто не имел права. А уж 
убедить принять «нужное» решение –  это и была задача Виктора Петровича. Этому он на-
учился. И подтверждением тому –  вид нашего городка сегодня. «Сегодня, –  говорит Виктор Пе-
трович, –  когда я прохожу мимо студенческих общежитий на Хохрякова, у меня теплеет на 
душе. Я очень рад, что у нас получилось их построить так близко от университета. Это было 
очень непросто, зато каков результат!»
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Но для ректора строительство, возведение новых корпусов –  забота важная, но не основная. 
Помимо нее есть огромный коллектив, состоящий из преподавателей и студентов. Есть повсед-
невные заботы, показатели, социалистическое соревнование (рейтинг, по-нынешнему), наконец. 
Пермский университет котировался всегда достаточно высоко. А в 1978 г. коллектив ПГУ был 
награжден переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
как победитель всероссийского соцсоревнования. И в этом труднопереоценимая заслуга ректора 
Живописцева. В сложные годы, когда гремел лозунг «Наука –  производству», он сумел грамот-
но распределить силы всего университета, чтобы и производству помочь, «повысить внедряе-
мость», однако и фундаментальные исследования сохранить, ведь он был убежден, что универ-
ситет в первую очередь –  храм науки. С особым вниманием относился Виктор Петрович к под-
бору высококвалифицированных кадров. Приглашал на работу в ПГУ ученых из разных уголков 
страны. Внимательно присматривался к собственным. Нынешнего ректора В. В. Маланина 
в октябре 1983 г. он назначил проректором по науке, несмотря на его молодость.

Да, сегодня Виктору Петровичу –  90. Из них в университете он живет уже 66. Не работа-
ет, а именно живет. Здесь его второй дом, а может, и первый. Ведь и жена его Зоя Дементьев-
на Филиных –  наша, университетская, она проработала директором библиотеки 39лет! У них 
общие заботы и общие друзья. Это университет.

О роли В. П. Живописцева в судьбе автора книги

Ноябрь  1982  года. Меня приглашает к себе ректор В. П. Живописцев и предлагает 
должность ученого секретаря Совета ректоров вузов г. Перми. Прошло всего 8 месяцев, как 
14 февраля 1982 г. я ушел с должности заместителя декана по учебной работе гео-
логического  факультета, чтобы более серьезно заняться научной работой и завершить 
докторскую диссертацию, и вдруг опять административная работа. Виктор Петрович мне го-

В. П. Живописцев обсуждает перспективы развития университета с членами ректората и 
руководителями общественных организаций, 1986 г.
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ворит: «Вы уже более полугода отдыхаете от деканата, да и это общественная работа, она не 
потребует столько времени, как организация учебной работы в деканате. Кроме того, у Вас 
есть еще некоторое время, так как эта должность пока не вакантная». Виктор Петрович умел 
убеждать, и я согласился быть ученым секретарем Совета ректоров.

Через месяц, в конце декабря 1982 г., Виктор Петрович меня снова приглашает и говорит: 
«Обстоятельства изменились. Скоропостижно скончался проректор по вечернему и заочно-
му обучению Сергей Викторович Владимиров, и я предлагаю вместо должности ученого 
секретаря Совета ректоров занять должность проректора университета. Думайте, а я буду со-
гласовывать Вашу кандидатуру в обкоме КПСС».

Проходит неделя, вторая, третья, а меня Виктор Петрович не приглашает. Из отдела ка-
дров лишь аккуратно сообщают, что обком партии запросил вторую кандидатуру, через не-
делю –  третью кандидатуру и так через 1,5 месяца –  в феврале 1983 г. – ректор представил 
характеристики уже 5 кандидатов, включая деканов и заместителей деканов трех факуль-
тетов, а я в то время был рядовым доцентом кафедры геофизики. На уровне секретаря об-
кома партии по идеологии, курирующего вузы, моя кандидатура не была согласована, тогда 
В. П. Живописцев обращается к первому секретарю обкома КПСС Борису Всеволодовичу 
Коноплеву, и только он дает согласие на утверждение моей кандидатуры.

14 февраля 1983 г. (то есть ровно через год после моего ухода из деканата) меня при-
глашают примерно в 14 часов на заседание ректората, и В. П. Живописцев в присутствии 
проректора по учебной работе В. Ф. Попова, проректора по научной работе И. А. Печерки-
на, секретаря парткома В. П. Реутова и председателя профкома Р. П. Савелова объявляет: 
«Владимир Ильич, Вы назначаетесь проректором университета по вечернему и заочному об-
учению». Я спрашиваю у Виктора Петровича: «Вы считаете, что я справлюсь с работой про-
ректора университета?» Он кратко, но утвердительно пояснил: «Справитесь, мы Вас знаем 
по работе в деканате геологического факультета», а Владимир Федорович Попов доба-
вил: «Справитесь, но учитесь выступать. Принимайте решения самостоятельно, берите 
на себя ответственность» (эти напутствия Владимира Федоровича я в дальнейшем часто 
вспоминал, работая и в кабинете С. В. Владимирова, и в кабинете В. Ф. Попова).

Второй вопрос, который я задал Виктору Петровичу: «Когда приступать к работе?» Ответ 
для меня был неожиданный: «Сегодня, вот сейчас и идите в кабинет».

А было уже около 15 часов, но ничего не оставалось, как идти в кабинет проректора и на-
чинать знакомиться с секретарем Мариной, помощником проректора Т. А. Поповой, систе-
мой телефонной и внутренней связи, документами, оставшимися после преждевременной 
кончины С. В. Владимирова.

Мое состояние в то время трудно описать, оно было волнительное. Сергея Викторови-
ча все мы очень уважали. Это был удивительный человек, прекрасный специалист, интел-
лигент. Сотрудники ректората, учебного отдела (В. Ф. Барканов, В. И. Бахрова), деканы 
факультетов, преподаватели меня приняли доброжелательно, старались помочь (особенно 
Л. Е. Кертман, председатель методического совета университета), хотя работать с такими 
маститыми деканами, как Е. А. Шамордин, Л. П. Пятосин, А. В. Рыбин, А. Н. Полоскин, 
С. П. Чащин, В. И. Пименов, В. В. Мухин, было непросто. Но я никогда не чувствовал с их 
стороны какого-либо упрека молодому проректору (тогда мне было 37 лет).

В дальнейшем были собеседования, беседы и утверждения в Дзержинском райкоме 
КПСС, горкоме партии, отделе науки и вузов в обкоме КПСС. А через три месяца, в середине 
мая 1983 г., меня должны были утверждать в Министерстве высшего и среднего професси-
онального образования РСФСР. Тогда был такой порядок: проректора не назначал ректор 
своим приказом, а нужно было получить сначала «добро» от обкома КПСС, назначить и. о. 
проректора приказом по университету, а затем получить утверждение в министерстве.

Итак, после праздников 9 мая я был приглашен правительственной телеграммой в ми-
нистерство, и все проректоры вузов, которые подлежали утверждению, в течение трех дней 
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(с понедельника по среду) проходили собеседование во всех управлениях и отделах мини-
стерства, а в четверг утверждались на коллегии министерства. В среду вдруг меня разыски-
вает сотрудник Управления кадров министерства и говорит: «Телефонный звонок из Перми, 
Вас срочно вызывает ректор». Когда я подошел к телефону, то подумал, что что-то случилось, 
но когда взял трубку, то сразу успокоился. Виктор Петрович доброжелательным тоном стал 
меня расспрашивать: «Как идет собеседование? Какие задают вопросы? Нужно ли ему вме-
шиваться?»

Я ответил: «Все идет нормально, по плану. Завтра утверждение на коллегии». Он пожелал 
мне удачи и успешного утверждения. Когда я возвратился к коллегам –  и. о. проректорам дру-
гих вузов, то они стали интересоваться: «По какому вопросу звонил ректор?» Узнав о теме 
моего разговора, все были очень удивлены, что ректор звонит и беспокоится об утверждении 
проректора. Ни одному из семи коллег –  и. о. проректоров – их ректоры не звонили и не ин-
тересовались процедурой их утверждения.

С  В. П. Живописцевым  я  работал  в  ректорате  4  года  (с  1983  по  1987 г.) и очень 
признателен ему за совместную работу, за те невидимые уроки административной работы 
и доброжелательного отношения. Считаю  Виктора  Петровича  своим  учителем по ад-
министративной деятельности, и моя работа в ректорате в течение 19 лет в должности про-
ректора по вечернему и заочному обучению (1983–1992) и проректора по учебной работе 
(1992–2002) –  это и его заслуга. Огромное ему спасибо!

Я признателен также жене В. П. Живописцева –  Зое Деменьтьевне Филиных за акку-
ратную и деликатную поддержку в первые годы моей работы в ректорате и за доброжела-
тельное, искреннее, дружеское отношение ко мне в последние годы.

1 ГАПК, ф. р-1748, оп. 1, л. д. Живописцева В. П. 
2 Там же.
3 Живописцев В. П. День открытых дверей. Пермскому университету 70  лет. Пермь: 

Перм. кн. изд-во, 1986. 136 с. 
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МАЛАНИН
Владимир Владимирович

Родился 30 августа 1942 г. в селе Сылвинск Кун-
гурского района Пермской области, где и окончил 
семилетку, в семье служащих (мать –  учитель, отец –  
офицер Советской армии, фронтовик). После школы 
поступил в Кунгурский нефтяной техникум, который 
окончил с отличием в 1960 г., получив квалификацию 
техника-технолога по холодной обработке металлов 
резанием. В том же году поступил на механико-математический факультет (ММФ) Пермского 
государственного университета. Как одному из лучших студентов ПГУ на 5 курсе ему была 
предоставлена возможность обучения и стажировки на механико-математическом факультете 
Московского государственного университета.

После окончания учебы в университете (1965) и получения диплома (с отличием) специ-
алиста-механика В. В. Маланин был приглашен для преподавательской работы на кафедре 
механики, где быстро приобрел авторитет у коллег и студентов, показав себя прекрасным 
лектором и талантливым ученым. С этого времени вся жизнь Владимира Владимировича не-
разрывно связана с кафедрой механики (в дальнейшем –  механики и процессов управления 
(МПУ), процессов управления и информационной безопасности (ПУиИБ)) и Пермским госу-
дарственным университетом. С 1965 по 1969 г. В. В. Маланин –  ассистент кафедры. В 1966 г. по-
ступил и в 1969 г. досрочно (на год раньше) окончил аспирантуру по специальности «Теорети-
ческая механика». В 1970 г. по результатам защиты диссертации на тему «Некоторые вопросы 
исследования процесса выведения летательного аппарата на заданную программу» (научный 
руководитель –  профессор И. Ф. Верещагин) В. В. Маланину была присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических наук.

Сразу же по окончании аспирантуры он был переведен на должность старшего препода-
вателя. В апреле 1971 г. избран доцентом кафедры механики, а в ноябре 1975 г. –  заведующим 
кафедрой механики. В дальнейшем многократно переизбирался на эту должность и покинул ее 
в конце 2011 г. после 36 лет напряженной работы, перейдя на должность профессора кафедры. 
Под руководством В. В. Маланина с 1975 г. на кафедре механики постоянно работает научный 
семинар по динамическим системам.

Несомненно, важную роль в становлении его как ученого и преподавателя сыграли дли-
тельные научные стажировки во Франции (Сорбонна, октябрь 1976 –  август 1977 г.) и Велико-
британии (Университет Оксфорда, 1999 г.). Одной из первопричин, способствовавших высо-
кой продуктивности этих стажировок, было свободное владение английским и французским 
языками. В эти годы на основании результатов плодотворной научной и активной учебно-ме-
тодической деятельности В. В. Маланину было присвоено ученое звание профессора по кафе-
дре механики и процессов управления (1991).

К моменту защиты докторской диссертации по закрытой тематике (2000) Владимиром Вла-
димировичем было подготовлено 8 кандидатов наук (Н. А. Стрелкова, 1983; А. Г. Юрлов, 1984; 
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Старший преподаватель кафедры механики, студенческий семинар, 1972 г.

Студент Кунгурского нефтяного техникума, 1957 г. МГУ, мехмат, г. Москва, 1965 г.
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В. А. Карпов, 1985; Н. А. Репьях, 1986; Б. И. Тимофеев, 1986; И. Е. Полосков, 1987; В. В. Аюпов, 
1989; Ф. В. Набоков, 1999) и опубликовано более 260 научных трудов. Решением ВАК в марте 
2001 г. ему присуждена ученая степень доктора технических наук. В дальнейшем В. В. Маланин 
стал научным консультантом при подготовке докторских диссертаций (И. Е. Полосков, 2004; 
О. Г. Пенский, 2007).

В 1983 г. В. В. Маланин назначен на должность проректора по научной работе ПГУ. В этой 
должности Владимир Владимирович проявил себя как инициативный и творческий организа-
тор научных исследований. В этот период вырос научный авторитет университета, более чем 
в 2 раза увеличились объемы финансирования научных исследований, появились новые на-
учные лаборатории в университете и Естественно-научном институте при Пермском государ-
ственном университете, свой корпус и производственная база в ОКБ «Маяк».

Итогом успешной деятельности В. В. Маланина в должности проректора по научной работе 
стало его избрание в марте 1987 г. на должность ректора коллективом ПГУ по итогам альтерна-
тивных выборов. В ПГУ они прошли одними из первых в СССР и первыми в России, причем по 
возрасту В. В. Маланин оказался в числе самых молодых ректоров. По итогам выборов в 1992, 
1997, 2002 и 2007 гг. он снова переизбирается на эту должность. В 2010 г. Владимир Владими-
рович решил покинуть пост ректора (который он занимал 23 года, значительно дольше всех 
своих предшественников), а в 2010 и 2015 гг. ученый совет Пермского университета дважды 
избирает его первым президентом университета.

В. В. Маланин является одним из инициаторов и активным участником создания самостоя-
тельного хозрасчетного научного подразделения университета нового типа –  Особого конструк-
торского бюро «Маяк», которое было образовано приказом Минвуза РСФСР 17 октября 1980 г. 
и объединило ряд хоздоговорных лабораторий кафедр университета. Основной целью создания 
ОКБ было выполнение научных исследований, разработок и выпуск наукоемкой продукции спе-

С мамой Маланиной Зоей Ивановной, 1971 г.
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Кунгурский район, Спасская гора, с женой Маланиной Людмилой Ивановной  (справа), 1998 г.

На даче с внуками, 2003 г.

циального назначения по заказам Министерства оборонной промышленности по следующим 
направлениям: исследования в области высокоточного терморегулирования и разработка спец-
систем; конструирование и выпуск электронных приборов и систем контроля, учета и управле-
ния объектами и техпроцессами; разработка микропроцессорной техники для ЯМР-томографии; 
исследование сложных динамических и стохастических систем, создание математических мето-
дов, прикладного программного обеспечения, приборов и систем управления процессами в ди-
намических системах, разработка руководящих материалов отрасли (РТМ)1.

Одно из структурных подразделений ОКБ «Маяк» (отдел 24) был образован из сотрудни-
ков хоздоговорной лаборатории кафедры механики и процессов управления. На первом эта-
пе существования отдела В. В. Маланин был начальником и научным руководителем отдела, 
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а секторы отдела возглавили В. А. Карпов, доцент В. М. Суслонов (будущий доктор техниче-
ских наук, заведующий кафедрой высшей математики, проректор по НИР и первый проректор 
ПГУ) и А. Г. Юрлов. В 1983 г. после назначения Владимира Владимировича на должность про-
ректора по научной работе ПГУ он передал должность начальника отдела А. Г. Юрлову, а сам 
стал научным руководителем отдела. После назначения А. Г. Юрлова главным инженером ОКБ 
начальником отдела был назначен В. А. Карпов (оба они ученики Владимира Владимирови-
ча). С самого начала костяк отдела составили В. В. Аюпов, Л. Б. Банникова, М. Ю. Дроздов, 
В. И. Лумпов, Р. Мунипов, И. Е. Полосков, к которым очень скоро присоединились выпуск-
ники механико-математического факультета ПГУ, сначала В. Н. Иванов и О. А. Пигилев, а за-
тем Д. М. Белебезьев, А. Б. Бячков, В. Б. Гамус, В. Г. Караваев, Д. В. Маймуст, В. М. Микрюков, 
В. С. Соколов и закончивший аспирантуру на кафедре МТДТ (сейчас МСС) В. А. Антонов.

Под руководством В. В. Маланина велись теоретические и прикладные научные, про-
граммные и технические разработки, получившие высокое признание научной общественно-
сти, имеющие отраслевое внедрение и использованные при создании образцов новой техники 
и РТМ, выполнялись исследования для многих предприятий и организаций Пермской обла-
сти и других регионов. Среди них ПМЗ им. В. И. Ленина (сейчас объединение «Мотовилихин-
ские заводы»), ПНИТИ, ВМЗ (г. Воткинск), Московский институт теплотехники, КБ (г. Тула, 
г. Королев Московской обл.). На базе своих научных разработок впоследствии 8 сотрудников 
отдела защитили кандидатские диссертации, а группа молодых ученых отдела (В. Н. Иванов, 
Р. Мунипов, О. А. Пигилев) совместно с работниками КБ ПМЗ им. Ленина получила премию 
Ленинского комсомола (1988).

Издание сборников научных трудов является важным моментом в организации научной 
работы любого коллектива. Высокой оценки специалистов не раз удостаивались и неоднократ-
но награждались на выставках и конкурсах всесоюзного и всероссийского уровней издаваемые 
под редакцией В. В. Маланина межвузовские сборники «Проблемы механики и управления: 
нелинейные динамические системы» (ранее «Проблемы механики и управления»). Издание 
их началось в 1971 г. под редакцией И. Ф. Верещагина (до 1979 г.), к настоящему времени вы-
шло 45 выпусков, и не прекращалось даже в самые тяжелые для российской науки годы. Для 
публикации работ по специальной тематике, включая направления исследований в рамках 
ОКБ «Маяк», под редакцией В. В. Маланина были изданы ряд сборников статей, ориентиро-
ванных на специалистов предприятий и НИИ оборонной промышленности. С 1994 по 2004 г. 
на кафедре МПУ издавался еще один межвузовский сборник научных трудов «История и ме-

Выпуск механиков, ПГУ 1965 г.
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тодология науки» (главный редактор –  профессор В. В. Маланин). В нем печатались работы по 
истории математики, механики, физики и других наук, а также по методологии и философии 
науки, истории образования, статьи об известных ученых и научных коллективах.

Значительный период работы В. В. Маланина на посту ректора пришелся на сложные 1990-е 
годы. В эти непростые для университета времена он, имевший прекрасные возможности весь-
ма благополучно устроить свою судьбу, остался на этом же посту и сумел не только сохранить, 

но и развить потенциал первого на Урале и одного 
из крупнейших в регионе вуза. При личном участии 
Владимира Владимировича и по велению времени 
в университете были реорганизованы действующие 
и созданы новые факультеты и кафедры, начато об-
учение по десятку новых специальностей, оптими-
зирована структура вуза. Все эти годы, несмотря на 
финансовые трудности, под руководством В. В. Ма-
ланина университет всесторонне развивался, был 
построен в 2004 г. новый большой корпус (№ 8, пло-
щадью 10,5 тыс. м2). Регулярно велся ремонт зданий, 
учебных аудиторий; совершенствовалась материаль-
ная база, система обучения и структура университета. 
Сформировался компактный университетский горо-
док с 5 общежитиями для студентов, 3 домами пре-
подавателей, многочисленными столовыми и кафе. 
Много внимания Владимир Владимирович уделял 
и уделяет на новом посту подбору кадров, повыше-
нию квалификации преподавателей и сотрудников, 
материальному стимулированию их деятельности.

Обсуждаются научные проблемы механики (В. В. Маланин, В. М. Суслонов, Е. П. Аксенов)

2004 г.
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За период работы В. В. Маланина на посту ректора Пермский университет значительно укре-
пил свой научный потенциал. Сегодня ПГНИУ имеет высококвалифицированный состав пре-
подавателей и сотрудников (более 1 050 человек), среди которых 3 академика и 2 члена-корре-
спондента РАН, 14 заслуженных деятелей науки РФ, 10 заслуженных работников различных от-
раслей труда, 24 заслуженных работника высшей школы РФ, 40 почетных работников высшего 
профессионального образования РФ, более 240 докторов наук, профессоров и более 650 канди-
датов наук, доцентов. Признанные научные школы работают на физическом, геологическом, ме-
ханико-математическом, химическом, биологическом и филологическом факультетах. На всех 
факультетах работают крупные ученые, чьи имена известны всей научной России.

Сегодня Пермский университет –  один из крупнейших в России классических универси-
тетов с разветвленной и постоянно развивающейся инфраструктурой. В состав университета 
входят 12 факультетов, 85 кафедр и Соликамский филиал. В настоящее время в университете 
по дневной, заочной и очно-заочной формам образования обучается более 12 тысяч студентов, 
включая слушателей Регионального института непрерывного образования ПГНИУ. Занятия 
ведутся по 40 специальностям и 10 направлениям подготовки по традиционной системе (спе-
циалисты), а также по современной двухуровневой: бакалавриат –  магистратура.

Университет готовит для вузов и научных учреждений кадры высшей научной квалифика-
ции по 56 специальностям аспирантуры и 9 –  докторантуры. Большим подспорьем для этого 
является работа в ПГНИУ диссертационных советов. Ежегодно сотни специалистов проходят 
переподготовку, повышают квалификацию под руководством высококвалифицированных пе-
дагогов и ученых в рамках Федеральной программы подготовки управленческих кадров для 
народного хозяйства РФ, выполнение которой в университете было инициировано и проходи-
ло под руководством ректора и сейчас президента университета В. В. Маланина.

Важным моментом в жизни ПГУ стало участие и победа (наряду с еще 16 ведущими универ-
ситетами России, май 2006 г.) во Всероссийском конкурсе высших учебных заведений иннова-
ционных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование». В результате этой победы Пермский университет в 2006–2007 гг. получил государ-
ственное финансирование на сумму 500 млн рублей и софинансирование в размере 100 млн 
рублей из бюджета Пермского края для выполнения заявленной программы «Формирование 
информационно-коммуникационной компетентности выпускников классического универси-

Открытие Центра Интернет в ПГУ, 25 марта 1998 г.
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тета в соответствии с потребностями информационного общества». Естественно, что огромная 
нагрузка при подготовке и выполнении программы легла лично на ректора ПГУ В. В. Малани-
на, который возглавлял группу разработчиков программы, активно участвовал в переговорах 
на всех уровнях в Перми и в Москве, привлекал для поддержки Попечительский совет универ-
ситета, депутатов законодательных органов российского и регионального уровней, работода-
телей и известных выпускников ПГУ.

Весной 2010 г. по результатам конкурса инновационных вузов ПГУ получил статус «На-
циональный исследовательский университет». Программа развития ПГНИУ «Рациональное 
природопользование: технологии прогнозирования и управления природными и социально-
экономическими системами» является логическим продолжением инновационной образо-
вательной программы, реализованной ПГУ в 2006–2007 гг. в рамках национального проекта 
«Образование». Проект сконцентрирован на тех областях науки, в которых университет за-
нимает лидирующее положение в России, а именно на развитии технологий прогнозирования 
и управления природными и социально-экономическими системами по важнейшему направ-
лению науки «Рациональное природопользование», входящего в перечень приоритетных тех-
нологий, утвержденный Президентом Российской Федерации. Вклад Владимира Владимиро-
вича Маланина как ректора, а затем и президента университета в подготовку и реализацию 
проекта огромен.

После снятия в 1989 г. с Перми статуса города, закрытого для посещения иностранцев, 
профессор В. В. Маланин много внимания уделял и уделяет сейчас на новом посту развитию 
международных связей Пермского университета. В настоящее время международное сотруд-
ничество осуществляется на основе договоров с ведущими университетами и исследователь-
скими центрами Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Китая, Италии, Македонии, 
Норвегии, Польши, Словении, США, Франции и других стран; сохраняется устойчивая поло-
жительная тенденция участия ПГУ/ПГНИУ в международных договорах и проектах. Между-
народная деятельность университета направлена на проведение совместных научных иссле-

Президент РФ В. В. Путин и его доверенное лицо В. В. Маланин, 2000 г.
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Прием в Большом Кремлевском дворце, ректоры: Ростовского университета А. В. Белоконь, 
Томского университета Г. В. Майер, Санкт-Петербургского университета Л. А. Вербицкая, Пермского 
университета В. В. Маланин, Воронежского университета И. И. Борисов, академик РАН, председатель 
Уро РАН В. А. Черешнев, г. Москва, 2000 г.

Выездное заседание коллегии Рособразования, г. Пермь, 2005 г. 
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дований, обмен и распространение информации, представляющей взаимный интерес, а также 
на взаимообмен преподавателями, аспирантами и студентами, включая одновременную под-
готовку и защиту выпускных работ и диссертаций в ПГНИУ и зарубежных университетах.

Наряду с прямой научной, административной и преподавательской деятельностью, Вла-
димир Владимирович является членом Совета Российского союза ректоров, членом Совета 
Евразийской ассоциации университетов (председатель ревизионной комиссии), членом Наци-
онального комитета по теоретической и прикладной механике РАН, заместителем председате-
ля Научно-методического совета по теоретической механике при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации, членом президиума Пермского научного центра УрО РАН. 
Входит в состав Президиума Совета УМО по классическому университетскому образованию, 
был членом коллегии Федерального агентства по образованию (до 2010 г.), председателем со-
вета по защите докторских диссертаций при ПГУ/ПГНИУ, является главным редактором меж-
вузовского сборника «Проблемы механики и управления: нелинейные динамические систе-
мы», заместителем главного редактора научного журнала «Вестник Пермского университета. 
Серия: Математика. Механика. Информатика».

Важнейшей частью жизни В. В. Маланина была и остается неистребимая тяга к занятиям 
наукой, постижению нового и неизведанного. Владимир Владимирович является автором и со-
автором более 450 публикаций по различным областям науки, из которых 139 вышли в закры-
той печати, 5 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ, 4 свидетельств 
об официальной регистрации систем управления базами данных, 2 патентов на изобретения. 
Его научные интересы широки и необъятны. Если же ограничиться самыми основными, то 
среди них необходимо отметить работы в области управления, анализа стохастических дина-
мических систем и систем аналитических вычислений (САВ или компьютерной алгебры, КА).

Еще будучи совсем молодым ученым, Владимир Владимирович к середине 1970-х годов ос-
новал важнейшее и для теории, и для практики научное направление «Исследование динами-
ческих стохастических систем». Необходимость решения задач прикладной теории случайных 
процессов в приложении к моделированию и корректному анализу поведения перспективных 
изделий точного машиностроения требовал использования вероятностно-статистических 
методов, но в то время рабочий аппарат такой теории мировой наукой только начинал раз-
рабатываться, эффективные алгоритмы решения практических задач отсутствовали. Необ-
ходимость решения задач исследования случайных процессов в нелинейных динамических 
системах актуальна при изучении различных явлений: расчете полета летательных аппаратов 
под действием атмосферной турбулентности; анализе движения транспортных средств по не-
ровной дороге; исследовании качки судов при нерегулярном морском волнении.

Начиная с середины 1970-х годов, группа сотрудников (В. А. Антонов, Л. Б. Баннико-
ва, Н. В. Воронина, В. Б. Гамус, М. Ю. Дроздов, Г. А. Жданов, В. Г. Караваев, В. А. Карпов, 
А. А. Корзняков, В. И. Лумпов, Д. В. Маймуст, В. М. Микрюков, И. Е. Полосков, Н. А. Стрел-
кова, В. С. Соколов, Р. А. Рекка, А. Г. Юрлов и др.) под руководством Владимира Владимиро-
вича занималась практически всем спектром проблем прикладного стохастического анализа: 
модернизировала в сторону большей общности и практической пригодности существующие 
методы; разрабатывала новые алгоритмы решения СДУ, ФПК-уравнений и задач стохастиче-
ского управления; рассматривала вопросы сходимости и точности вычислительных процедур, 
существования стационарных и построения автомодельных решений ФПК-уравнений, нахож-
дения новых условий наличия стохастических потенциалов полиномиального типа и возмож-
ности применения принципа детального баланса; анализировала возможности применимости 
методов для решения новых классов задач, описываемых СДУ с запаздыванием, стохастиче-
скими интегро-дифференциальными уравнениями, СДУ в частных производных (СДУвЧП), 
которые имеют важное значение для практики.

Первое и самое длительное по периоду работы направление научных исследований про-
фессора В. В. Маланина –  решение задач оптимального управления полетом летательных ап-
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паратов, которыми он начал заниматься еще на студенческой скамье. Проблема исследова-
ния пространственных движений, оптимального управления ориентацией и перемещением 
твердых тел представляет научный интерес и имеет важное прикладное значение для управ-
ления пространственным движением ракет, спутников, космических кораблей и самолетов, 
при исследовании условий оптимального разворота, стыковки твердых тел и космических 
аппаратов.

В последнее время свой интерес в области управления В. В. Маланин совместно со своим 
соавтором –  доцентом Н. А. Стрелковой –  обратил на разработку методов механики твердого 
тела, использующих для описания движения параметры Родрига–Гамильтона и Кэли–Клей-
на. Основное внимание в исследованиях уделяется задачам оптимального по быстродействию 
управления ориентацией и винтовым перемещением твердого тела. Для определения опти-
мальных режимов применяются метод Беллмана, принцип максимума Л. С. Понтрягина, те-
орема Грина, геометрические методы, основанные на непосредственном анализе функциона-
лов, теория винтового исчисления, кватернионные и бикватернионные методы. Для решения 
задач оптимального управления пространственным перемещением и стыковкой твердых тел 
используются дуальные параметры Кэли–Клейна.

В конце 1975 –  начале 1976 г. сотрудники лаборатории кафедры механики М. Ю. Дроздов 
и вычислительного центра ПГУ И. Е. Полосков впервые в городе обратились к использова-
нию ЭВМ «Мир-2» для аналитических выкладок при выводе уравнений движения механиче-
ских систем и реализации итерационного метода решения ФПК-уравнения, но ряд проблем 
сдерживали развитие этого направления. И здесь поддержка и активное участие Владимира 
Владимировича, увидевшего перспективность применения САВ, позволила двинуться вперед, 
установить контакты с ЛВТА ОИЯИ (В. П. Гердт) –  центром разработки и использования САВ 
в бывшем Советском Союзе (а в дальнейшем с Институтами проблем механики и теоретиче-
ской астрономии АН СССР, НИИЯФ МГУ и др.), получить в ЛВТА ОИЯИ современные на тот 

Визит в Пермь заместителя Минобрнауки РФ  В. Н. Фридлянова, 2005 г. 
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момент САВ Reduce и Formac (В. И. Лумпов), участвовать с докладами в международных и все-
российских конференциях с докладами по своим оригинальным разработкам (В. В. Маланин, 
М. Ю. Дроздов, В. И. Лумпов, И. Е. Полосков и др.). Список пользователей САВ быстро вышел 
за пределы лаборатории кафедры механики и отдела 24 ОКБ Маяк, где пакеты Reduce и Formac 
уже использовались для решения реальных и серьезных научных задач. К аналитическим вы-
кладкам на ЭВМ, невзирая на все трудности их применения, проявили интерес математики-
вычислители и физики ПГУ; версии Reduce из нашего университета в начале 1980-х «переко-
чевали» в политехнический институт; в университете под руководством В. В. Маланина зара-
ботал семинар по САВ; в планы обучения студентов ММФ было включено изучение ПКА. К се-
редине 1980-х годов этап использования для символьных вычислений больших ЭВМ типа IBM 
360/370 (ЕС ЭВМ) начал заканчиваться, появились мини-ЭВМ со спецпроцессорами для ана-
литических выкладок и, что особенно важно, первые персональные компьютеры, для которых 
были созданы простейшие (из-за слабости ресурсов первых ПК) САВ типа muMathmuSimp. Но 
достаточно быстро на платформу ПК была перенесена САВ Reduce2.

К сожалению, эти использовавшиеся сотрудниками кафедры МПУ и отдела 24 ОКБ «Маяк» 
САВ (на IBM AT286) только с большим трудом позволяли решать поставленные задачи. Новый 
этап использования САВ в университете начался в 1991 г., когда в результате договоренности 
В. В. Маланина в Университете Оксфорда один из сотрудников ПГУ официально привез оттуда 
версию 1.0 пакета Mathematica (покупка у разработчика в те годы была просто невозможна). 
С тех пор, после того как многие ученые почувствовали вкус к работе с современными ПКА, 
в научных разработках сотрудников университета широко используются новые релизы САВ 
Mathematica, Maple, MatLab, в т.  ч. купленные на деньги, выделенные в рамках выполнения 
государственных инновационных программ, а студенты не только механико-математического 
или физического, но и других факультетов учатся применению этих пакетов для решения раз-
личных задач.

Важным этапом всякого научного исследования является процесс ознакомления научной 
общественности с результатами такого исследования, что необходимо для критической оценки 
правильности полученных выводов, актуальности и качества выполненной работы. Как из-
вестно, одной из форм ознакомления являются доклады на научных конференциях различно-
го уровня. Как никто другой, особенно четко всегда это понимал и понимает сегодня В. В. Ма-
ланин. Еще в конце 1970-х годов, как только у него появилась возможность (тогда в рамках 
хоздоговоров, а сейчас –  при поддержке различных грантов), Владимир Владимирович актив-
но морально и административно стимулировал сотрудников кафедры и отдела 24 ОКБ «Маяк» 
к участию в конференциях различного уровня, причем, как правило, будущие доклады пред-
варительно «обкатывались» на заседаниях возглавляемого им кафедрального семинара по ди-
намическим системам. После таких поездок опять же на семинарах участники конференций 
обязаны были дать обзор прослушанных докладов и отметить новые направления и инстру-
менты исследований. Наряду с участием в иногородних конференциях, в научной среде высоко 
ценится умение организовать научный форум на базе своей организации, обеспечить его инте-
ресную программу и достойный прием участников, что практически невозможно без наличия 
личных связей и поддержки в научной и административной среде. К числу таких «умельцев», 
несомненно, относится и профессор В. В. Маланин.

По его инициативе и активном участии преподавателей и сотрудников кафедры и отдела 
24 ОКБ «Маяк», а затем и кафедры высшей математики, под руководством Владимира Вла-
димировича на базе Пермского государственного университета, учебных и научных учреж-
дений области были проведены международные, всесоюзные, всероссийские и региональные 
конференции, симпозиумы и семинары. Среди них следует отметить I и III Совещания-семи-
нары заведующих кафедрами и ведущих лекторов по теоретической механике Урала, Сибири 
и Дальнего Востока (1978, 1989), Всесоюзные научно-технические конференции «Применение 
статистических методов в производстве и управлении» (1984, 1990 гг.), III Всероссийское со-
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вещание-семинар заведующих 
кафедрами теоретической меха-
ники (2004), которое прошло на 
базе кафедры МПУ. А в 2001 г. 
(впервые вне центрального ре-
гиона и в истории высшего обра-
зования и науки на Урале) в Пер-
ми прошел VIII Всероссийский 
съезд по теоретической и при-
кладной механике, в организа-
ции которого сотрудники кафедр 
МПУ и высшей математики, на-
ряду с другими преподавателя-
ми Пермского государственного 
университета, приняли активное 
участие. С точки зрения призна-
ния заслуг профессора В. В. Ма-

ланина научной общественностью нельзя не отметить, что он состоит членом ряда профес-
сиональных академий: Международной академии наук высшей школы (1994), Академии 
космонавтики имени К. Э. Циолковского (1994), Международной академии информатизации 
(1995), Российской академии естественных наук (1996, член-корреспондент РАЕН), Академии 
нелинейных наук (1996) и др.

Многогранно и обширно участие В. В. Маланина в общественной жизни. Как председатель 
Совета ректоров вузов Пермского области (с 1996 г.), а затем и Совета ректоров вузов Перм-
ского края (с 2007 г.), он вносит значительный вклад в организацию и совершенствование выс-
шего образования в Прикамье. Инициативы Владимира Владимировича получают понимание 
и принципиальную поддержку всех уровней власти и, в первую очередь, Законодательного со-
брания Пермского края, администрации края и г. Перми, научной общественности, профсою-
зов. Так, по предложению В. В. Маланина разработана и принята в 2003 г. Законодательным 
собранием Пермской области программа «Вузы и регион», обеспечивающая взаимодействие 
вузов со всеми ветвями власти в интересах развития системы вузовского образования Прика-
мья. В период предвыборных кампаний 2000, 2004 и 2008 гг. по выборам Президента Россий-
ской Федерации В. В. Маланин был доверенным лицом кандидата на должность Президента 
РФ В. В. Путина по Пермской области и Коми-Пермяцкому округу, а после их объединения –  
по Пермскому краю. Кроме того, В. В. Маланин является членом Общественной палаты Перм-
ского края от муниципальных районов и городских округов Пермского края, Общественного 
совета при ГУ МВД России по Пермскому краю, руководителем Пермского отделения Импе-
раторского Православного Палестинского Общества, членом Попечительского совета фонда 
«Белая гора».

На торжественном заседании Ученого совета университета, прошедшем 13 октября 
2016 г., в канун празднования 100-летия, президент Пермского университета В,В. Маланин 
выступил с поздравительной речью. Он обозначил основные вехи в истории развития вуза, его 
миссию, стиль и сущность университетской жизни, особенность университетского человека. 
Приводим полный текст выступления: 

«Дорогие друзья! Уважаемые сотрудники, студенты, выпускники и гости нашего университе-
та! В эти часы мы вступаем во второе столетие истории нашего университета. Для нас и де-
сятков тысяч наших выпускников 100-летие – это значительная и значимая дата. Между дву-
мя наименованиями вуза – «Пермское отделение Петроградского университета» и «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» уместился столетний путь 
преодолений и свершений университета и его людей. На этом пути оказалась череда эпохальных 

Вручение губернатором Г. В. Игумновым ордена 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени В. В. Маланину, 
2000 г. 
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Церемония вручения медалей им. Н. В. Мешкова за вклад в развитие ПГНИУ. Ректор ПГНИУ 
И. Ю. Макарихин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» И. Ю. Плотников,  президент АО «Эр-Телеком Холдинг» А. Р. Кузяев, президент ПГНИУ В. В. 
Маланин, почетный профессор ПГНИУ Е. С. Сапиро (первый справа), 2016 г.

Президент Пермского университета, 2016 г.
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для всей страны событий, которые нашли отражение в учебниках истории, книгах, монографий, 
посвященных университету. Это революция, развернувшая ход истории. Это гражданская вой-
на, индустриализация, Великая отечественная война, на которую ушли ректор и 400 студентов 
университета, оттепель, перестройка и современный этап строительства новой России. Вит-
ками крутой исторической спирали следовал и университет. Нам, современникам 100-летия, 
трудно представить, что век назад здесь не было никакого городка, что здесь не жил, не учился, 
не влюблялся самый интересный народ – студенты.

Университета, не говорят уже про городок, могло и не быть вовсе, если бы не деятельное 
участие широкой общественности Перми и Пермской губернии. Пожалуй, этим может гордится 
наш университет – он всегда был небезразличен людям, в нем всегда была заинтересованность. 
Его условный фундамент заложил Николай Васильевич Мешков. Купец, предприниматель, ме-
ценат, общественный деятель, сначала он обустроил здесь комплекс для обездоленных, затем 
передал здания добровольцам, отправляющимся на фронты Первой мировой. И уже потом здесь 
возник университет. Первый на Урале. В переданных Мешковым корпусах принялась за работу 
энергичная и молодая команда первых профессоров и приват-доцентов, приехавших из Петер-
бурга, Москвы, Воронежа, Казани, Киева и Тарту. Благодаря их кипучей деятельности в Перми 
появились научные школы, многие из которых дали начало новой жизни. Так Пермский универ-
ситет стал прародителем современных медицинского, педагогического университетов, фарма-
цевтической и сельскохозяйственной академий, способствовал формированию политехнического 
университета. К началу Великой Отечественной войны это был уже сложившийся полноценный 
вуз. После 1945 года университет вновь начал набирать обороты: развивалась его структура, 
восстанавливались стройки. К началу перестройки он прочно закрепился в элите классических 
вузов страны.

Сейчас перед университетом стоит ответственная задача – не только создавать прорыв-
ные технологии, внедрять высокотехнологичные инновационные продукты, но и сохранить то, 
что наработано десятилетиями: наши научные школы, традиции, университетских дух.

За век у нас сменилось 4–5 поколений. Каждое из них решало свои задачи, но вместе они всегда 
были, есть и будут одной университетской семьей. Вклад отдельно взятого человека и поколения 
в развитие университета бесценен. Во все лихолетья, застои, перестройки, военные годы мы не 
теряли своей интеллектуальной идентичности.

Я пришел на первый курс механико-математического факультета в 1960, университету тог-
да исполнилось сорок четыре. Сегодня 100 – saeculum. Так что вместе мы уже много больше полу-
века. И трудно уже отличить, где твоя жизнь, где жизнь университета. Недаром это латинское 
слово saeculum соединило историю и биографию: столетие, род, поколение, человеческий век. Ду-
маю, что многим из вас знакомо это чувство, когда личная жизнь составляет одно с кафедрой, 
со студентами, заполняющими аудитории и ждущими вашего слова, со встречами и беседами с 
коллегами, с библиотечными залами, лекциями, конференциями, сессиями. Университет как маг-
нит. Притягивает и уже не отпускает.

Я думаю о том, что составляет стиль и сущность университетской жизни, что делает ее 
особенной и заразительной. Здесь с какой-то даже наглядностью чувствуешь и видишь связь 
времен, преемственность поколений. Университет открывает, накапливает и хранит знания, 
передавая их все новым и новым поколениям. Университетский преподаватель, профессор дер-
жит в руках нити этой преемственности. И это важная, вдохновляющая миссия.

Не менее фундаментальная черта настоящего классического университета – его ориента-
ция на универсальное, целостное знание, на диалог наук о человеке и наук о материальном мире, 
гуманитарных, естественных и социальных. Общение в одном пространстве создает новые воз-
можности для роста каждого из специалистов. Университет исподволь затягивает в свою ор-
биту. Здесь по-особенному интересно жить, как не бывает в учебных заведениях, ограниченных 
специальным профилем.
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Университетские люди – это отдельная когорта, совершенно удивительный тип человека. 

Он сочетает в себе независимость суждений и в разумной мере консервативность, стремление 
увидеть дальше линии горизонта и умение терпеливо всесторонне анализировать случившийся 
факт. Но главное, что отличает университетских людей, – это любовь, любовь к университету, 
науке и человечеству. Университетский человек благодаря творческому мышлению, способности 
аналитически мыслить и уважать человеческое достоинство, вдохновляет студентов и коллег, 
делится своими знаниями, чтобы вместе с ними профессионально менять жизнь человечества 
к лучшему.

По духу университетским человеком был Николай Васильевич Мешков, университетскими 
людьми были профессор Александр Германович Генкель, военный ректор Александр Ильич Буки-
рев, как, впрочем, плеяда руководителей вуза. Особенно в этом ряду я бы выделил Виктора Пе-
тровича Живописцева, благодаря которому университетский городок имеет современное очер-
тание. Безусловно Университетский человек – это каждый из вас.

Сегодня, находясь в этом зале среди своих друзей и соратников, я хочу поблагодарить каждого 
из вас за неоценимый вклад в развитие первого на Урале – Пермского университета. Я хочу при-
знаться в любви вашим талантам, оптимизму, неравнодушию, умению дружить, желанию ме-
нять и творить. Я хочу вновь признаться в любви вечному университету. С праздником, друзья! 
Со столетием, любимый университет!».

На следующий день, 14 октября 2016 г., в день основания университета в Театре опе-
ры и балета на торжественном вечере научной и педагогической общественности Пермского 
края, г. Перми и Пермского университета В.В. Маланин произнес краткую, но глубокую речь: 

«Дорогие друзья! Уважаемые сотрудники, студенты, выпускники, партнеры университета! 
Сто лет назад, здесь же, в Театре оперы и балета проходил торжественный вечер по случаю 
открытия Пермского университета. Сложно представить, но университета, за всего годы вы-
пустившего более 100 тысяч профессионалов и давшего начало системе высшего образования на 
Урале, могло и не быть. Он мог быть открыт в Екатеринбурге, Тюмени, Уфе. Но достался Перми, 
потому что пермское общество выступило с мощной гражданской инициативой. 

Общественное движение возглавил Николай Васильевич Мешков, в этом его активно поддер-
жали городская дума, земство и население. И вот в провинциальном городе с населением около  
70 тыс. человек, в крае, по словам Михаила Осоргина, доселе «мирно спавшем» в «передней куль-
туры» появился интеллектуальный центр. Он возник как следствие встречного движения мест-
ной инициативы и общих потребностей развития России. Конструктивное и деятельное согла-
сие пермских людей и власти стало первопричиной присоединения Прикамья к общему родовому 
пространству европейского просвещения. 

Сегодня университет неделим с краем. Он – не только учебное заведение. Университет – 
полноправный участник регионального развития. Мы создаем технологии и концепции, которые 
могут качественно изменить жизнь человека. Мы – мощнейшее экспертное сообщество. Закры-
вая страницу своей вековой истории, мы вместе с краем, городом готовы работать в деятель-
ном согласии и открывать новые горизонты! С праздником, университет! С праздником, жители 
Пермского края!»

Таково мнение первого руководителя вуза, возглавляющего Пермский университет в долж-
ностях ректора и президента университета в течение 30 лет из 100-летнего периода развития 
высшего образования на Урале. А оценки его – как математика – всегда хорошо взвешены. По-
этому ректоры пермских вузов и в настоящее время доверяют ему ответственную должность 
председателя Совета ректоров Пермского края.

Заслуги Владимира Владимировича в области образования, науки, большой вклад в под-
готовку квалифицированных специалистов и укрепление дружбы и сотрудничества между на-
родами высоко оценены многими государственными наградами и почетными званиями. Он 
является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III (2008) и IV степени (2000). За 
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многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие науки, просвещения и на-
родного образования В. В. Маланин награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе 
в области высшего образования в СССР» (1987), памятным знаком «Герб Пермской области» 
(2002), медалями «Ветеран труда» (1990), К. Д. Ушинского (2002), Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации (1992), Министерства образования и науки 
России (2002), Евразийской ассоциации университетов «В связи с 300-летием со дня рождения 
М. В. Ломоносова за выдающийся вклад в развитие и укрепление Евразийского сотрудничества» 
(2011), Пермского края и Пермского университета.

В. В. Маланин является почетным работником высшей школы Российской Федерации 
(1996), заслуженным деятелем науки Российской Федерации (1995), почетным гражданином 
Пермской области (2003), почетным гражданином города Перми (2012). В мае 2012 г. удосто-
ен Строгановской премии Пермского землячества и диплома лауреата в номинации «За честь 
и достоинство» (2006), диплома лауреата в номинации «Наука и образование» конкурса «Пер-
сона года 2006–2007» Пермского европейского клуба за личный вклад в развитие европейской 
интеграции (2007), диплома номинанта «Выбор пермской прессы» в номинации «Образова-
ние. Персона года» (2007).

Воспоминания профессора Е. С. Сапиро
о ректоре, президенте В. В. Маланине

Довольно распространенное выражение: «Им повез-
ло: они встретили друг друга» –  это о ректоре Мала-
нине и Пермском университете. Я познакомился с Вла-
димиром Владимировичем в 1983 г., когда он стал про-
ректором по науке, а я был его «комиссаром» –  членом 
парткома, курирующим это направление.

В отличие от Чапаева и Фурманова, между «коман-
диром» и «комиссаром» не обнаружилось яблока раздо-
ра. Более того, с первых часов совместной работы воз-
никло чувство взаимопонимания, которое за последние 
тридцать лет сохранилось и даже приумножилось.

Был момент, когда судьба решила проверить наши 
отношения. В 1987 г. на волне «перестройки» был вве-
ден порядок выбора ректоров коллективами. В том, 
что в числе претендентов оказался проректор Мала-

нин, ничего удивительного не было. Но романтичные филологи (или филологини?) предложили 
и мою кандидатуру. Суммирование трезвого расчета и добрых отношений подсказало мне един-
ственно правильный ответ: «ВВ –  сильнее, отойди». Что и было сделано.

Через три года Владимир Владимирович, уже в единственном числе, на моих глазах преодолел 
еще одну развилку, которая могла увести его в сторону ректорского кабинета.

Весной 1990 г. Виктор Александрович Петров, вновь избранный председателем Пермского об-
лисполкома, формировал свой правительственный кабинет. Я был приглашен к нему для беседы 
и занял место в приемной, как положено, минут за десять. Через пару минут из кабинета вы-
ходит ВВ. Спрашиваю:

– Какими судьбами?
– Предложил быть заместителем по социальной сфере.
– Согласились?
– Отказался.
Еще со времен правления Никиты Хрущева, провозгласившего, что через 20 лет наша страна 

будет жить при коммунизме, в моем репертуаре присутствует анекдот.
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Предложили одному глазастому мужику наблюдать появление коммунизма у нас или кризи-
са капитализма –  у «них». Гонорар за «кризис» обещали в два раза больше, но он все же выбрал 
«коммунизм». Аргумент у него был безукоризненным. Наблюдать появление кризиса капитализ-
ма –  работа временная, а коммунизма –  постоянная.

В 1990 г. молодой ректор наглядно продемонстрировал свое стратегическое чутье: он вы-
брал работу –  постоянную. Как и В. П. Живописцев, ректор Маланин из рода строителей. За годы 
его ректорства университет получил «жилплощадь» для ЕНИ, новый большой учебный корпус для 
геологов, географов, историков, построил три жилых дома, соединил ректора и президента (корпуса 
1 и 8) шикарным переходом.

В строительной политике Владимира Владимировича есть два существенных отличия от 
политики его предшественника. Если Виктор Петрович, образно говоря, перевез университет из 
тесной «коммуналки» в скромную, но пригодную для нормального жилья «хрущевку», то Мала-
нин сделал к ней огромный пристрой и во всей квартире провел ремонт. Теперь на Заимке, дей-
ствительно, университетский городок. Функциональный, уютный, стильный, красивый.

Вторая особенность: Живописцев строил при плановом социализме, Маланин –  в условиях 
«дикого рынка», который и сегодня трудно назвать цивилизованным.

Все ректоры университета, которых я лично знал, начиная от В. Ф. Тиунова, были хорошими 
политиками и в меру любимы ветреной и капризной женщиной по имени Власть. Маланин даже 
среди них –  великий соблазнитель. Его любят женщины –  как в «красном», так и в «белом». Он их 
обольщает, не пресмыкаясь, показывая, что им гораздо выгоднее его любить, чем не видеть в упор.

От Виктора Петровича Живописцева ректор Маланин унаследовал еще одно качество: пре-
жде, чем уйти, он тщательно подбирал себе достойного преемника. Уже могу смело утверждать: 
выбрал правильно.

Сейчас у него статус президента университета. Что-то вроде английской королевы. Он при-
вык везти телегу, полную груза, поэтому при его уме, опыте и энергии –  этот статус для него 
нелегкий. И как мне кажется, он еще раз демонстрирует свою политическую зрелость, понемногу 
перекладывая разнообразные ректорские заботы на телегу набирающего силу наследника.

Интервью с Игорем Николаевичем Шубиным, главой г. Перми (2006)

В. И. Костицын: Как Вы первый раз познакомились с Владимиром Владимирови-
чем Маланиным, какое он на Вас произвел впечатление?

И. Н. Шубин: Владимира Владимировича Маланина я запомнил как преподавателя механи-
ко-математического факультета, тогда он был еще доцентом, заведующим кафедрой механики. 

Депутат Государственной думы РФ Ю. Г. Медведев в ПГУ, 1 сентября 1998 г.
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В то время часто проходили общеуниверситетские собрания, ежемесячно Ученые советы, а я был 
членом Ученого совета университета и встречал его там. На меня он всегда производил впечат-
ление «продвинутого человека», как сейчас молодежь выражается «продвинутого», современ-
ного преподавателя, которого интересуют современные технологии. Мне не довелось с ним ра-
ботать в университете, так как в 1983 г. я ушел из университета в Дзержинский райисполком. 
Мы с ним стали хорошо знакомы уже по административной работе, когда я был в райисполкоме 
на должности заместителя председателя, а с 1988 г. –  председателя райисполкома. Тогда мы ре-

Юбилей (60-летие) генерального директора ЛУКойлПНОСа В. П. Сухарева: 
с ректором  ПГТУ А. А. Бартоломеем, 1998 г.

С 80-летием университета поздравляют руководители Пермской области, г. Перми и Дзержинского 
района, 14 октября 1996 г.
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шали с Владимиром Владимировичем хозяйственные вопросы: перекладка теплотрассы на тер-
ритории университета, пуск тепла, подготовка к зиме, а также сельхозработы. Я отвечал за 
эти вопросы, будучи заместителем председателя райисполкома: выделение студентов на уборку 
урожая, предоставление машин и техники на период сельскохозяйственных работ. Вот тогда 
я узнал Владимира Владимировича как руководителя.

В. И. Костицын: Какие Вы выделяете качества у Владимира Владимировича, кото-
рые позволяют ему активно развивать университет, являться лидером в университе-
те и среди ректоров вузов г. Перми и Пермского края?

И. Н. Шубин: Владимир Владимирович очень коммуникабелен, очень быстро вникает в лю-
бую тему. Быстро входит, пытается понять, разобраться. И поэтому с ним легко работать. 
Чрезвычайно информированный, образованный человек –  это в нем проявляется сразу. И его ин-
теллигентность… Мне очень приятно, что ректор знает несколько иностранных языков и не 
бравирует, а это все реально использует в работе, для установления международных связей. Та-
кие качества позволяют ему (скоро уже два десятка лет) руководить старейшим вузом на Урале 
и быть председателем Совета ректоров вузов, что тоже является очень не простым делом.

В. И. Костицын:  На  Ваш  взгляд,  какие  стратегические  действия  нужно  предпри-
нять университету, чтобы быть вузом федерального уровня?

И. Н. Шубин: Говорят: «Упаси, Господь, жить в эпоху перемен». Ректору Владимиру Влади-
мировичу Маланину как раз выдалось именно это время: реформа высшей школы, общественно-
го строя, новые налоговые и бюджетные кодексы, разделение полномочий федеральных, регио-
нальных и муниципальных учреждений. Это, безусловно, не могло не сказаться на деятельности 
университета, его финансировании и его жизнедеятельности. И, конечно, большая заслуга Вла-
димира Владимировича, что Пермский университет на сегодняшний день не влачит жалкое су-
ществование, а чувствует себя уверенно, достойно, преподаватели и студенты гордятся своим 
университетом, гордятся не просто заслугами прошлого дня, а положением сегодняшнего дня. 
Это тоже очень важно.

Я считаю, что Владимир Владимирович обладает всеми качествами, чтобы удерживать си-
туацию. Особенно сейчас, когда политика Правительства в отношении вузов не совсем понятна. 
Поговаривают, что будут государственные и региональные вузы. Я не представляю себе, что 
будут делать регионы с вузами. Сейчас –  не простой период. Для этого нужны активные связи, 
у Владимира Владимировича они есть: и с Москвой, и с федеральной, и региональной властями, 
чтобы наш университет остался в составе государственных вузов, имел федеральный статус. 
Я думаю, что для университета это принципиально важно.

В. И. Костицын: Вы являетесь председателем Совета попечителей университе-
та. Пожалуйста, расскажите, как Вы помогаете решать проблемы нашего универ-
ситета.

И. Н. Шубин: Мы сейчас с Владимиром Владимировичем Маланиным общаемся значительно 
больше. Я всегда с большим удовольствием, легким и приятным трепетом приезжаю в универси-
тет. Мне здесь комфортно и хорошо, чувствую себя как дома. Если возникают какие-то пробле-
мы у Владимира Владимировича, он звонит мне. Мы находим время, собираемся, вырабатываем 
позиции, механизмы решения этих проблем и всегда успешно сотрудничаем. У нас препятствий 
для общения нет никаких.

В. И. Костицын: Знакомы ли Вы с семьей В. В. Маланина?
И. Н. Шубин: Я дважды был у Владимира Владимировича на юбилеях. Знаком с женой, с до-

черьми. Семья у них дружная, замечательная, где нежно заботятся друг о друге и их отношения 
достойны подражания.

В. И. Костицын: Ваши пожелания Владимиру Владимировичу Маланину.
И. Н. Шубин: Владимиру Владимировичу –  терпения, он должен понимать, что выпускники 

всегда с университетом и готовы прийти на помощь.
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Рассказ профессора 
Вадима Ивановича Яковлева3  (1996) 
о В. В. Маланине

С Владимиром Владимировичем Маланиным мы по-
знакомились только на 4 курсе, хотя о талантах молодого 
преподавателя, успевшего к тому времени уже поучиться 
в МГУ, были хорошо наслышаны. Как и все наши студен-
ты-механики, он учился у И. Ф. Верещагина, Н. Ф. Лебе-
дева и, естественно, не мог не обратить на себя внима-
ние. Ему было предложено остаться работать на кафе-
дре, поступить в аспирантуру.

С той поры прошло более 30 лет. Ассистент, досрочная 
защита кандидатской диссертации, старший преподава-
тель, доцент, заведующий кафедрой, проректор по научной 
работе, ректор, профессор, действительный член многих 
академий, Заслуженный деятель науки РФ, автор 370 пу-

бликаций (в том числе монографий, учебных пособий), научный руководитель 8 кандидатов наук, 
отдела ОКБ «Маяк», в создании которого он принимал самое деятельное участие, председатель 
докторского совета, член президиума научно-методического совета по теоретической механике 
при Министерстве образования и науки РФ. До университета учил немецкий, в университете –  
английский, после –  французский. Побывал во многих странах мира. Муж, отец двух дочерей и дед. 
Даже этот неполный перечень должностей, заслуг и дел может привести в умиление, а в завист-
никах возбудить боевой настрой. Достижений гораздо больше. Но, кто оценит, каких усилий, фи-
зических и нервных, какой работы ума, каких дарований потребовало это от него?! Одна из черт 
Владимира Владимировича –  оптимальное быстродействие. В этом залог его успеха. Его лекции 

Ю. П. Трутнев в ПГУ, 2001 г.

В. И. Яковлев
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нас привлекали космической тематикой, ясностью мысли и раздражали темпом речи. Конспект 
его лекций в конце семестра приходилось расшифровывать как древнеегипетские иероглифы, так 
как секретами стенографии мы не владели. Его мнение о докладе на кафедральном семинаре было 
важным и даже более весомым, чем мнение руководителя семинара. Со студентами с самого на-
чала был строг, но относился к ним без предубеждений.

В мои аспирантские годы у нас были разные заботы, встречались, в основном, на кафедраль-
ных семинарах. После я покинул кафедру. Ближе мы познакомились во второй половине 1970-х 
годов, когда я снова решил вернуться в университет. В 1983 г., в связи с назначением В. В. Мала-
нина проректором, он пригласил меня на кафедру и помог в переводе из ПСХИ.

Кафедра 1984 г. достаточно сильно отличалась от покинутой мной кафедры 1973 г. Отли-
чалась не только местом расположения и названием, но и составом преподавателей, аспиран-
тов, инженеров, наличием ОКБ «Маяк», новым научным направлением. Это был большой на-
учный коллектив с устойчивой системой хозяйственных договоров, четко определенной научной 
тематикой, заслуживающей признания специалистов своими результатами. Регулярно издава-
лись сборники трудов, еженедельно проходили заседания научного семинара, частыми гостями 
которого были и иногородние коллеги. Сотрудники кафедры и ОКБ часто участвовали в крупных 
конференциях, семинарах, съездах. Организатором всех этих новшеств был В. В. Маланин. По 
наследству от И. Ф. Верещагина ему достались и все бесконечные учебные заботы, и руководство 
городским научно-методическим семинаром, работавшим в те годы достаточно исправно.

После избрания Владимира Владимировича ректором возможностей для участия в ка-
федральных делах стало меньше. Это связано не только с возросшим объемом работ, новыми 
административными планами, но и с ухудшающимся из года в год финансово-хозяйственным 
состоянием вузов, значительными преобразованиями во всей структуре высшего образования 
России. Необходимо было искать неординарные решения новых проблем. Но, несмотря на обще-
университетские заботы, частые командировки, Владимир Владимирович не выпускает из поля 
зрения кафедральные заботы. И не просто интересуется состоянием дел, а активно участвует 
в претворении наших планов. Продолжаются его научные публикации, его авторитет среди при-
знанных лидеров отечественной механики стал еще выше. Университет стал «штабом» Ураль-
ского отделения Академии космонавтики.

Говорят, что «туз –  он и в Африке туз». Когдая искал подтверждение этого афоризма, мы 
переписывались с Владимиром Владимировичем. Он писал о буднях кафедры, о своих планах и на-
деждах. И мне казалось, что наша периферийность жестко ограничивает его возможности. Но 
его человеческие достоинства, проверенные временем и делами, вне географии. Они остаются 

Ректорат, июнь 2001 г.
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У строящегося корпуса № 8 с губернатором Пермской области Ю. П. Трутневым, 
депутатом Государственной думы РФ Ю. Г. Медведевым и др., 2003 г.

С членами Совета попечителей ПГУ М. С. Мусихиным, А. Р. Кузяевым, 
проректорами И. Ю. Макарихиным, В. М. Суслоновым, 2003 г.
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Совещание ректоров РФ по проблемам информатизации. Ректоры (справа налево): Кемеровского 
университета Ю. А. Захаров, Пермского университета В. В. Маланин, Новосибирского университета 
Н. С. Диканский, Уральского университета В. Е. Третьяков, Ростовского университета А. В. Белоконь, 
Удмуртского университета В. А. Журавлев и др., Ярославль, 2001 г.

Открытие Центра «Интернет образования»: с губернатором Пермской области О. А. Чиркуновым, 
членом Совета Совета Федерации Т. Ю. Поповой, 2004 г.
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На 85-летнем юбилее Б. В.Коноплева, c конструктором, генерал-майором М. Т. Калашниковым, 
В. С. Сазановым, Б. Г. Изгагиным и др., Пермь, 2004 г.

60-летний юбилей В. В. Маланина. Поздравляет губернатор Пермской области Ю.П. Трутнев, 
30 августа 2002 г. 
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незыблемыми –  это отзывчивость и желание помочь в трудную минуту, независимость и про-
зорливость мысли, многогранная талантливость и завидная трудоспособность, широта про-
фессиональных и культурных интересов, жизнерадостность. Он –  лидер.

Интервью Арсения Бессонова в 2002 г.
с Владимиром Михайловичем Суслоновым4 (1948–2005) –
первым проректором –  проректором по научной работе ПГУ
в связи с 60-летием В. В. Маланина

СТОРОНА АНКЕТНАЯ

–  Знаете, когда я знакомился с биографией Владимира Владимировича Маланина, 
мне почему-то вспомнился жизненный путь Ломоносова…

– Догадываюсь, к чему вы клоните. Это история самородка. История про то, как мальчик 
из глухой деревеньки Сылвинск, что в Кунгурском районе, отправился учиться в большой город 
и дорос в конце концов до ректора одного из крупнейших на Урале вузов. Он ведъ даже школу 
в нынешнем понимании полностью не окончил, после семилетки отправился в техникум. По-
чему туда? Так ведь время было такое –  1950-е годы. Считалось, что человек должен получить 
прежде всего реальную, практическую профессию, позволяющую зарабатывать на жизнь. А уж 
для мальчика из глубинки это было само собой разумеющимся. Так что я думаю, это дань вре-
мени прежде всего. Ну, а потом с красным дипломом техникума Володя пришел в приемную 
комиссию ПГУ, подал документы на механико-математический факультет и блестяще его 
окончил.

–  Дальнейшая же карьера Владимира Владимировича была по советским време-
нам,  насколько  я  понимаю,  просто  головокружительной:  красный  диплом  мехмата, 

В. П. Живописцев, ректор ПГУ (1970–1987), поздравляет с юбилеем В. В. Маланина, 30 августа 2002 г.
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к 29 годам –  доцент, чуть позже –  профессор, а в 44 года –  ректор Пермского классиче-
ского университета…

– Да, заметьте, он стал первым (!) в России ректором, избранным на альтернативной 
основе. До того наши руководители назначались сверху –  Министерством образования. Со-
перником его, кстати, был юрист Тиунов –  фигура тоже сильная, влиятельная, значимая, 
но… Маланин победил со значительным перевесом. Почему? Он уже был известен как перво-
классный специалист в своей области –  теоретической механике. Большую роль сыграли де-
ловые качества: умение работать с людьми, находить быстрые и нестандартные решения. 
Он ведь к тому времени уже являлся одним из оргнизаторов и руководителей нашего ОКБ 
«Маяк». Прибавьте сюда еще и знание трех иностранных языков…

Словом, коллеги ему поверили, и в 1987 г. Владимир Владимирович стал одним из самых мо-
лодых ректоров в стране.

СТОРОНА НАУЧНАЯ

– Поговорим теперь о научных занятиях Маланина –  о знаменитом «солнечном 
парусе», например…

– Между прочим, «солнечный парус» –  всего лишь одно из многих проявлений тех возможно-
стей, что заложены в фундаментальных исследованиях Владимира Владимировича.

– Объясните, что это по сути своей представляет…
«Солнечный парус» –  это способ управления космическим кораблем с помощью энергии сол-

нечного света. То есть предполагается делать это так: разбрасывается специально созданная 
тончайшая ткань площадью в несколько сот квадратные километров. И она –  подобно парусу –  
ловит, концентрирует давление солнечные лучей. И помогает таким образом координировать 
положение спутника на орбите.

– Красиво выглядит, но насколько реально применить этот парус на практике?
– Пока что это слишком дорогое удовольствие. Опытные образцы тканей есть, но стоят 

недешево. Задумки Циолковского при его жизни тоже казались диковинными и неосуществимыми 
в обозримом будущем. Однако, прошли какие-то три-четыре десятка лет –  и фантазии калуж-
ского чудака обернулись самой что ни на есть обыденной реальностью. Также, полагаю, произой-
дет и в нашем случае. Хотя пока, разумеется, удобнее управлять спутником по старинке – с 
помощью миниатюрных реактивных двигателей.

Руководители администрации Пермской области, члены ректората, деканы, заместители деканов 
ПГУ, 29 января 1998 г.
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–  Какие же из разработок Владимира Владимировича используются сейчас?
– Уже более двадцати лет он разрабатывает методы решения задач механики –  и класси-

ческих, и прикладных –  с применением современной вычислительной техники. Что это значит? 
Вот представьте, что вам нужно составить полноценную математическую модель обычного 
автомобиля. Придется провести массу сложнейших преобразований, записать несколько пудо-
вых томов уравнений. Сколько времени вам понадобится –  лучше и не думать. А если переложить 
эту каторжную работу на плечи машины, она все проделает быстро и безошибочно. И как раз 
несколько специалистов во главе с Маланиным еще в 1980-е годы стали своеобразными пионера-
ми в области таких экспериментов. Сейчас же их наработки используются многими программи-
стами –  и у нас, и за рубежом.

–  Позвольте задать неожиданный, может быть, вопрос. Подлинный ученый все же 
должен, наверное, быть честолюбивым. Есть популярная легенда, что всякий насто-
ящий  математик  мечтает  в  душе  доказать  знаменитую,  остающуюся  до  сих  пор  за-
гадкой теорему Ферма. У Владимира Владимировича есть такая цель, как вы думаете?

– Не знаю (смеется…) Мне представляется, что у каждого исследователя есть своя, что 
ли, «теорема Ферма». Может быть, для Маланина такой задачей является решение уравне-
ния Фоккера-Планка-Колмогорова, над загвоздкой которого Владимир Владимирович бьется 
уже не первый год. Аналитическим путем найти это решение для большинства случаев –  что-
бы оно имело реальное практическое применение –  весьма непросто, но… Я думаю, он не теря-
ет надежды достичь своей цели. Можно сказать, что это в некотором роде его собственная 
«теорема Ферма».

СТОРОНА «РУКОВОДЯЩАЯ»

–  Давайте обратимся к его ректорской, административной деятельности…
– Могу сказать: с ним не соскучишься. Он буквально фонтанирует разнообразными идеями. 

Взять хотя бы все, что связано с организацией нашего Интернет-центра. Тут же –  параллель-
но –  идет внедрение дистанционных способов обучения. То есть, по идее, скоро любой студент –  
и очник, и заочник –  сможет общаться с преподавателем не лицом к лицу, а через компьютер. Так 
будут проходить и обучение, и контроль знаний.

–  Значит, экзамены можно будет сдавать, не отходя от персонального домашнего 
компьютера?

Всероссийская научно-методическая конференция «Новые технологии обучения 
при многоуровенном университетском образовании», Усть-Качка, 1994 г.
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– Ну, конечно, не то чтобы без прямого участия преподавателя… Но так или иначе некие 
комбинированные формы будут найдены. Уже сейчас создан региональный центр дистанцион-
ного образования. Еще один проект, в котором участвует Владимир Владимирович, программа 
«Поколение RU». То есть мы будем обучать учителей школ, администраторов, чиновников уме-
нию работать с интернет-технологиями. Скоро при ПГУ появится мощный образовательный 
центр с новейшей техникой и высокой пропускной способностью. К слову, руководству Уральско-
го университета так и не удалось выбить у своей областной администрации деньги на подобный 
эксперимент.

–  Как руководитель Владимир Владимирович строг? Может уволить нерадивого 
работника?

– Запросто. За нежелание работать, даже, допустим, за низкую мобильность, неоператив-
ность… Если задание провалено, а сотрудник ничего не сделал, чтобы неудачи не случилось, –  уво-
лит или объявит выговор без малейших колебаний. И, смею вам заметить, рука у него не дрогнет. 
Сейчас, например, идет подготовка к очередной пятилетней аттестации университета, и не-
сколько наших руководителей подразделений, не подготовивших вовремя нужные документы, 
уже получили свои выговоры.

…И ВНЕ ИЗМЕРЕНИЙ

– Вы знаете, Владимир Владимирович как че-
ловек… Мне проще рассказать об этом, опираясь 
на собственный опыт. Например, давным-давно, 
по окончании аспирантуры я пришел на кафедру, во 
главе которой стоял Маланин. И он же официаль-
но руководил аспирантурой по механике. Но так уж 
получилось, что, хотя некоторые аспиранты посту-
пали к нему, их работу, их исследования направлял 
в основном я. И вот накануне защиты диссертации 
Владимир Владимирович подошел ко мне с таким 
предложением: «Здесь твоя роль все же больше, чем 
моя. Давай-ка поскорей через ученый совет назна-
чим именно тебя их официальным руководителем». 
И так моя фамилия как научного наставника появи-
лась на работах нескольких аспирантов, до того зна-
чившихся учениками Маланина.

–  По-моему, этот случай ярко характеризу-
ет Владимира Владимировича как глубоко по-
рядочного человека и предельно честного уче-
ного. И позвольте тогда уж совсем отклониться 

от научной сферы. Все же, думаю, круг его жизненных интересов и пристрастий не 
ограничивается механикой и математикой.

– Конечно, конечно. Я поражаюсь, например, тому, как он успевает следить за всеми новин-
ками современной литературы. Совсем недавно, скажем, мы заговорили о детективах Бориса 
Акунина, и Владимир Владимирович высказал несколько весьма тонких замечаний. А из класси-
ков ценит Омара Хайяма, Ф. М. Достоевского и др.

Отдельная его любовь –  это живопись. Еще в советские времена, посещая Францию, он уму-
дрялся тратить все деньги на недоступные для нас в ту пору альбомы импрессионистов. Сейчас 
у него целая коллекция.

–  Еще, быть может, неожиданный вопрос. Маланин ведь у нас тезка президента –  
Владимир Владимирович…

В. В. Маланин
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– Да, действительно. Кстати, во время президентских выборов Владимир Владимирович 

Маланин был доверенным лицом Владимира Владимировича Путина по Пермской области. Да 
они и похожи в чем-то… Динамизмом. Некоторой жесткостью. Разносторонностью интере-
сов… Оба знают несколько иностранных языков.

Два интервью профессора В. В. Маланина
на студенческую тему

В. В. Маланин дает часто интервью в средствах массовой информации о развитии высшего 
образования в вузах Западного Урала, в Пермском университете и как председатель Совета рек-
торов вузов Пермского края, и как ректор университета, и как общественный деятель. Приведем 
только два интервью, адресованные студентам.

Первое интервью как одного из создателей Фонда образования «Vivat Academia» 
в  связи  с  Татьяниным  днем,  впервые  опубликованное  в  газете  «Звезда»  22  января 
1999 г.5:

Вопрос: Какие шалости –  розыгрыши Вы позволяли себе в студенческие годы?
Ответ: Весь нехитрый студенческий набор первоапрельских шуток, впрочем, вполне безобид-

ный, абсолютно непрагматичный.
Вопрос: Кто был Вашим кумиром из преподавателей?
Ответ: Профессор С. Н. Черников –  удивительный лектор, ученый, преподаватель курса выс-

шей алгебры, и профессор Н. П. Демидович (МГУ) –  яркий представитель известнейшей матема-
тической школы академика Н. Н. Лузина.

Вопрос: Если бы довелось, о чем бы Вы попросили Всемогущую Студенческую Покровительни-
цу Татьяну?

Ответ: О постоянном, неослабевающем материнском внимании, любви и снисходительно-
сти к этому особенному и яркому периоду в жизни –  студенческому.

Второе  интервью  в  связи  с  началом  экзаменационной  сессии,  опубликованное 
в газете «Молодежная часть света» 8 июня 2000 г.6:

– Современные студенты могут мне и не поверить, но я всегда любил сдавать экзамены. Они 
помогали систематизировать знания, а без навыков систематизации ничего серьезного в моей 
специальности –  математике –  достичь невозможно. Кстати, и шпаргалки я по той же причине 
никогда не писал. В математике это бессмысленно, главное, чтобы голова работала.

Самой же сложной моей проблемой в студенческие годы были общественные дисциплины. 
Ленив был и очень не любил конспектировать первоисточники. Выход нашелся простой и ори-
гинальный: еще на первом курсе, на истории партии, я застенографировал все необходимые тру-
ды основоположников и потом год от года предъявлял их преподавателям общественных наук. 
Обычно при этом случался следующий диалог:

– Покажите конспекты.
– Пожалуйста.
– Что это у Вас такое?
– Стенограмма классиков.
Немая сцена…
«Облом» случился на курсе научного коммунизма. Я в очередной раз подсунул свой конспект 

и услышал: «Позвольте, батенька, это ведь у Вас не Ленин законспектирован!»
Профессор, видать, тоже знал основы стенографии.
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Подписание договора с Пермской областью: министр образования РФ В. М. Филиппов, 
губернатор Пермской области Г. В. Игумнов и др., Москва, 1999 г.

Заседание Президиума Евразийской ассоциации университетов: с ректором УрГУ В. Е. Третьяковым 
и ректором ЧГУ В. Д. Батухтиным, г. Минск, 1999 г.
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Форум по проблемам высшего образования: с министром образования  РФ В. М. Филипповым, 
заместителем полномочного представителя Президента  РФ по Приволжскому федеральному округу 
Н. Н. Глебовой, губернатором  Пермской области Ю. П. Трутневым и др., 2003 г.

VIII съезд по теоретической механике: с академиками РАН В. В. Румянцевым, В. М. Матросовым, 
Ф. Л. Черноусько, профессором  Р. Г. Мухарлямовым, Пермь, 2001 г.
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Ректоры  вузов Урала с министром  образования РФ В. М. Филипповым

Семинар заведующих кафедрами теоретической механики вузов РФ: с вице-президентом РАН, 
академиком В. В. Козловым, 2004 г. 
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О 85-летнем юбилее Пермского университета
и высшего образования на Урале

Автор книги являлся председателем оргкомитета университета по празднованию 80-ле-
тия (1996 г.) и 85-летия Пермского университета и высшего образования на Западном Урале 
(2001 г.), располагал полной информацией о юбилейных мероприятиях, но здесь приведем 
лишь выступление Владимира Владимировича Маланина в октябре 2001 г., на 85-летнем юби-
лее в Академическом театре оперы и балета перед научной и педагогической общественностью 
Пермской области, которое остается актуальным и в настоящее время.

Глубокоуважаемое и высокое ученое собрание! 
Мои дорогие коллеги! Уважаемые гости!

14 октября 1916 года неподалеку от здания оперного театра, где мы сейчас встречаемся 
с вами, совсем рядом –  в актовом зале Мариинской женской гимназии, что напротив театра, 
наши далекие предшественники чествовали открытие первого уральского университета, став-
шего затем отчим гнездом для большинства ведущих пермских вузов. На основе факультетов 
классического университета в 1920-е годы образовались медицинский, педагогический и сельско-
хозяйственный институты. Позднее архитектуру высшего образования в Прикамье дополни-
ли вновь образованные политехнический, фармацевтический институты, институт культуры 
и институт ракетных войск. Наконец, в 1990-е годы были образованы Соликамский пединсти-
тут, Чайковский институт физической культуры, Военный институт внутренних войск МВД 
России, филиалы государственных вузов Москвы и Петербурга и первые негосударственные вузы.

Итак, 14 октября 1916 года в Перми началось высшее образование. Сегодня в этом зале со-
брался цвет высшей школы Прикамья, интеллектуальная элита нашей земли: ведущие профес-
сора, руководители научных школ и направлений, авторы многочисленных ученых трудов, воспи-
тавшие десятки тысяч специалистов и давшие им путевку в жизнь. По праву прямого преемства 
мы празднуем сегодня 85-летие высшего образования на Урале.

Открывая столь высокое собрание как ректор старейшего Пермского университета, пре-
жде всего я хотел бы принести нашу общую благодарную дань памяти и выразить чувство 
глубокого уважения к выдающимся представителям пермского ректорского корпуса, усилия-
ми которых создавалось и совершенствовалось наше высшее образование. Мы чтим память 
Константина Доримедонтовича Покровского, Александра Ильича Букирева, Романа 
Викторовича Мерцлина, Василия Филипповича Тиунова, Федора Семеновича Горово-
го, Михаила Николаевича Дедюкина, Евгения Антоновича Вагнера, Сергея Яковлевича 
Чумакова. От всей души приветствуем находящихся в этом зале Виктора Петровича Жи-
вописцева, Адольфа Александровича Бартоломея и Зинаиду Егоровну Воробьеву.

Глубокоуважаемые ученые коллеги, дамы и господа, я думаю, что излишним было бы высту-
пать перед вами с детальным отчетом о состоянии пермской высшей школы, о ее достижениях. 
Излишним было бы и зачитывать многостраничный список ее проблем. Всем вам хорошо извест-
но состояние нашего обширного вузовского хозяйства.

А оно действительно стало обширным. Если в 1916 году в наш университет поступил 541 
студент, то сегодня в 11 государственных вузах Перми и Прикамья более 50 тысяч юно-
шей и девушек получают высшее образование, а преподаватель скую корпорацию составляет 
7480 преподавателей. Среди них и те, кто заслужил высшее признание в научном мире –  ака-
демический титул. В вузах Прикамья работают академики Валерий Александрович Череш-
нев, Владимир Никитич Анциферов, члены-корреспонденты Российской академии наук Ва-
лерий Павлович Матвеенко, Адольф Александрович Бартоломей, Аркадий Евгеньевич 
Красноштейн, Михаил Иванович Соколовский, Александр Генрихович Толстиков, член-
корреспондент Академии медицинских наук Нина Владимировна Зайцева и члены других Рос-
сийских и отраслевых академий (Информация на 2001 г.).
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Председатель Государственной думы РФ Г. Н. Селезнев и Председатель ЗC Пермской области 
Н. А. Девяткин в ПГУ

Губернатор Пермской области Г. В. Игумнов на Дне знаний в ПГУ, 1 сентября 1999 г.
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Президент РАН, академик Ю. С. Осипов, главный ученый секретарь РАН, академик Н. А. Плате, 
член-корреспондент РАН, профессор Ю. С. Клячкин, И. А. Заинчковский, член-корреспондент РАН 
А. Е. Красноштейн, г. Пермь, 2000 г. 

С губернатором Пермской области Ю. П. Трутневым, директором лицея №2 при ПГУ 
З. Д. Белых и другими, г. Пермь, 1 сентября 2003 г.
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Космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, ректор Московского университета геодезии 
и картографии, президент Ассоциации российских вузов В. П. Савиных с женой 
в Пермском университете, 2001 г. 

85-летний юбилей ПГУ, октябрь 2001 г.
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Открытие памятного знака в честь побратимства графства Оксфордшир и Пермской области. 
В. В. Маланин в составе официальной делегации Пермской области во главе с губернатором 
Г. В. Игумновым и главой города Перми Ю. П. Трутневым, апрель 2000 г.

Визит в ПГУ Полномочного министра Посольства Германии Кристофера Брюмера, 2 марта 2001 г.
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Высок сегодня научный потенциал пермских вузов. И он возник не на пустом месте. 
В историю не только российской, но и мировой науки вошли имена тех, кто стоял у осно-
вания высшей школы Прикамья, закладывал ее традиции. Это выдающийся исследователь 
Крито-Микенской культуры Борис Леонидович Богаевский и автор теории расширяющейся 
вселенной Александр Александрович Фридман, основатель школы медицинских энтомоло-

После вручения диплома «Почетного профессора ПГУ»  Джону Винту, профессору из 
Манчестерского университета, Великобритания, 2005 г.

С Губернатором графства Оксфордшир, 2000 г.
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гов Владимир Николаевич Беклемишев и основоположник литовского языкознания Казимир 
Буга, создатель истории литературного языка Леонид Арсеньевич Булаховский и выдаю-
щийся физиолог, один из создателей теории ионного возбуждения Бронислав Фортунато-
вич Вериго, исследователь истории русского масонства Георгий Владимирович Вернадский 
и развивший аналитическую теорию чисел Иван Матвеевич Виноградов,  исследователь 
биологии низших организмов Александр Германович Генкель и блестящий латинист Василий 
Федорович Глушков, астроном Константин Доримедонтович Покровский и авторитет-
нейший исследователь русского средневековья Борис Дмитриевич Греков, античник и медие-
вист Александр Петрович Дьяконов и крупнейший гистолог Алексей Алексеевич Заварзин, 
выдающийся химик-органик Андрей Иванович Луньяк и творчески универсальный славист 
Сергей Петрович Обнорский. Это была плеяда блестящих ученых и преподавателей со све-
жими идеями и огромной творческой энергией. Их имена остались в истории российской на-
уки и культуры. Брошенные ими в землю Прикамья семена науки и просвещения дали щедрые 
всходы в виде научных школ и направлений.

Знаком внимания и уважения к традиции служит учреждение в Прикамье премий имени 
выдающихся ученых: психолога Вольфа Соломоновича Мерлина, историка Льва Ефимовича 
Кертмана,  выдающегося конструктора авиадвигателей Павла Александровича Соловьева, 
геолога Георгия Алексеевича Максимовича,  растениевода Василия Николаевича Прокошева, 

терапевта, курортолога Петра Александровича Ясницкого, механика Александра Александро-
вича Поздеева. Признание заслуг ученых Прикамья подкреплено многими государственными на-
градами, Ленинскими и государственными премиями, премиями Президента и Правительства 
России. 37 ученых удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки (науки и техники) 
РФ». (На 2001 г.)

Подписание договора о сотрудничестве между Оксфордским и Пермским университетами, ректоры 
В.В. Маланин и сэр Колин Лукас, 1995 г.
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В мэрии г. Орлеан (Франция), 1995 г.

На приеме у лорда – мэра г. Оксфорда (Великобритания), 1991 г.
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С лордом – мэром г. Оксфорда и губернатором Пермской области Г. В. Игумновым, 
г. Оксфорд (Великобритания), 1997 г. 

Слева направо: главный координатор академических обменов Института славянских исследований 
Оксфордского университета, почетный профессор ПГУ Карен Хьюит, директор Совета добровольных 
организаций графства Оксфордшир Лиз Бригхаус, председатель областного комитета социальной 
защиты  Г. А. Поповцев, председатель Совета графства Оксфордшир Дэвид Бакл, губернатор 
Пермской области Г. В. Игумнов, глава исполнительной власти Совета графства Оксфордшир Джон 
Харвуд, заведующая  кафедрой английского языка ПГУ Е. В. Лыхина, ректор ПГУ В. В. Маланин, 
г. Оксфорд (Великобритания), 1997 г.
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Визит в ПГУ принца Майкла Кентского (Великобритания), г. Пермь, 2004 г.

С почетным профессором ПГУ Бернаром Ру (Марсель) и профессором ПГУ Т. П. Любимовой,  
г. Авиньон, Прованс (Франция), 2003 г.
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Формирование тематики научных исследований проводится в соответствии с Приоритет-

ными направлениями развития науки и техники и Критическими технологиями федерального 
и регионального уровня. Фундаментальные исследования, проводимые в рамках научно-техни-
ческих и целевых программ, например, таких как «Экология и природопользование», «Экология 
Западного Урала», «Университеты России», а также индивидуальных грантов финансируют-
ся преимущественно из федерального бюджета Министерством образования, Министерством 
промышленности, науки и технологий, Министерством природных ресурсов, Российским гумани-
тарным фондом, Российским фондом научных исследователей.

Следует отметить, что практически по всем крупным проектам высшие учебные заве-
дения тесно сотрудничают с академическими институтами Уральского отделения 
РАН.  Примером может служить проект «Организация вузовско-академического учебно-науч-
ного комплекса «Рифей» в рамках ФЦП «Интеграция», под эгидой которого созданы и успешно 
функционируют 5 учебно-научных центров: «Недра Урала», «Моделирование», «Квантовая хи-
мия», «Биотестирование», «Биосфера». Показательным примером объединения усилий ученых 
вузов и академических институтов служит реализация очень важного проекта по информати-
зации образования и науки.

Учеными Прикамья успешно решались и решаются многие масштабные задачи регионального 
уровня. Технический и классический университеты, сельхозакадемия проводят научные исследо-
вания для предприятий и учреждений области, консультируют их, проводят совместные научные 
и научно-практические конференции. Профессорско-преподавательский состав медицинской ака-
демии наряду с этими формами работы ведет большую клиническую практику. Ученые фармака-
демии осуществляют информатизацию процесса сбора, хранения и обработки аналитической ин-
формации о состоянии рынка лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Перм-

Подписание договора о сотрудничестве со 
Средиземноморским университетом (Марсель): 
Президент Средиземноморского университета Мишель 
Лорант, заведующий лабораторией моделирования 
механики профессор Патрик Бонту, вице-президент 
Средиземноморского университета Мишель Казбарян, 
профессор ПГУ Т. П. Любимова, генеральный консул 
РФ в Провансе А. В. Шульгин, руководитель группы 
лаборатории моделирования  механики  Доменик 
Фушер, г. Марсель (Франция), 2003 г.

Подписание договора 
о взаимодействии: мэр г. Орлеана 
и генеральный  секретарь 
академической инспекции 
департамента Луар  Жан-Поль Куф, 
г. Орлеан (Фран-ция), 1995 г.
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ской области, занимаются непосредственно разработкой и внедрением новых лекарственных пре-
паратов и работают в этом направлении с фармацевтическими предприятиями России. Инсти-
тут культуры установил взаимовыгодные контакты с учреждениями культуры Перми и области.

И, конечно же, все вузы ведут большую работу в учреждениях образования Пермской области. 
Взаимоотношения вузов и других учреждений образования области определяются договорами 
о совместной деятельности. В рамках этих договоров вузы оказывают материальную и консуль-
тационную помощь, вузовские педагоги ведут непосредственное обучение учащихся в профиль-
ных классах, участвуют в разработке учебных планов и региональных образовательных стан-
дартов по различным предметам, готовят учебники и учебно-методические пособия для школ. 
Словом, пермские вузы прочно вросли в экономику, образование и культуру Прикамья.

Эффективной интеграции вузов в экономику и культуру региона способствует созданная од-
ной из первых в России нормативная база в виде областного закона «О науке и научно-техниче-
ской политике в Пермской области» и «Основных направлениях научно-технической политики 
в Пермской области». В качестве показателя уровня взаимодействия высшей школы с админи-
страцией области хочу особо подчеркнуть то обстоятельство, что финансирование высшей 
школы в Прикамье поддержано особой строкой бюджета области.

Пермская наука смело выходит и на международный уровень. Установлены тесные 
связи с учеными США, Англии, Франции, Германии, Испании, Китая и др. стран. Наши отно-
шения подкреплены договорами и программами по линии TASIS, INTAS, МИОН и рядом других 
международных организаций и фондов.

Вузы Перми и Прикамья работают согласно и целеустремленно, интегрируя свои усилия 
в учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе. Это главная задача нашего 
Совета ректоров. Концепция интеграции вузов Перми в культуру и хозяйство региона отра-

Новый корпус университета, 2004 г.
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жена в Программе развития высшего образования и науки на 1995–2001 гг., имеющей статус 
региональной, и в Программе «Вузы и регион» на 2002–2006 гг. Словом, деятельность пермских 
вузов в регионе многообразна.

Как видите, из единственного очага просвещения, науки и культуры, каким был когда-то уни-
верситет, пермская высшая школа выросла в обширную социальную систему, и хотелось 
бы сегодня задуматься об историческом и системно цивилизационном смысле этого поистине 
взрывного расширения сферы высшего образования. Задуматься с тем, чтобы яснее понимать 
перспективы развития, чтобы отчетливее представлять вызовы, которые предъявляет нам 
будущее. Оно все более стремительно и грозно надвигается на нас, оставляя мало времени для 
колебаний и прикидок.

Опыт мировой цивилизации показывает со всей очевидностью, что в это будущее достойно 
сумеют войти только те, кто обеспечит высокую динамику и качество высшего образования.

Роль высшего образования в современном мире социологически кардинально изменилась. 
В постиндустриальном информационном обществе оно приобрело уже массовый характер. Ина-
че просто не выжить. Это требование времени ощутимо уже и у нас в России. Все работодатели 
предпочитают иметь дело с людьми с вузовским дипломом. Сегодня высшее образование –  не-
редко почти минимум даже для относительно простых рабочих функций. Мы это чувствуем по 
динамике приема. На протяжении последних лет пермские вузы переживают настоящий 
бум конкурсов на первый курс, все более и более возрастает спрос на получение второго высшего 
образования, все растет и растет потребность в повышении квалификации и в переподготовке 
кадров.

О чем говорят эти факты? О том, что высшая школа готовит сегодня массового интел-
лектуального работника для современного информационно-технологического общества. Думаю, 
что мы переживаем нечто отдаленно подобное тому, что пережил Советский Союз, вступая 
в индустриальную эру –  острую потребность в громадной массе квалифицированных кадров. Тог-

Открытие нового корпуса ПГУ, 2004 г.
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«Ярмарка на Заимке», октябрь 2008 г.
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Церемония награждения почетных профессоров ПГНИУ. 
Почетные профессора А. В. Королев и И. Н. Шубин, 2016 г.

Выборы ректора ПГНИУ, 19 июня 2015 г.
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Президент Пермского университета, 2011 г.
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С ректором ПГНИУ И. Ю. Макарихиным, ректором ПГИК Л. И. Дробышевой-Разумовской 
и ректором ПНИПУ А. А. Ташкиновым во время празднования 100-летия Пермского университета, 
2016 г.

Президент Пермского университета, 2016 г.
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С членом президиума Попечительского совета ПГНИУ, почетным профессором Пермского 
университета, президентом АО «Эр–Телеком Холдинг» А. Р. Кузяевым после церемонии 
торжественного открытия памятника Н. В. Мешкову, 2016 г.
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да, готовя и обеспечивая цивилизационный прорыв, руководство страны открывало десятки но-
вых вузов. Советский Союз достойно ответил на вызов времени, создав мощную, эффективную 
и, подчеркну, социально высоко престижную и защищенную систему высшего образования.

Сегодня Россия стоит на пороге нового цивилизационного прорыва. Нам предъявлен новый 
вызов времени. Готовы ли мы к нему? Мы гордимся, что у нас в пермских вузах обучается 50 
тысяч студентов. А ведь это не так уж много, это скорее мало для миллионного индустриаль-
ного города с высокотехнологичным производством, это очень мало для административно-
го, культурного и информационного центра обширной и богатой ресурсами террито-
рии. Нам очень далеко до уровня многих развитых стран по насыщенности общества студента-
ми. Нам предъявлен вызов будущего –  сумеем ли мы ответить на него достойно?

Но есть и другая сторона миссии высшей школы в современном мире. Везде и всегда высшая 
школа растила и растит национальную и региональную элиту для управления и бизнеса, 
для мира культуры. Далеко за примерами ходить не надо. Оглянитесь вокруг, дорогие коллеги, 
и посмотрите, кто занимает в Пермской области ведущие позиции в сфере власти, производ-
ства, культуры? В подавляющем большинстве это наши с вами ученики. Вчерашние студенты, 
сегодня они составляют региональную элиту. Нам есть чем гордиться, наши ученики реализова-
ли вложенный в них потенциал знаний и культуры.

Но разве нет здесь проблемы? Высшая школа растит региональную элиту, но это воз-
можно только потому, что высшая школа по сути своей элитарна, она сосредоточила в себе ин-
теллектуальную и педагогическую элиту всего региона. В пермских вузах сегодня работает 
свыше 600 профессоров докторов наук –  это, собственно говоря, и есть интеллектуальный 
цвет Прикамья, его неприкосновенный и трудновозобновимый запас. Только элита способна 
взрастить элиту. Иначе не бывает. Напомню вам шутливое и глубокое высказывание Вудро 
Вильсона, президента США и бывшего президента Принстонского университета: «Задача 

С ректором ПГНИУ И. Ю. Макарихиным и проректором по стратегическому развитию, экономике 
и правовым вопросам ПГНИУ Д. Г. Красильниковым после торжественной церемонии закладки 
памятной плиты на Аллее Доблести и Славы в честь 100-летия Пермского университета, 12 июня 2016 г. 
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университета состоит в том, чтобы сделать молодых джентльменов как можно ме-
нее похожими на их отцов». Это остроумное определение –  условие опережающего развития 
университетской элиты, на котором стоит современная цивилизация.

Но посмотрите, какой разительный контраст в социальном положении универси-
тетских преподавателей и других категорий служащих. Этот контраст представляет 
собой опасную деформацию в общественных отношениях, чреватую острыми и долговремен-
ными социальными последствиями. Следствие налицо. Наши специалисты вынуждены все 
больше и больше работать вне стен университетов, академий и институтов. Они, ко-
нечно, без труда находят применение своим знаниям и опыту, но работа в университетах для 
многих и многих лучших специалистов становится чем-то вроде любимого, но все-таки хобби. 
Это, повторюсь, ситуация тревожная: происходит вымывание лучших специалистов из 
сферы высшего образования. Чем это грозит?

«Соль всему придает вкус. Но если сама соль потеряет силу, кто ее сделает соленой?» Этот 
евангельский вопрося задаю себе и всем, кто думает о будущем, весьма недалеком будущем. Если 
региональная вузовская элита рассеет свои силы, кто будет растить элиту управления, бизнеса 
и культуры? Да, это проблема всей страны, но это и собственная проблема для каждого из рос-
сийских регионов, которую предстоит решать на основе местных традиций и ресурсов.

Поэтому, думаю, есть смысл обратиться к истории нашей пермской высшей школы, 
вникнуть в содержание и смысл пермской традиции отношения к просвещению.

Появление университета на Урале в начале XX столетия отвечало стратегии культурного 
и геополитического развития России и было, в этом смысле, государственной задачей. Громад-
ный, с растущим промышленным потенциалом регион требовал собственного научного, обра-
зовательного и просветительского центра. Эта идея уже обсуждалась на рубеже ХIХ–ХХ веков. 
Ее активно поддерживали Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Сергеевич Попов, Дми-
трий Наркисович Мамин-Сибиряк и другие. Но тот факт, что именно Пермь стала первым 
университетским городом Урала, случайным не был. Городская общественность –  дума, 
земство, видные промышленники Перми с начала века энергично отстаивали многообразные 
проекты создания высшей школы в Перми. Определяющую роль сыграла гражданская иници-
атива крупного промышленника Николая Васильевича Мешкова. Городское и губернское обще-
ство в лице крупнейших предпринимателей, городской думы и земства предложили наиболее бла-
гоприятные материальные и финансовые условия, и выбор правительства был сделан в пользу 
Перми. Университет возник как следствие встречного движения местной инициативы и общих 
потребностей развития России. С возникновением университета Урал, крайний восточный 
рубеж Европы, включился в общее европейское образовательное пространство.

Иначе говоря, высшее образование в Прикамье стало, в первую очередь, плодом широкой 
и высокосознательной гражданской инициативы, плодом конструктивного и деятельного со-
гласия бизнеса, общества и власти. Пермское сообщество оказалось тогда на высоте истори-
ческой задачи. Сегодня, я думаю, нам всем необходимо творчески и действенно освоить этот 
урок нашей местной истории, воспринять его как модель общественного мышления, поведения 
и действия.

От имени пермского вузовского сообщества я обращаюсь сегодня к власти и бизнесу ре-
гиона, нашим недавним студентам. Нам необходимо вместе и согласно подумать о судь-
бе высшей школы в Прикамье. Сегодня нам необходим более интенсивный и более конструк-
тивный, чем прежде, диалог, необходим поиск социально и экономически оправданных решений 
для того, чтобы укрепить социальные, культурные и интеллектуальные позиции высшей шко-
лы в Прикамье. Хотелось бы думать, что период перманентной перестройки и неоправданных 
экспериментов в высшем образовании завершен, а широко обсуждаемые сейчас обществом идеи 
модернизации образования действительно будут направлены на его поддержку и совершенство-
вание. У нас есть все для того, чтобы история высшего образования на нашей земле полу-
чила новый импульс динамики, чтобы мы во всеоружии знаний и культуры входили в XXI век.
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Волей истории Пермская земля имеет красочный и красноречивый герб. Приведу вам 

одно из его первых, еще XVIII века, описаний: «В красном поле серебреной медведь, на котором 
поставлено в золотом окладе Евангелие; над ним серебреной крест, означающие, первое: дикость 
нравов, обитавших жителей, а второе, просвещение через принятие Христианского закона». 
Вдумайтесь, какая высокая и глубокомысленная аллегория: могучий медведь, несущий на спине 
книгу –  этот символ просвещения и культуры. Будем же достойны своего герба.

Прекрасные победы Пермского университета
во Всероссийских конкурсах вузов

В мае 2006 г. завершился Всероссийский конкурс высших учебных заведений и в числе луч-
ших 17 вузов страны победителем стал Пермский государственный университет, возглавляе-
мый В. В. Маланиным. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Образование», 
в котором участвовало 197 вузов. По итогам первого этапа конкурса были выбраны 28 вузов и по 
результатам второго этапа –  17 вузов, среди них 7 московских, 2 –  из Санкт-Петербурга, 2 –  из 
Томска. Пермский университет представлял инновационную образовательную программу «Фор-
мирование информационно-коммуникационной компетентности выпускников классического 
университета в соответствии с потребностями информационного общества».

Победителями конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, стали сле-
дующие вузы России7:

1. Государственный университет –  Высшая школа экономики;
2. Дальневосточный государственный университет;
3. Кубанский государственный аграрный университет;
4. Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова;
5. Московский государственный институт стали и сплавов;
6. Московский государственный институт электронной техники;
7. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана;
8. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
9. Московский физико-технический институт (государственный университет);
10. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
11. Пермский государственный университет;
12. Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева;
13. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова;
14. Санкт-Петербургский государственный университет;
15. Таганрогский государственный радиотехнический университет;
16. Томский государственный университет;
17. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

Общая сумма гранта Пермского государственного университета на 2006–2007 гг. состав-
ляла 500 миллионов рублей, из них 100 миллионов рублей –  софинансирование администра-
ции Пермского края. Средства гранта были направлены на системную перестройку образова-
тельного и научного процесса: приобретение учебного и научно-лабораторного оборудования, 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, приобретение лицензион-
ных компьютерных программ, разработку современного содержания и методов обучения.

«Для нашего университета победа в таком конкурсе –  принципиально важная, –  считает 
Владимир Владимирович Маланин. –  И не только с точки зрения финансов –  хотя выделяе-
мая сумма превышает годовой бюджет университета. Важно то, что мы победили в конкурсе, 
в котором участвовали ведущие вузы России, многие столичные вузы с очень серьезными и кон-
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курентоспособными проектами. Борьба была достаточно острой и напряженной… Наша побе-
да –  это победа всей команды, всех, кто нам помогал и поддерживал: и разработчиков, и ученых 
вуза, и деканов, проректоров. И, конечно, администрации Пермского края, которая понимает, 
как важно развивать систему высшего образования в регионе».

В 2010 г. новым толчком к интенсивному развитию науки стало присвоение нашему вузу 
статуса национального исследовательского университета по программе «Рациональное при-
родопользование:  технологии  прогнозирования  и  управления  природными  и  соци-
ально-экономическими  системами». Это стало логическим продолжением развития уни-
верситета в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Благодаря мощному 
финансированию, усилиям коллектива ученых и активному международному сотрудничеству 
в университете появились лаборатории мирового уровня и значительно улучшилась материаль-
но-техническая база кафедр и факультетов.

1 Полосков И. Е. Большой юбилей большого ученого (к 70-летию В. В. Маланина) // Вест-
ник Пермского научного центра УрО РАН. 2012. № 3–4. С. 131–137.

2 Там же. С. 138–140.
3 Яковлев В. И. Пытаюсь понять // Пермский университет в воспоминаниях современни-

ков / сост. В. И. Костицын. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. Вып. 4. Живые голоса. С. 40–42.
4 Бессонов А. Три вектора ректора // Звезда. 2002. 29 авг.
5 Vivat academia! // Звезда. 1999. 22 янв.
6 Профессор, видать, знал основы стенографии // Молодежная часть света. 2000. 

8 июня.
7 Блинный день. Инновационные пректы оценили на вкус // Еженедельная газета на-

учного сообщества «Поиск». 2006. 26 мая; Кто не победил, тот не проиграл. Конкурс вузов: 
перезагрузка // Там же. 2006. 23 июня.
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МАКАРИХИН
Игорь Юрьевич

 Родился 18 июня 1964 г. в г. Перми. Отец Мака-
рихин Юрий Борисович, 1937 года рождения, про-
работал 45 лет в опытно-конструкторском бюро 
имени А.Д. Швецова, занимаясь испытаниями ави-
ационных двигателей.  Мать Макарихина Гааль 
Григорьевна, 1937 года рождения, окончила ПГУ 
по специальности «Бухгалтерский учет», работала 
в строительно-монтажном тресте №14, скончалась 
в 1982 г.  Брат Максим Юрьевич, 1968 года рожде-
ния, окончил Пермский политехнический институт, 
в настоящее время работает руководителем отдела в МГТС (г. Москва). Жена Макарихина 
Ольга Михайловна, 1964 года рождения, окончила физический факультет ПГУ, работает на 
кафедре общей физики с 1982 года, в настоящее время в должности заведующего лаборатории 
кафедры. Имеют двух дочерей: Галину, 1993 года рождения, окончила физический факультет 
ПГНИУ, работает инженером в лаборатории «Микрогидродинамики» и Евгению, 2001 года 
рождения, ученицу МАОУ СОШ № 22.

Игорь Юрьевич окончил физико-математическую школу № 9 г. Перми в 1981 г, физиче-
ский факультет Пермского государственного университета в 1986 г. с присвоением квалифи-
кации «Физик. Преподаватель физики». На 5 курсе и по окончании университета работал 

инженером, старшим инженером, заведующим ла-
бораторией (1985-1989 гг.), с 1988 г. ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом и в настоящее 
время профессором (по совместительству) на ка-
федре общей физики ПГНИУ. 

Активно участвовал в организации и проведе-
нии всероссийских олимпиад по физике. Прово-
дил профориентационную работу среди учащихся 
школ города, учебные занятия в ФМШ № 9, читал 
лекции по физике в Институте усовершенствова-
ния учителей. Руководил кабинетом лекционных 
демонстраций и лабораторией механики и молеку-
лярной физики кафедры общей физики, принимал 
участие в модернизации и постановке лекционных 
и лабораторных экспериментов.

В 1995 г. назначен заведующим отделом инфор-
мационно-вычислительных систем Информаци-
онно-компьютерного центра ПГУ, а с 1996 г. – на-
чальником отдела.  В 1997-99 гг. – программный 
координатор Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса) в Пермской области. 

Глава г. Перми Ю.П. Трутнев в Центре 
«Интернет» ПГУ, 4 марта 1999 г.
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С 1998 по 2002 г. работал начальником учебно-методического управления ПГУ. В 2000  г. 
ему присуждена ученая степень кандидата физико-математических наук по результатам за-
щиты диссертации по теме «Электроконвективная неустойчивость течений слабопроводя-
щей жидкости в вертикальном конденсаторе».

В 2002–2010 гг. являлся проректором по учебной работе Пермского государственно-
го университета. Ученое звание доцента по кафедре общей физики присвоено 18 февраля 
2004  г.  В мае 2010 г. защитил диссертацию в Институте механики сплошных сред Ураль-
ского отделения РАН на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 
теме «Диссипативные структуры и нестационарные процессы в межфазной гидродинамике», 
утвержден ВАК 21 января 2011 г. Являлся одним из разработчиков заявки ПГУ в 2006 г.  на 
участие в конкурсе приоритетного национального проекта «Образование», в котором при-
няло участие 197 вузов России. Тогда Пермский университет стал победителем Всероссий-
ского конкурса в числе лучших 17 вузов страны.

На конференции научно-педагогических работников и представителей других кате-
горий работников и обучающихся 26 мая 2010 г. на конкурсной основе из 4-х кандидатов  
(В.Н. Катаев, И.Ю. Макарихин, С.В. Русаков, А.Б. Шеин) на пост ректора Пермского госу-
дарственного университета избран Игорь Юрьевич Макарихин.

За 5-летний период с 2010 по 2015 г. Пермский университет успешно развивался, став 
национальным исследовательским университетом. За это время на треть вырос прием сту-
дентов в университет, а общая численность студентов достигла 12 тысяч человек. Универ-
ситет значительно укрепил свои позиции в рейтинге качества приема абитуриентов, входя 
в первую десятку университетов. По ряду специальностей и направлений университетские 
факультеты вошли в число абсолютных лидеров в России. Число иностранных студентов, 
ежегодно обучавшихся по основным образовательным программам и по программам обме-
на, за эти годы превысило 160 человек.

В Центре интернет ПГУ, 29 января 1998 г.
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Коллектив Пермского университета после торжественной церемонии приема поздравлений 
по случаю 95-летия университета, 2011 г.

Общее ежегодное количество научных публикаций сотрудников университета превысило 
1900. Особенно значительно – в полтора раза – увеличилось число статей в журналах, рецен-
зируемых ведущими зарубежными наукометрическими системами. Повысилась востребо-
ванность научных статей преподавателей университета: цитирование публикаций выросло 
практически вдвое. 

Особое внимание было уделено созданию малых инновационных предприятий при уни-
верситете, предназначенных для практического применения результатов интеллектуальной 
деятельности преподавателей и ученых университета. Тринадцать предприятий за пять лет 
получили доход без малого 80 миллионов рублей и обеспечили работой свыше 160 студен-
тов, аспирантов и сотрудников университета.

Общий объем средств, привлеченных на выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, вырос за это время более чем в два раза и достиг 425 миллионов 
рублей в год.

Средняя зарплата профессорско-преподавательского состава превысила к 2014 году 
39,5  тысяч рублей, что почти в полтора раза превысило зарплату по экономике Пермского 
края. Зарплата остальных категорий сотрудников увеличилась в полтора раза и достигла 30 
тысяч рублей.

Значительные усилия по информационному сопровождению и освещению деятельности 
университета привели к региональному и отраслевому лидерству университета  в этой сфере. 
Количество публикаций о достижениях университета превысило 5000 наименований в год, в 
том числе 700 – в федеральных СМИ и 40 – в зарубежных. Набрал популярность сайт универ-
ситета, к которому обратилось свыше пяти с половиной миллионов читателей. Активизирова-
лась англоязычная версия сайта, появился сайт об университете на китайском языке. 

И.Ю. Макарихин являлся руководителем Федеральной целевой программы подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. 
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Принимал активное участие в разработке интегрально-оптических схем и изготовлении 
опытных образцов в рамках реализации совместного с ОАО «ПНППК» проекта «Создание 
высокотехнологического производства интегрально-оптических схем на ниобате лития для 
волоконно-оптических гироскопов и систем мониторинга электрического поля и биопотен-
циалов» (2010-2012 гг.). 

По инициативе Игоря Юрьевича создан Фонд целевого капитала Пермского университе-
та 7 апреля 2014 г. В течение года фонд собрал более трех миллионов рублей, что позволило 
начать программы стипендиальной поддержки студентов университета, выделить средства 
на дополнительную поддержку научных поездок аспирантов, поощрение лучших молодых 
инноваторов.

На конференции научно-педагогических работников 19 июня 2015 г. И.Ю. Макарихин 
во второй раз избран ректором Пермского университета. Предвыборная программа Игоря 
Юрьевича базировалась на основных принципах Стратегии развития ПГНИУ до 2020 года: 
«Моя главная цель – сохранение лидерских позиций вуза в образовательных и научных сферах 
и вхождение в список десяти лучших национальных исследовательских университетов России. 
Для реализации этих амбиций мы уже работаем над открытием новых направлений подготов-
ки, увеличением количества студентов, развитием инфраструктуры вуза».

По его словам, Пермский университет продолжит менять курс: помимо фундаменталь-
ного образования, на котором базируется воспитание интеллектуальной элиты, вуз сделает 
ставку на прикладные знания, которые можно использовать здесь и сейчас. Одной из ключе-
вых задач на предстоящие пятилетие определена деятельность по повышению качества об-
разования на всех уровнях, как ключевое конкурентное преимущество и главное достижение 
университетских профессоров.

«Во многом благодаря Игорю Макарихину университет вместе со статусом «националь-
ный исследовательский» получил хорошее финансирование. Стоящая задача – закрепиться в 

Торжественная линейка в День знаний, 1 сентября 2014 г.
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списке лидеров – является амбициозной, 
но вместе с тем реальной. Игорь Юрье-
вич имеет хороший опыт управления 
вузом, тонко его чувствует и видит ме-
ханизмы достижения целей», – отметил 
президент ПГНИУ Владимир Маланин. 

За год до 100-летия Пермского уни-
верситета (14 октября 2015 г.) состо-
ялось торжественное собрание Перм-
ской городской думы и Ученого совета 
ПГНИУ с участием руководства города 
Перми, представителей РОО «Пермское 
землячество» и делегации из г. Оксфор-
да. Обсуждались планы по празднова-
нию 100-летия университета.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились Президент ПГНИУ 
Владимир Маланин, ректор универси-
тета Игорь Макарихин, член Совета 
Федерации Игорь Шубин, глава Перми 
Игорь Сапко, депутат и политический 
лидер Оксфордского городского совета 
Роберт Прайс. С докладом о роли Ни-
колая Васильевича Мешкова в откры-
тии Пермского университета выступил 
декан историко-политологического фа-
культета, профессор Игорь Кирьянов.

Глава города Перми И.В. Сапко и ректор университета И.Ю. Макарихин открыли портрет 
Николая Васильевича Мешкова в зале заседаний ученого совета ПГНИУ, выполнив решение 
Пермской городской думы от 30 сентября 1916 г., т. е. через 99 лет! В ходе торжественного 
собрания глава Перми Игорь Сапко и ректор ПГНИУ Игорь Макарихин подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Пермским университетом. 

В апреле 2016 г. Пермский университет посетил министр образования и науки РФ Дмитрий 
Викторович Ливанов. Ректор Игорь Макарихин презентовал министру ряд инфраструктурных 
проектов вуза. Наибольший интерес министр проявил к строительству новой библиотеки. 
«Этот проект очень интересный, очень правильный. Сейчас университетские библиотеки - это 
далеко не только место для хранения книжного фонда и не только читальные залы. Это полно-
ценная среда для общения студентов, преподавателей. По существу, это студенческий центр, 
где студенты могут и пообщаться, и приобщиться к литературе, и выполнить свои проекты. 
Такой центр Пермскому университету нужен. И, раз уже готов проект, мы рассмотрим возмож-
ность его бюджетного финансирования», – отметил Дмитрий Ливанов.

Проект информационно-библиотечного комплекса, разработанный при поддержке орга-
низации «Оксфордский Российский Фонд», предусматривает функциональные помещения 
для всех библиотек ПГНИУ и размещения в нем свыше миллиона единиц книжного фонда. 
В новом здании будут также обустроены современные конференц-залы и проектные офисы 
с мультимедийным оборудованием. Общая площадь комплекса составит 12 700 квадратных 
метров. На его возведение необходимо 1 млрд 173 млн рублей.

Интервью ТК «Россия» после избрания 
ректором ПГНИУ. 19 июня 2015 г.
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Открытие совместного заседания Ученого совета ПГНИУ и Пермской городской Думы 
по празнованию 100-летия Пермского университета, 14 октября 2015 г.

Представители ПГНИУ, Пермской городской Думы и Оксфорда (Великобритания) в зале заседаний 
Ученого совета ПГНИУ, 14 октября 2015 г.



 302  | 

Ректоры Пермского университета   |

С министром образования и науки РФ Д. В. Ливановым, губернатором Пермского края 
В. Ф. Басаргиным и президентом ПГНИУ В. В. Маланиным.,1 апреля 2016 г.

И. Ю. Макарихин во время научно-популярной лекции «Сила света» для учащихся города Перми, 
4 апреля 2016 г.
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С министром образования и науки РФ Д. В. Ливановым, губернатором Пермского края 
В. Ф. Басаргиным, министром образования и науки Пермского края Р. А. Кассиной, деканом 
геологического факультета ПГНИУ С. М. Блиновым, президентом ПГНИУ В. В. Маланиным 
в палеонтологическом музее ПГНИУ, 1 апреля 2016 г.

С председателем Попечительского совета Пермского университета И. Н. Шубиным на встрече 
со студентами ПГНИУ, 14 сентября 2016 г.
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Ректорат ПГНИУ на торжественной линейке в День знаний, 1 сентября 2015 г.

Торжественное открытие «Библиотеки Сбербанка» в ПГНИУ с председателем Западно-Уральского 
банка ПАО «Сбербанк России» К. В. Алтуховым (справа), 9 сентября 2016 г.
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После торжественной церемонии закладки памятной плиты на Аллее Доблести и Славы в честь 
100-летнего юбилея Пермского университета, 12 июня 2016 г. 
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С игроками баскетбольного клуба «Универ», участника Ассоциации студенческого баскетбола 
и Международной студенческой баскетбольной лиги, 25 марта 2015 г.

Делегация  РОО «Пермское землячество» в Пермском университете: исполнительный директор  
С. А. Левченко, члены правления В. И. Фёдоров и В. Г. Степанков, почетный профессор Пермского 
университета Е. С. Сапиро, апрель 2013 г.
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С министром образования и науки РФ Д. В. Ливановым, губернатором Пермского края 
В. Ф. Басаргиным в ПГНИУ, 1 апреля 2016 г.

С главой Перми И. В. Сапко во время торжественного открытия портрета одного 
из основателей вуза – промышленника и мецената Николая Мешкова, 14 октября 2015 г.



 308  | 

Ректоры Пермского университета   |

На торжественной линейке в День знаний, 1 сентября 2015 г.

Церемония вручения медалей им. Н. В. Мешкова за вклад в развитие ПГНИУ с заместителем 
генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» И. Ю. Плотниковым  
и  президентом АО «Эр-Телеком Холдинг» А. Р. Кузяевым, 2016 г.
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Старт фестиваля «Ночь в университете», 20 мая 2016 г.

Во время визита в ПГНИУ аудитора Счетной палаты РФ, председателя Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ (Союз МКСО), доктора экономических наук В. С. Катренко 
с заместителем председателя КСП города Перми Л. Б.  Зройчиковой,  председателем КСП Пермского 
края Ю. В. Новоселовым, 29 мая 2014 г. 
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Подписание соглашения соглашение между ПГНИУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
и торжественное открытие конференц-зала ПГНИУ после капитального ремонта. Генеральный 
директор ООО «Лукойл-Пермь» А. В. Третьяков (слева), генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» А. И. Гаврилец (в центре), 8 сентября 2016 г.

Посадка дерева в честь ПГНИУ в Китайском университете, 2016 г.
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Юбилейные мероприятия в год 100-летия университета
и участие в них И.Ю. Макарихина

В 2016 году Пермский университет провел как на территории кампуса, так и за его пре-
делами десятки мероприятий, которые были посвящены 100-летию вуза и высшего обра-
зования на Урале. Часть из них стала совершенно новыми для города, другая же часть  – 
традиционные события, получившие новый эмоциональный смысл за счет соединения с 
университетом.

В январе впервые за долгое время в университете около спортивного корпуса был залит 
бесплатный ледовый каток, который пользовался большим успехом не только среди студен-
тов и сотрудников, но и среди жителей города, в первую очередь – выпускников. В этом же 
месяце состоялась ежегодная выставка «Образование и карьера», посвященная 100-летию 
высшего образования на Урале. Первый месяц года завершился Днем студента – ректор 
Игорь Макарихин во время этого нового для университета события «Коктейль наук» лично 
разливал лучшим студентам сбитень.

Февраль отмечен рядом научных мероприятий, которые начали проводиться в универси-
тете или при поддержке вуза только в последние годы, например, международные «Perm Win-
ter School» и Пермский конгресс ученых-экономистов. В марте в Перми появился «Научный 
трамвай» – два специальных вагона общественного транспорта, украшенные символикой 
100-летия Пермского университета. В свой первый рейс трамвай отправился вместе с ректо-
ром, жителями города и директором музея истории университета Марией Ромашовой, кото-
рая вместе с коллегой Андреем Сметаниным прочитала лекцию о зарождении вуза.

Весна ознаменовалась стартом нескольких издательских проектов к 100-летию: в апреле 
вышел иллюстрированный альбом ведущего художника университета Любови Писорогло 
«Пермский университет. Архитектурный комплекс им. Е. И. Мешковой», а позднее – путево-
дитель по кампусу, биография Н.В. Мешкова, книга «Профессора Пермского университета» 
и иллюстрированный буклет «Открывая мир, создавая будущее».

Открытие главного городского фонтана в 2016 году было также посвящено Пермскому 
университету (29 апреля) и весь сезон струи воды «танцевали» под студенческие мелодии, в 
том числе международный гимн «Гаудеамус», который специально для пермского фонтана 
приобрел особое звучание.

В мае университет взял курс на проведение в честь 100-летия трех масштабных фестива-
лей на территории кампуса: 20 мая – «Ночь в университете», а затем 9 сентября – «Кампус 
Фест». Главным же массовым событием для студентов, сотрудников университета и жителей 
г. Перми стал фестиваль «Вековой» 13 октября, который собрал около 10 тысяч человек.

День города Перми в 2016 году был посвящен университету – на Аллее Доблести и Славы 
появилась памятная звезда в честь 100-летия, а колонны праздничного карнавала возглави-
ли студенты ПГНИУ. В июне же начался проект «Science Park» – серия научно-популярных 
выступлений преподавателей университета в парках, торговых центрах, кафе и скверах. Лек-
ции, прошедшие в июне и июле, собрали свыше тысячи слушателей. В конце июля ректор 
Игорь Макарихин также выступил с публичной лекцией «Университет умер – да здравствует 
университет» в Пермской городской Думе.

В августе прошло первое крупное спортивное событие 100-летия – велогонка «Гран 
Критериум  Академиус». В октябре университет снова стал важной спортивной точной на 
карте страны – в стенах кампуса и за его пределами вуз принимал Всероссийский фестиваль 
студенческого спорта.

В сентябре 100-летие университета вышло на финишную прямую. Открылась мас-
штабная и одна из самых крупных за всю историю выставка в Пермской государственной 
художественной галерее «Я знаю, как управлять Вселенной». Чуть позже свои двери откры-
ли выставки «Красный, но острый. Социальная критика в сатирическом издании Пермского 
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университета «Перец»» в Центре городской культуры и «Мои университеты» в Музее совре-
менного искусства.

Основные мероприятия 100-летия прошли в университете и за его пределами 13–15 ок-
тября 2016 года. 13 октября вуз созывал Торжественное заседание Ученого совета, в этот 
же день прошел упомянутый выше фестиваль «Вековой», а в кампусе был открыт памятник 
одному из главных основателей Пермского университета Николаю Васильевичу Мешкову. 
14 октября утром прошла церемония гашения памятной художественной маркированной 
открытки, посвященной 100-летию, а вечером – торжественное мероприятие в театре оперы 
и балета им. П.И. Чайковского. Выпускников всех лет университет встречал 15 октября, в эту 
же субботу в Оперном театре, как и 100 лет назад, поставили оперу «Евгений Онегин».

Остановимся на основных событиях года более подробно.
Празднование Дня города Перми было посвящено 100-летию высшего образования на 

Урале. В честь юбилея университета на Аллее Доблести и Славы заложена памятная пли-
та с надписью: «1916 год – открыт Пермский университет. 2016 год – год 100-летия выс-
шего образования на Урале». Диплом о заложении плиты был вручен ректору университе-
та Игорю Макарихину. «Судьба университета неразрывна с судьбой города Пермь, с судьбой 
пермской губернии. Поэтому очень символично, что именно в День рождения Перми городская 
общественность сочла возможным увековечить такое знаменательное событие как создание 
университета», – отметил ректор Игорь Юрьевич Макарихин.

Ведущие торжественной церемонии напомнили, что Пермский университет был образован 
в октябре 1916 года и стал первым вузом подобного уровня на территории от Казани до Сиби-
ри. Развиваясь, он дал начало всем основным высшим учебным заведениям региона. Сейчас в 
структуре университета 12 факультетов, на которых обучается свыше 12 тысяч студентов. Все-
го же старейший на Урале университет выпустил более 100 тысяч человек. Среди них можно 

С проректором по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам ПГНИУ 
Д. Г. Красильниковым и президентом ПГНИУ В. В. Маланиным, 2016 г.
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встретить министров, первых лиц регионов и городов, топ-менеджеров международных ком-
паний, ученых, которые работают в разных странах, писателей и общественных лидеров.

В день города Перми, 12 июня 2016 г., на эспланаде объявили имя победителя конкур-
са на лучший дизайн фирменной банковской карты Пермского университета от Сбербанка. 
Украшать карту для студентов и сотрудников вуза будет фотография университетского кам-
пуса, сделанная выпускником юридического факультета Тимуром Абасовым. 

Пермский университет и Сбербанк реализуют совместный проект «Будь первым!» в рам-
ках соглашения о сотрудничестве. Благодаря этому в вузе появилась библиотека Сбербанка, 
а топ-менеджеры финансовой организации, большинство из которых – выпускники универ-
ситета, выступают с лекциями для студентов.

При подготовке к 100-летнему юбилею Пермского университета ректор И.Ю. Макарихин 
был главным организатором и принимал непосредственное участие во всех мероприятиях 
на протяжении всего года. Приведем его выступление на расширенном заседании Ученого 
совета университета 13 октября 2016 г.: 

«Уважаемые друзья, коллеги, студенты, партнеры! Сто лет назад благодаря появлению 
Пермского университета наш промышленный город приобрел статус интеллектуального 
центра Урала.  Сегодня Пермский университет находится в элите классических вузов страны 
и входит в международные рейтинги лучших вузов. 

За 100 лет в университете сменился 21 ректор, под руководством 597 профессоров 
факультеты выпустили более 100 000 выпускников, 8 раз университет менял название. Он 
дал начало 7 институтам. 7 географических объектов имеют имя университета, 2 улицы 
и  1 звезда названы в честь его ученых.

Пермский университет – это самая зрелая научная школа на Урале. За сто лет мы заложили 
устоявшиеся традиции в воспитании интеллектуальной элиты страны. Среди наших 
выпускников, многие из которых сегодня присутствуют в зале, – министры, губернаторы, главы 
городов, известные ученые, писатели, руководители крупнейших предприятий, талантливые 
молодые специалисты. 

Большим достижением я считаю сохранение и развитие основ классического образования. 
Классика всегда актуальна. Она создает особую атмосферу в вузе и позволяет сформировать 
конкурентные на рынке качества и компетенции. Классическое образование - это комплексный 
подход к различного рода проблемам. Это не только узкоспециализированные навыки, но и 
широкое университетское образование в разных областях. Эта черта позволяет выпускникам, 
которые только начинают карьеру, перестраиваться при смене условий, при выполнении 
сложных задач, – быстро чему-то учиться. Университет мотивирует к самообразованию на 
протяжении всей жизни.

За век свой истории он создал вокруг себя, прежде всего в своем кампусе, пространство для 
свободных и счастливых людей.  Для многих он стал воплощением идеального места для учебы, 
науки, творчества и спорта. Университет аккумулирует энергию молодых талантов, как 
коллайдер предлагает им интеллектуальное ускорение, как театр – знакомство с разными 
характерами и обстоятельствами, миром закулисья, как спортивный тренер – учиться пре-
одолевать эти обстоятельства и побеждать.

Пермский университет прошел большой путь, столетие – это исторический момент, но 
не финишная черта, а один из пунктов на пути, я надеюсь, в тысячи лет.  Для Урала – мы 
старейшая школа, но по меркам европейских вузов мы еще в самом начале пути. Может быть 
поэтому мы позволяем себе быть амбициозными.

Одна из наших главных амбиций – стать Центром Больших Идей. Под Большими Идеями 
мы понимает разработки, технологии, концепции, которые в будущем смогут в лучшую 
сторону изменить мир. 

Владимир Владимирович говорил, что университетский человек видит дальше горизонта.  
Уже сейчас ученые вуза готовят эксперименты для Международной космической станции; 
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разрабатывают навигационные системы и инновационные соединения для фармакологии, 
изучают и внедряют альтернативные источники энергии; находят с помощью новейшего 
оборудования полезные ископаемые, создают программные комплексы, разрабатывают 
биочипы по размеру со спичечный коробок, по функционалу – с лабораторию.  Это те вещи, о 
которых говорят сегодня и которые станут обыденностью завтра. Спектр наших исследований 
широк и мы стараемся смотреть на десятки лет вперед. Университетские гуманитарии 
совершенствуют законодательство, ускоряют позитивные социальные, политические и 
экономические процессы, вносят неоценимый вклад в развитие русского языка и литературы. 

Многие из находящихся здесь, в зале, и их коллеги по кафедрам – признанные эксперты в 
своих областях, знающие как решить современные проблемы и формулирующие локальную и 
глобальную повестку завтрашнего дня.  

Вместе с вами мы продолжаем борьбу за качество образования. Мир меняется значительно 
быстрее, чем учебники. В связи с этим на первое место выходит непосредственное общение 
преподавателя и студента. Особенность нашей классической школы еще и в том, что 
выстраиваемая на взаимном уважении коммуникация дает серьезные плоды – в большинстве 
наших передовых разработках ведущие ученые работают вместо со студентами. 

Университет и университетские люди уже сейчас профессионально меняют мир к 
лучшему. Я уже говорил, что классика актуальна всегда. Сегодня мы создаем знания и 
навыки, которые будут актуальны в будущем. Именно поэтому мы выбрали слоган «Классика 
будущего».

На протяжении ста лет мы создавали на нашей территории некий прообраз «Города 
Солнца», где наука и доступное качественное образование является основой разумной 
организации и процветания.  Сегодня в этом зале присутствуют наши друзья из ведущих 
вузов мира –Великобритании, Китая, США, Дании, Германии, Франции, Нидерландов. 
Побратимские отношения Перми с городами Европы, Азии и Америки невозможно представить 
без развивающихся отношений местных вузов и Пермского университета. 

Сегодня наступило время, когда университет должен выйти за пределы своего городка 
и оказывать более мощное позитивное воздействие на социально-экономические процессы 
региона, страны и мира.

Я уверен, что через сто лет, на двухсотлетии университета, выступающий ректор 
поблагодарит прошедший век за то, что мир победил голод и рак, за то, что энергии в мире 
достаточно и управляема, за то, что в мире восторжествовали идеи гуманизма. И он вновь 
будет ставить новые задачи и надеяться на талантливых, свободных, мыслящих людей – на 
университетских людей.

Я поздравляю вас с вековым юбилеем нашего университета! Поздравляю с тем, что есть 
alma mater, в которой мы можем чувствовать себя свободно и счастливо!». 

На следующий день, 14 октября 2016 г., в Театре оперы и балета на торжественном вечере 
научной и педагогической общественности Пермского края, г. Перми и Пермского универси-
тета И. Ю. Макарихин произнес краткую, но емкую речь: 

«Уважаемые коллеги, дорогие гости и друзья! Сегодня мы с удовольствием вспоминаем 
прошлое, великолепных ученых и деятелей, создававших пермскую науку и заложивших основы 
воспитания интеллектуальной элиты. 

Как благодарные потомки, этим вечером мы говорим «спасибо» всем, кто пробудил 
в пермяках неиссякаемый азарт исследователей. Как люди практичные, мы стремимся 
опереться на те начала нашего исторического опыта, которые помогают двигаться в будущее. 

В основе этой конструкции – сопричастность власти, гражданского общества, 
университета единым Большим Идеям и содействие в реализации Больших Дел. Университет 
готов стать и коммуникационной площадкой, и лабораторией для совместной разработки 
и реализации социальных, гуманитарных, информационных концепций и технологий, 
направленных на улучшение качества жизни жителей Пермского края. 
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Прием директоров лучших учебных заведений города Перми, 2016 г.

Торжественная встреча со стипендиатами Оксфордского Российского Фонда, 14 января 2016 г.

Поздравление Пермского университета со столетием от участников международного симпозиума 
«Метафора как средство познания коммуникации» из США, Великобритании, Дании, Саудовской 
Аравии, 2016 г.
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Срез листа пальмы (Phoenix canariensis), привезенной в 1916 г. одним из основателей 
Пермского университета профессором А. Г. Генкелем из Петрограда в Пермь. Символ развития 
и долголетия Alma mater, 2016 г.
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Парад российского студенчества, 10 сентября 2016 г.

На фестивале «Вековой» с деканом философско-социологического факультета Н. И. Бересневой, 
деканом экономического факультета Т. В. Миролюбовой, заместителем декана юридического 
факультета Т. Е. Логиновой, деканом химического факультета И. В. Машевской, 2016 г.
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Колонна Пермского университета во время карнавала «Пермское яркое», 12 июня 2016 г.

Торжественное заседание Ученого совета ПГНИУ в честь 100-летия университета. А. Р. Кузяев, 
И. Ю. Макарихин, В. В. Маланин, губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин, председатель 
правительства Пермского края Г. П. Тушнолобов. 2016 г.
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Старт соревнованиям по студенческому ориентированию для первокурсников ПГНИУ, 2016 г.

После церемонии открытия обновленного стенда меценатов Пермского университета с министром 
экономического развития Пермского края Л. Ю. Морозовым и  заместителем генерального 
директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» И. Ю. Плотниковым, 2016 г.
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Сегодня университет, используя самое современное оборудование, анализирует и 

прогнозирует результаты экономических процессов, опасных природных явлений, накапливает 
передовой опыт рационального природопользования, создает инновационные лекарства, 
принимает участие в разработке законопроектов, вносит вклад в космические программы, 
совершенствует технологии производства. 

Принимая концепцию Больших идей и Больших Дел, Университет открывает свои двери 
предприятиям, организациям, органам власти и сам готов деятельно участвовать в их 
проектах, делясь своим вековым опытом и знаниями. Вместе мы способны профессионально 
менять мир в лучшую сторону, наращивая свой интеллектуальный потенциал, чтобы держать 
курс на лидерство в стране.

Спасибо за вашу теплую компанию! Спасибо, что свой вековой день рождения университет 
встречает вместе со своими друзьями!»

Приведенные здесь приветствия ректора И. Ю. Макарихина полностью отражают ту 
праздничную атмосферу, которая царила в Пермском университете и городе Перми в год 
100-летия первого вуза на Урале.

Макарихин Игорь Юрьевич награжден нагрудным знаком Министерства образования и 
науки РФ «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации» (2006 г.), Почетной грамотой Министерства образования Пермского края (2014  г.), 
Благодарственными письмами губернатора Пермского края (2015 г.) и главы города Пер-
ми  – председателя Пермской городской думы (2015 г.). Объявлена Благодарность мини-
стром спорта Российской Федерации за значительный вклад в организацию и проведение 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершается библиографический очерк о ректорах Пермского университета. Через их 
научную, педагогическую и общественную деятельность автор попытался показать чи-
тателям не только жизнь ректоров, но и в какой-то степени историю университета. Если 
100-летний период деятельности университета разделить на три этапа, то за первый этап 
(1916–1946) сменилось 15 ректоров, за второй (1946–1976) –  4 и за третий 40-летний 
(1976–2016) –  3 ректора.

Если же исходить из ситуации в стране и университете, научного уровня и партийности 
ректоров, то в истории университета можно выделить условно 5 этапов.

Первый  6-летний  этап  (1916–1924), когда ректор избирался советом профессоров 
или советом университета. Это были беспартийные профессора (Покровский –  Култа-
шев –  Безикович –  Оттокар –  Рихтер –  Шмидт),  командированные в Пермь из Петро-
градского и Юрьевского (Тартусского) университетов. Работали они в должности ректора 
не более 1–2 лет.

Второй  13-летний  этап  (1925–1937). Ректорами являлись коммунисты (Седых –  
Стойчев –  Красильщик –  Францевич –  Кузьмин –  Русаков),  окончившие в основном 
Московский университет или Институт красной профессуры. Ректор в то время назначался 
Главпрофобром Наркомпроса РСФСР, а не избирался. Из 6 ректоров первые двое (С. Н. Се-
дых и С. А. Стойчев) были позднее приговорены к высшей мере наказания, а затем посмер-
тно реабилитированы. Судьба остальных 4 ректоров (З. И. Красильщик, М. Н. Францевич, 
Д. А. Кузьмин, Г. К. Русаков) неизвестна.

Третий 14-летний этап (1938–1951) –  предвоенный, военный и послевоенный пери-
оды. Ректоры –  члены КПСС (Прохорова –  Букирев –  Мерцлин –  Липатов –  Мерцлин –  
Букирев), назначались Минвузом СССР, работали от 1 до 6 лет.

Четвертый этап (1952–1987). Ректорами назначаются ведущие ученые –  коммунисты 
(Тиунов –  Горовой –  Живописцев). В это время отмечается стабильность в работе вузов, 
и ректоры возглавляют университет от 9 до 17 лет.

Пятый  этап  начинается с 1987 г. и продолжается по настоящее время, когда ректор 
вновь стал избираться, не только Ученым советом университета, но и представителями от 
студенчества, сотрудников и преподавателей. В марте 1987 г. в тайном голосовании при-
нимало участие 179 чел. Предварительно были проведены собрания трудовых коллективов 
университета по выдвижению кандидатов на пост ректора, в которых участвовало 1 400 
чел. На конкурсной основе ректором Пермского университета был избран Владимир Вла-
димирович Маланин. Второй кандидат в ректоры Олег Иванович Тиунов избран в 1990 г. 
народным депутатом Верховного Совета РСФСР, затем членом Конституционного суда 
Российской Федерации. Профессор В. В. Маланин переизбрался ректором университета 
еще четырежды: в 1992, 1997, 2002 и 2007 гг.

Нынешний ректор Игорь Юрьевич Макарихин избирался на общем собрании универи-
тета дважды: в 2010 и 2015 г.

Приведем подход к избранию ректора университета в период с 1916 по 1931 г. в изложе-
нии профессора Федора Андриановича Бынова1 (1896–1976).

Согласно университетским традициям, ректор не назначался, а избирался куриями про-
фессоров, преподавателей и представителями студентов. Так было и в первые годы суще-
ствования нашего университета. Старая профессура считала право выбора ректора одним 
из основных принципов автономии высшей школы и крепко его охраняла. Этим самым про-
фессура старалась поставить себя в независимое положение по отношению к Советской 
власти. Так, правление университета не выполнило распоряжение наркома просвещения 
А. В. Луначарского –  сохранить университет в дни гражданской войны, но выполнило приказ 
колчаковского правительства об эвакуации университета в Томск. Когда обсуждалось ука-
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зание Наркомпроса о демократизации управления университетом, нашлась большая группа 
профессоров, которая большинством голосов отвергла предложение Наркомпроса. Поэтому 
перед губернским и университетскими партийными организациями стояла задача –  не на-
рушая принципа выборности, провести ректором такого профессора, который правильно бы 
понимал задачи перестройки высшей школы и активноучаствовал в этом процессе. Когда 
я поступил в университет, ректором был профессор Н. П. Оттокар. По некоторым сведе-
ниям, он впоследствии эмигрировал за границу. Предстояли очередные выборы ректора. По 
этому вопросу всегда вели борьбу две группы профессоров и преподавателей: с одной стороны, 
заимковская, где работали и жили работники теоретических кафедр, а с другой –  медики. 
Каждая из этих групп старалась продвинуть в ректоры своего кандидата. Профессора и пре-
подаватели сельскохозяйственного и педагогического факультетов организованно не выдви-
гали своих кандидатов, а при выборах в большинстве своем примыкали к заимковской группе.

На должность ректора была выдвинута кандидатура профессора А. А. Рихтера, заве-
дующего кафедрой анатомии и физиологии растений. Он зарекомендовал себя прогрессивным 
человеком, энергичным организатором, хорошим деканом физмата, работающим в контак-
те со студенческими организациями. Но у нас не было уверенности, что все члены профессор-
ской и преподавательской курий его кандидатуру поддержат. Нам, коммунистам, пришлось 
провести большую работу по выявлению намерений научных работников и индивидуальную 
подготовку некоторых из них, особенно лидеров групп. Выборы прошли удачно, кандидат об-
щественных организаций получил большинство голосов. Таким образом, профессор А. А. Рих-
тер был избран ректором университета. Следует заметить, что тогда голосовали шарами 
(белыми и черными). Первые обозначали –  за, вторые –  против.

Правительство и Наркомпрос, в ведении которого находились университеты и вообще 
все вузы, решили от выборов ректоров перейти к их назначению. Это диктовалось процессом 
пролетаризации высшей школы и необходимостью установить более тесные контакты ву-
зов с местными общественными организациями и центральными учреждениями. Вузы долж-
ны были возглавить коммунисты.

При назначении ректора не требовалось голосование по куриям, но тем не менее очень 
важно было выявить отношение научных работников к кандидатуре на должность ректо-
ра. Первым назначенным ректором был С. Н. Седых, член партии с 1917 г., заведующий аги-
тационно-пропагандистским отделом губкома партии. Еще до выдвижения на должность 
С. Н. Седых хорошо знали научные работники и студенты как преподавателя гуманитарных 
дисциплин и как члена правления университета –  представителя городских общественных 
организаций. С. Н. Седых зарекомендовал себя чутким и внимательным человеком. Поэто-
му его кандидатура на должность ректора была одобрена большинством научных работни-
ков и студентов университета. При очень хороших связях коммуниста-ректора С. Н. Седых 
с местными организациями и центральными учреждениями легко было работать партбюро 
и исполбюро профсекций университета, что я испытал на себе.

С. Н. Седых работал в должности ректора с 1924 по 1927 г. Вторым назначенным рек-
тором был коммунист С. А. Стойчев, филолог, переведенный к нам из Горьковского универ-
ситета. Он проработал у нас с 1927 по 1931 г. При нем произошли существенные изменения 
в структуре и жизни университета. Три факультета были выделены из состава университета 
и преобразованы в самостоятельные институты –  сельскохозяйственный, медицинский и педа-
гогический.

1 Бынов Ф. А. Пролетаризация высшей школы // В буднях великих строек. Пермь: Перм. 
кн. изд-во, 1967. С. 201–209.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

К 100-летнему юбилею университета поступили сотни поздравлений от зарубежных 
и российских предприятий, организаций, партнеров и выпускников. Здесь приведем лишь 
телеграммы и поздравления первых руководителей Российской Федерации некоторых ино-
странных делегаций.
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1 (14) октября 1916 г. в Белом зале Мариинской женской гимназии, ныне главном корпусе Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии (ул. Петропавловская, 23), проходило
торжество открытия Пермского отделения Петроградского императорского университета, первого 
университета на Урале

Пермь университетская

Дом на улице Сибирской, 33 изначально принадлежал семье Дягилевых. Именно здесь с 1880 
по 1890 гг. жил известный русский театральный и художественный деятель Сергей Павлович 
Дягилев. В 1895  г. дом был выкуплен у семьи, и в него переехала женская гимназия, с 1911 г. ставшая 
Александровской в память об императоре Александре II. После Октябрьской революции с 1919 
по 1923 гг. в здании располагался основной учебный корпус и общежитие рабочего факультета 
Пермского университета. Позже в здании бывшей гимназии открывается школа-девятилетка № 21, 
которая с 1923 по 1926 гг. делила здание с агрономическим факультетом Пермского университета
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4 (17) октября 1916 г. в здании Кирилло-Мефодиевского начального училища (ныне Детский центр 
«Муравейник», ул. Пушкина, 76) проходила первая лекция Пермского отделения Петроградского 
императорского университета

Здание окружного суда построено в начале XIX в. по проекту архитектора И. И. Свиязева по заказу 
купца-старообрядца из Самары Н. К. Крылова. После его смерти дом отошел в собственность города. 
1 сентября 1874 г. в реконструированном здании был открыт окружной губернский суд. С 1923 по
1925 гг. в здании бывшего окружного суда располагалась окружная прокуратура, вместе с этим с 
1922  г. часть здания была передана медицинскому факультету Пермского университета
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С 1919 г. в бывшем здании Екатерино-Петровского городского училища на улице Троцкого, 71 (сейчас 
ул. Екатерининская, 71), размещались учебные аудитории отделения гуманитарных наук
педагогического факультета, а с 1922 г. – отделение дошкольного образования. Также в начале 
20- х  гг. здесь находились отделение естественных наук, психологическая лаборатория, лаборатории
органической и неорганической химии и созданный в 1919 г. рабочий факультет.

В бывшем доме вдовы купца Любимова (ныне здание Пермского театра юного зрителя) в 1919–
1920  гг. находились учебные аудитории историко-филологического факультета, рабочий факультет



 340  | 

Ректоры Пермского университета   |

Дом Мешкова предположительно был построен в 1820 г. Несколько раз здание горело 
и перестраивалось. В 1886 г. оно было выкуплено у городской администрации известным пермским 
предпринимателем, меценатом и благотворителем Николаем Васильевичем Мешковым. 
Перестроенный по проекту А. Б. Турчевича дом Мешкова стал одним из красивейших зданий города 
Перми. В 1916 г. Николай Васильевич на некоторое время предоставил ряд помещений своего дома 
в качестве канцелярии и приемной ректора университета. Затем в доме находился медицинский 
факультет Пермского государственного университета
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«Ночлежный дом» благотворительного комплекса Н.В. Мешкова для неимущих людей (1914 г.). 3(16) 
октября 1916 года был освящен архиепископом Андроником для помещений университета. Сегодня 
- корпус № 2, в котором размещаются историко-политологический, механико-математический и 
философско-социологический факультеты, Университетский центр «Интернет», издательский центр 
«Perm University Press», Музей Истории Пермского университета.
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Один из корпусов Мешковского благотворительного комплекса (1914 г.).  С 1916 г. здесь размещались 
разные кафедры, общежития студентов, квартиры преподавателей. Продолжительное время здесь 
находился геологический факультет, сейчас – Региональный центр непрерывного образования 
(РИНО)

Здание губернской земской управы (1913 г.). В 1916 г. здесь располагались педагогический  
и медицинский факультеты университета. В настоящее время здесь находится Пермский 
гуманитарно-педагогический университет
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Здание кожевенного завода купца Алафузова (конец XIX в.). В 1915 г. куплено Н. В. Мешковым 
для благотворительного комплекса, затем передано университету. Сейчас здесь размещаются 
юридический, филологический факультеты, факультет современных иностранных языков и 
литератур, приемная комиссия
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Здание Естественно-научного института (ЕНИ) Пермского университета
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Корпус №1 (главный). Построен в 1960-е гг. Здесь размещаются ректорат, биологический 
и физический факультеты

Здание химического факультета, построен в 1970-е гг.
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Здание юридического факультета (1980-е гг.)

Здание экономического факультета (1980-е гг.)
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Новый корпус университета, открытый в 2004 г. Здесь находятся геологический и 
географический факультеты, приемная президента ПГНИУ 

Студенческий дворец культуры, корпус поточных аудиторий (1970-е гг.)
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Конференц-зал, корпус №1, после капитального ремонта, 2016 г.

Обновленный концертный зал, СДК, 2006 г.
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Новый символ Пермского университета, фойе, корпус № 1, 2016 г.
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