
В период Великой Отечественной войны 
научная библиотека Пермского универси-
тета трудилась на благо страны, и лозунг 
«Все для фронта, все для победы!» не был 
чужд ее сотрудникам. К 1941 году фонд по 
отчетам библиотеки составлял 106 418 эк-
земпляров. В главном корпусе (ныне корпус 
№2) на 5-м этаже находился единственный 
читальный зал вместимостью 200 мест, в 

период сессии он был полностью занят. Из-
за недостатка мест в сессионный период чи-
тальный зал работал с 9 утра до часа ночи, 
включая выходные дни. Директором фунда-
ментальной библиотеки с 1939 по 1942 год 
был Дмитрий Николаевич Берг. Он окончил 
биологический факультет Пермского уни-
верситета по специальности «Геоботаника» 
в 1938 году. В 1942 году был мобилизован 
на фронт.

С началом войны были мобилизованы не 
только мужчины, но и многие женщины, в 
том числе студентки. По воспоминаниям 
профессора Ивана Лапкина, в университе-
те оставалось всего 250 студентов. Они не 
только учились, многие пошли добровольно 
работать на завод — делали снаряды. С 9 
утра до 2 часов дня — занятия в универси-
тете, с 6 вечера до 2 часов ночи — работа 
на конвейере, в оставшееся время — книги.

Стоит отметить, что служащие би-
блиотеки Пермского университета стойко 
справлялись со всеми трудностями. В 1941 
году, в разгар наступления немецких войск 
на Москву, правительством было принято 
решение об эвакуации правительственных 
учреждений вглубь страны, в том числе в 
Пермь. Но в Перми не было достаточного 
количества свободных помещений. Местное 
руководство решило отдать помещение уни-
верситета Народному комиссариату уголь-
ной промышленности. Причем, как у нас 
часто бывает, об этом решении предста-
вителям вуза сообщили в самый последний 
момент. Книги буквально выбрасывались из 
окон, так как нужно было освободить поме-
щение в 24 часа. Эти чудовищные действия 
были прекращены после того, как об этом 
узнали в Москве. Оставшиеся книги были 
перенесены в другое помещение. Эвакуация 
и размещение на территории библиотеки 

Наркомата угольной промышленности при-
вели к тому, что работа библиотеки была 
практически парализована, так как сотруд-
ники не имели доступа к книжным фондам.

В 1943 году библиотека испытала новый 
удар. Помещение, в которое были перенесены 
книги в начале войны, было ограблено, про-
пали многие ценные книги. К сожалению, мы 
не можем узнать точного их количества, 

так как грабители не были найдены. Шла 
война, и этот инцидент никого по большо-
му счету не волновал, поэтому серьезного 
расследования не было проведено, и воры не 
были наказаны.

В отчете Молотовского университета 
за 1943-1944 учебный год указывается на 
тяжелое положение, создавшееся в универ-
ситетской фундаментальной библиотеке 
в связи с передачей помещений библиотеки, 
как и других помещений университета, в ве-
дение Наркомата угля. 

В связи с тем, что в период войны би-
блиотека претерпела трехкратное переме-
щение из одного здания в другое, фонды ее 
сильно поредели. Значительное количество 
книг было увезено работниками Наркомата 
угля, передано госпиталям и санитарным 
эшелонам.

В архиве библиотеки сохранились два 
акта от 8 марта 1946 года на исключение 

из инвентаря фундаментальной библиоте-
ки Молотовского университета книг, уте-
рянных за время 1941-1945 в госпитальных 
и студенческих передвижках. Это более 500 
экземпляров в основном художественной 
литературы. 

Несмотря на серьезные потери книжного 
фонда вследствие крупной кражи и помощи 
раненым солдатам, библиотека Пермского 

университета в непростых условиях после-
военного времени достаточно быстро суме-
ла восстановить свою работу и вновь стала 
выполнять свою функцию по просвещению 
студентов и сотрудников университета.

Материал подготовлен на основе 
документов архива Пермского универ-

ситета и Государственного архива 
Пермского края

Арсений Дмитриевич Гордеев — 
участник боевых действий и ветеран 
университета — вместе с супругой 
Миральдой Георгиевной, также 
много лет проработавшей в уни-
верситете, в вычислительном цен-
тре, приняли меня в своей квар-
тире. Рассказывают, дополняют 
друг друга. Арсений Дмитрие-
вич — человек основательный, 
подготовился к встрече, достал 
лупу, географические и военные 
карты, в том числе трофейную, 
на немецком языке. Ему важно, 
чтобы у слушателя, а затем и у чи-
тателей, сложилось полное пред-
ставление о предмете разговора, 
на память не жалуется: называет 
номера частей, в которых служил, 
названия мест, в которых бывал, 
имена командующих и сослужив-
цев. И свой личный путь он соот-
носит с общим ходом войны.

 В армию его призвали в 1943 
году. К этому времени уже вышел 
приказ Сталина, предписываю-
щий не бросать в бои новобран-
цев, а сначала обучать. Нашего 
героя зачислил в 4 отдельный 
учебный стрелковый полк в Ирби-
те. Ему дали приказ – выпускать 
боевые листки. Редактор, репор-
тер и художник в одном лице, он 
сделал 2 выпуска: в феврале и в 
марте. Там были заметки, карика-
туры. Еще он сделал стенд. Весь 
состав (30 человек) нарисовал с 
фотографий.

«В личное дело мне записали, 
что я художник, и потом всегда 
привлекали».

Арсений Дмитриевич выносит 
альбом со своими рисунками, авто-
портретом. Показывает 2 натюрмор-
та — первая проба маслом — неж-
но-голубые вазы и яркие, румяные 
яблоки. Видимо, научное строгое 
мышление и тонкое образное вос-
приятие — все-таки две стороны 
одной медали, а не врожден-
ные предрасположенности. По 
крайней мере, в случае Арсения 
Дмитриевича. Но не только «ху-
дожеством» занимался Арсений 
Дмитриевич в учебном полку: «в 
Тавду ездили бревна катать, на 
лесозаготовки, сено косили в Ир-
бите». 

В 44-м году ему исполнилось 
18 лет. Присвоили звание млад-
шего сержанта, и 3 июля в составе 
208 запасного стрелкового полка 
он выехал в направлении фрон-
та. 1 августа у ст. Вилья «получил 
возможность повоевать». Его воен-
ная специальность – минометчик. 
Солдатская арифметика проста и 
реалистична. 82-миллимеровый 
миномет весил 20 кг. В миномет-
чики солдаты не стремились — 
столько железа на себе таскать. 
«Они зря так делали, — рассужда-
ет Арсений Дмитриевич. — Если 
не в минометчики, то попадали 
в стрелки. А стрелки несут боль-

шие потери, сами стреляют, в них 
стреляют. А минометчики стреля-
ют из закрытых точек». Но носят 
на себе свой миномет. И пробле-
мы догоняют позже. Сдержанно, 
но честно ветеран рассказывает о 
перенесенной впоследствии опе-
рации на желудке. О боевых дей-
ствиях говорит как о работе: «Все 
как на занятиях, днем стреляем, 
вечером разбор полетов». За эту 
скромную работу Арсений Дмит-
риевич награжден Орденом Крас-
ной звезды. С большим теплом и 
уважением он вспоминает коман-
диров, которые берегли солдат-
ские жизни.

Прослужил солдат в общей 
сложности 7 лет. В 50 году по 
армии прошел слух, что демоби-
лизуют тех, кто пойдет учиться. 
Он написал рапорт. Еще одним 
условием демобилизации было 
участие в Параде 7 ноября 1950 
года. У него за плечами была се-
милетка, поэтому он поступил 
сначала в Кудымкарский сельско-
хозяйственный техникум, где ра-
ботала библиотекарем мама. Там 
встретил свою будущую жену. 
Получил аттестат зрелости, но 
путь к высшему образованию был 
непростым: в Свердловскихй по-
литехнический не взяли — в се-

мье были репрессированные, еще 
раз отказали потому, что не был 
партийным. Но он не сдался, не 
обиделся, следующей весной по-
дал заявление и был зачислен в 
Пермский университет. «Учиться 
было трудно», — в голос говорят 
супруги. Миральда Георгиевна 
училась в это время в сельскохо-
зяйственном. Родились друг за 
другом дети: Александр и Влади-
мир, жили на 5 квадратных ме-
трах в 9-м общежитии на Комсо-
мольском проспекте. До сих пор 
глаза светятся радостью, когда 
рассказывают о первой получен-
ной квартире.

В 1959 году Арсений Дмитри-
евич успешно окончил универси-
тет, в это время открылась лабо-
ратория радиоспектроскопии, где 
он продолжил работу. В 1974 г. 
защитил диссертацию «Исследо-
вание комплексных соединений 
импульсным методом ЯКР». 

Хочется отметить необычай-
ную скромность Арсения Дмит-
риевича. Он искренне считает, 
что был на войне недолго и вклад 
его не так уж велик. «Вот вы про 
Романова напишите, он настоя-
щий герой, вся грудь в медалях». 
Уважаемый Арсений Дмитриевич! 
Мы высоко ценим Вас, то, что Вы 
внесли свой вклад в Победу, вер-
нулись с этой войны и прожили 
достойную жизнь. А про Вашего 
друга Романова читайте в следу-
ющих номерах нашей газеты.

Светлана Борисова, кафедра 
общей и клинической психологии
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Окончание. Начало на стр. 1
«Ты видишь, гвардеец, отважный офицер Ерофеевских указывает тебе обожженной 

рукой на Запад!» — так говорилось в листовке, призывающей отомстить фашистам за 
боевых друзей.

Указом от 24 марта 1945 г. Ерофеевских Леониду Константиновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Григорий ОЖМЕГОВ
Стоял сентябрь, припекало по-осеннему солнце, в воздухе стоял терпкий запах пе-

резревшего винограда, гари и пороха. Вот уже который час шел бой за высоту 801 близ 
села Агрнш. Высотка доминировала над местностью, и фашисты, понимая выгодность 
положения, с упорством обреченных обороняли ее, поливая свинцом долину.

Сержант Григорий Ожмегов, плотно прижимаясь к земле, укрываясь редкими куста-
ми, пополз вверх по руслу высохшего ручья к гребню, туда, где укрепились враги. За-
няв пулеметную точку, он стал забрасывать гранатами изгиб траншеи. Растерявшись, 
немцы прекратили огонь, и наши солдаты бросились на выручку сержанту. Сержант 
первым заметил движение на фланге: «За мной, вперед!» — и первым бросился на вра-
га. Смяв одну группу, он развернулся, увидел другую, но не успел поднять автомат, как 
у его ног разорвалась граната и тысячи осколков ворвались в тело... Как ни старались 
однополчане бережно нести своего сержанта, но в дороге он умер.

В том бою Григорий уничтожил 27 солдат и офицеров, вывел из строя две огневые 
точки. Он не искал славы — он выполнял свой долг. И слава пришла сама, как при-
ходит она ко всем истинным патриотам Отчизны. Григорию было тридцать три года, 
когда, взяв высотку 801, он шагнул в бессмертие, смертью смерть поправ.

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержанту 
Ожмегову Григорию Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. Через 15 лет 
приказом министра обороны его имя навечно занесено в списки роты. В память о студенте 
Герое Советского Союза Григории Ожмегове укреплена мемориальная доска на истори-
ческом корпусе университета.

Александр ПЬЯНКОВ
«Первый воздушный бой — мне пришлось сражаться одному против четырех само-

летов. Несмотря на преимущество врага, из боя я не вышел. Так меня воспитали. На 
противника я набросился сверху, японцы сначала растерялись, но затем взяли меня в 
«клещи». Условия были невыгодные – пришлось вырываться, но лишь на мгновение. 
Проверил пулемет, набрал высоту и опять на врага…»

Александр родился в 1915 году в Добрянке, с 1933 года учился на физическом 
факультете Пермского университета. Совмещая с 1934 года с занятиями в Пермском 
аэроклубе. В 1935 году был зачислен летчиком. Летом 1939 года участвовал в боевых 
действиях на Халхин-Голе, совершил более 209 боевых вылетов, столько же штурмовых 
налетов и разведок, сбил 11 японских самолетов.

17 ноября 1939 года Александру Пьянкову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В Великую Отечественную войну умело и мужественно командовал авиачастя-
ми и соединениями. Награжден многими орденами и медалями.

Герои университета

«В личное дело записали, 
что я художник»

Библиотека Пермского 
университета в годы войны
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акта от 8 марта 1946 года на исключение 

из инвентаря фундаментальной библиоте-
ки Молотовского университета книг, уте-
рянных за время 1941-1945 в госпитальных 
и студенческих передвижках. Это более 500 
экземпляров в основном художественной 
литературы. 

Несмотря на серьезные потери книжного 
фонда вследствие крупной кражи и помощи 
раненым солдатам, библиотека Пермского 

университета в непростых условиях после-
военного времени достаточно быстро суме-
ла восстановить свою работу и вновь стала 
выполнять свою функцию по просвещению 
студентов и сотрудников университета.

Материал подготовлен на основе 
документов архива Пермского универ-

ситета и Государственного архива 
Пермского края

Арсений Дмитриевич Гордеев — 
участник боевых действий и ветеран 
университета — вместе с супругой 
Миральдой Георгиевной, также 
много лет проработавшей в уни-
верситете, в вычислительном цен-
тре, приняли меня в своей квар-
тире. Рассказывают, дополняют 
друг друга. Арсений Дмитрие-
вич — человек основательный, 
подготовился к встрече, достал 
лупу, географические и военные 
карты, в том числе трофейную, 
на немецком языке. Ему важно, 
чтобы у слушателя, а затем и у чи-
тателей, сложилось полное пред-
ставление о предмете разговора, 
на память не жалуется: называет 
номера частей, в которых служил, 
названия мест, в которых бывал, 
имена командующих и сослужив-
цев. И свой личный путь он соот-
носит с общим ходом войны.

 В армию его призвали в 1943 
году. К этому времени уже вышел 
приказ Сталина, предписываю-
щий не бросать в бои новобран-
цев, а сначала обучать. Нашего 
героя зачислил в 4 отдельный 
учебный стрелковый полк в Ирби-
те. Ему дали приказ – выпускать 
боевые листки. Редактор, репор-
тер и художник в одном лице, он 
сделал 2 выпуска: в феврале и в 
марте. Там были заметки, карика-
туры. Еще он сделал стенд. Весь 
состав (30 человек) нарисовал с 
фотографий.

«В личное дело мне записали, 
что я художник, и потом всегда 
привлекали».

Арсений Дмитриевич выносит 
альбом со своими рисунками, авто-
портретом. Показывает 2 натюрмор-
та — первая проба маслом — неж-
но-голубые вазы и яркие, румяные 
яблоки. Видимо, научное строгое 
мышление и тонкое образное вос-
приятие — все-таки две стороны 
одной медали, а не врожден-
ные предрасположенности. По 
крайней мере, в случае Арсения 
Дмитриевича. Но не только «ху-
дожеством» занимался Арсений 
Дмитриевич в учебном полку: «в 
Тавду ездили бревна катать, на 
лесозаготовки, сено косили в Ир-
бите». 

В 44-м году ему исполнилось 
18 лет. Присвоили звание млад-
шего сержанта, и 3 июля в составе 
208 запасного стрелкового полка 
он выехал в направлении фрон-
та. 1 августа у ст. Вилья «получил 
возможность повоевать». Его воен-
ная специальность – минометчик. 
Солдатская арифметика проста и 
реалистична. 82-миллимеровый 
миномет весил 20 кг. В миномет-
чики солдаты не стремились — 
столько железа на себе таскать. 
«Они зря так делали, — рассужда-
ет Арсений Дмитриевич. — Если 
не в минометчики, то попадали 
в стрелки. А стрелки несут боль-

шие потери, сами стреляют, в них 
стреляют. А минометчики стреля-
ют из закрытых точек». Но носят 
на себе свой миномет. И пробле-
мы догоняют позже. Сдержанно, 
но честно ветеран рассказывает о 
перенесенной впоследствии опе-
рации на желудке. О боевых дей-
ствиях говорит как о работе: «Все 
как на занятиях, днем стреляем, 
вечером разбор полетов». За эту 
скромную работу Арсений Дмит-
риевич награжден Орденом Крас-
ной звезды. С большим теплом и 
уважением он вспоминает коман-
диров, которые берегли солдат-
ские жизни.

Прослужил солдат в общей 
сложности 7 лет. В 50 году по 
армии прошел слух, что демоби-
лизуют тех, кто пойдет учиться. 
Он написал рапорт. Еще одним 
условием демобилизации было 
участие в Параде 7 ноября 1950 
года. У него за плечами была се-
милетка, поэтому он поступил 
сначала в Кудымкарский сельско-
хозяйственный техникум, где ра-
ботала библиотекарем мама. Там 
встретил свою будущую жену. 
Получил аттестат зрелости, но 
путь к высшему образованию был 
непростым: в Свердловскихй по-
литехнический не взяли — в се-

мье были репрессированные, еще 
раз отказали потому, что не был 
партийным. Но он не сдался, не 
обиделся, следующей весной по-
дал заявление и был зачислен в 
Пермский университет. «Учиться 
было трудно», — в голос говорят 
супруги. Миральда Георгиевна 
училась в это время в сельскохо-
зяйственном. Родились друг за 
другом дети: Александр и Влади-
мир, жили на 5 квадратных ме-
трах в 9-м общежитии на Комсо-
мольском проспекте. До сих пор 
глаза светятся радостью, когда 
рассказывают о первой получен-
ной квартире.

В 1959 году Арсений Дмитри-
евич успешно окончил универси-
тет, в это время открылась лабо-
ратория радиоспектроскопии, где 
он продолжил работу. В 1974 г. 
защитил диссертацию «Исследо-
вание комплексных соединений 
импульсным методом ЯКР». 

Хочется отметить необычай-
ную скромность Арсения Дмит-
риевича. Он искренне считает, 
что был на войне недолго и вклад 
его не так уж велик. «Вот вы про 
Романова напишите, он настоя-
щий герой, вся грудь в медалях». 
Уважаемый Арсений Дмитриевич! 
Мы высоко ценим Вас, то, что Вы 
внесли свой вклад в Победу, вер-
нулись с этой войны и прожили 
достойную жизнь. А про Вашего 
друга Романова читайте в следу-
ющих номерах нашей газеты.

Светлана Борисова, кафедра 
общей и клинической психологии
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Окончание. Начало на стр. 1
«Ты видишь, гвардеец, отважный офицер Ерофеевских указывает тебе обожженной 

рукой на Запад!» — так говорилось в листовке, призывающей отомстить фашистам за 
боевых друзей.

Указом от 24 марта 1945 г. Ерофеевских Леониду Константиновичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Григорий ОЖМЕГОВ
Стоял сентябрь, припекало по-осеннему солнце, в воздухе стоял терпкий запах пе-

резревшего винограда, гари и пороха. Вот уже который час шел бой за высоту 801 близ 
села Агрнш. Высотка доминировала над местностью, и фашисты, понимая выгодность 
положения, с упорством обреченных обороняли ее, поливая свинцом долину.

Сержант Григорий Ожмегов, плотно прижимаясь к земле, укрываясь редкими куста-
ми, пополз вверх по руслу высохшего ручья к гребню, туда, где укрепились враги. За-
няв пулеметную точку, он стал забрасывать гранатами изгиб траншеи. Растерявшись, 
немцы прекратили огонь, и наши солдаты бросились на выручку сержанту. Сержант 
первым заметил движение на фланге: «За мной, вперед!» — и первым бросился на вра-
га. Смяв одну группу, он развернулся, увидел другую, но не успел поднять автомат, как 
у его ног разорвалась граната и тысячи осколков ворвались в тело... Как ни старались 
однополчане бережно нести своего сержанта, но в дороге он умер.

В том бою Григорий уничтожил 27 солдат и офицеров, вывел из строя две огневые 
точки. Он не искал славы — он выполнял свой долг. И слава пришла сама, как при-
ходит она ко всем истинным патриотам Отчизны. Григорию было тридцать три года, 
когда, взяв высотку 801, он шагнул в бессмертие, смертью смерть поправ.

24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержанту 
Ожмегову Григорию Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза. Через 15 лет 
приказом министра обороны его имя навечно занесено в списки роты. В память о студенте 
Герое Советского Союза Григории Ожмегове укреплена мемориальная доска на истори-
ческом корпусе университета.

Александр ПЬЯНКОВ
«Первый воздушный бой — мне пришлось сражаться одному против четырех само-

летов. Несмотря на преимущество врага, из боя я не вышел. Так меня воспитали. На 
противника я набросился сверху, японцы сначала растерялись, но затем взяли меня в 
«клещи». Условия были невыгодные – пришлось вырываться, но лишь на мгновение. 
Проверил пулемет, набрал высоту и опять на врага…»

Александр родился в 1915 году в Добрянке, с 1933 года учился на физическом 
факультете Пермского университета. Совмещая с 1934 года с занятиями в Пермском 
аэроклубе. В 1935 году был зачислен летчиком. Летом 1939 года участвовал в боевых 
действиях на Халхин-Голе, совершил более 209 боевых вылетов, столько же штурмовых 
налетов и разведок, сбил 11 японских самолетов.

17 ноября 1939 года Александру Пьянкову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В Великую Отечественную войну умело и мужественно командовал авиачастя-
ми и соединениями. Награжден многими орденами и медалями.

Герои университета

«В личное дело записали, 
что я художник»

Библиотека Пермского 
университета в годы войны


