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Юбилейный год Пермского государственного университета на каждом факультете 

будет, вероятно, знаменателен вдвойне благодаря «своим» датам. На географическом – в 
этом году исполняется 60 лет кафедре физической географии и 110 лет со дня рождения ее 
основателя, долгожителя С. Н. Лаптева. Самому же факультету «стукнет» 40. 

Эти события тесно связаны между собой и у каждого выпускника факультета 
способны вызвать немало своих, разных, но в целом, думаю, добрых и благодарных 
воспоминаний. Вспомнятся молодые годы, друзья-товарищи, наставники. В этот 
калейдоскоп, несомненно, попадут и деканы. Не секрет, что деканы – люди заметные на 
факультете и всем нужные. А всегда ли их вспомнят добром? 

И хотя деканы во все времена служили одной главной цели – руководить 
факультетом, все же каждый из них в какой-то мере нес печать своего времени и оставил 
неповторимый след. 

На географическом факультете ныне «правит» девятый по счету декан, а помогает 
ему второй из основных, штатных заместителей. Понятно, что па пути развития 
факультета произошло немало событий. Не претендуя на «историческое описание», хочу 
вспомнить отдельные моменты истории и дополнить ее штрихами к портретам 
упомянутых героев. И тут уместно сказать, что подготовка географов в нашем 
университете была начата еще в 1938 г., задолго до появления географического 
факультета. Ее обеспечивала уже два года существовавшая кафедра физической 
географии, возглавляемая энергичным профессором С. Н. Лаптевым, и географическое 
отделение на геолого-географическом факультете. Самостоятельным наш факультет стал 
с 1955/56 учебного года. 

Первым деканом факультета был Б. А. Чазов – представитель малочисленной (10 
человек) группы географов первого выпуска 1942 г. Когда формировалась наша группа 
первокурсников (1954), Б. А. Чазов уже имел трехлетний опыт руководства факультетом. 
Был он тогда «новоиспеченным» кандидатом географических наук, знающим себе цену 
специалистом и вместе с тем приветливым и доброжелательным человеком. Рядом с ним 
трудились известные на факультете люди: А. С. Шкляев, В. А. Балков, Ю. М. Матарзин. 

Немало хлопот декану Б. А. Чазову доставил 1955/56 учебный год. Тогда 
географический факультет отделился от геологического, принял в свою семью студентов 
Пермского пединститута и Уральского университета, да еще начал подготовку географов 
на заочном отделении. В таком составе размещаться на ограниченных площадях второго 
корпуса стало невозможно. И факультет переселили в освободившуюся центральную 
часть пятого корпуса. Все эти организационные хлопоты легли главным образом на плечи 
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Б. А. Чазова, у которого помощницей в деканате была только секретарь, молодая девушка. 
И он как-то успевал решать все «штатные» вопросы, да еще умудрялся принимать 
активное участие в многочисленных общественных мероприятиях (праздничных 
демонстрациях, спартакиадах, конкурсах). Студенты тех лет, уверен, помнят, как молодой 
и статный Б. А. Чазов лихо добивался призов на танцевальных вечерах в битком набитых 
залах под крышей старого главного корпуса. 

Вообще, другими были интересы, условия, сам ритм и атмосфера студенческой 
жизни. Кто сказал, что у студентов тогда не было свободы? Помню, многие без всякого 
принуждения включались в жаркие спортивные состязания, пели в университетском хоре. 
Мы дружной командой самостоятельно выпускали длинные, в несколько полос, 
красочные и очень живые стенгазеты, появления которых всегда ждали на факультете. А 
какими были летние практики! Многие студенты прошли профессиональную школу в 
производственных экспедициях, связанных, например, со съемкой малых рек для нужд 
Камского речного пароходства или комплексной съемкой территорий. При этом 
руководителями и главными техническими исполнителями (топографами, коллекторами) 
были студенты старших курсов. Теперь такого, увы, не 
случается. 

Можно сказать, что первый декан был душой 
коллектива факультета, активно участвовал в его бурной 
жизни и был на хорошем счету у руководства 
университета. Б. Н. Чазов пробыл на этом посту 10 лет 
(включая годы заведования геолого-географическим 
факультетом, до 1960 г.), а затем продолжительное время 
возглавлял кафедру физической географии, оставаясь 
преданным ландшафтоведению. К нему всегда можно 
было обратиться за помощью в трудных ситуациях и 
получить его мудрый совет. 

Последующие 60-е годы были для факультета тоже по-своему знаменательны. Во-
первых, на этот период приходится организация еще двух кафедр, инженерных: 
метеорологии (1960) и гидрологии суши (1969). Вместе с двумя географическими их стало 
четыре. А, во-вторых, за эти годы на факультете сменилось пять деканов. Такое в нашей 
истории вряд ли может повториться. 

После Б. Н. Чазова вторым деканом стал представитель гидролого-географического 
направления В. А. Балков. 
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Он окончил наш факультет в 1916 г. вместе с другими фронтовиками, 
продолжавшими прерванную войной учебу. Пробыл В. А. Балков на посту декана недолго 
и по совместительству (1960–1961). Позже (1964 – 1965) руководил кафедрой физической 
географии, защитил докторскую диссертацию (1966). 

Поскольку В. А. Балков имел фронтовую закалку, а по окончании университета 
прошел хорошую школу проектно-изыскательских работ, в его преподавательской, 
организаторской и исследовательской деятельности всегда чувствовались порядок, 
предельная четкость и глубина. К тому же он слыл «асом» в топографических съемочных 
работах. 

Даже после ухода на заведование кафедрой физгеографии в Башкирский 
университет в сентябре 1969 г. он поддерживал тесную связь с родным факультетом. 

Третьим деканом стала представитель социально-экономического направления в 
географии – А. Ф. Чернышева, единственная за все время руководитель-женщина. Она 
появилась на нашем факультете осенью 1955 г. после окончания Ленинградского 
пединститута (1951) и трехлетней работы на кафедре экономгеографии ЛГУ. В ту пору 
объединение студентов-географов трех вузов требовало пополнения штата 
преподавателей. А.Ф. Чернышева, имевшая определенный педагогический опыт и будучи 
очень контактным и симпатичным человеком, быстро и органично вошла в ритм работы 
коллектива факультета и своей кафедры, завоевала авторитет организатора. В 1961 г. она 
стала деканом географического факультета и возглавляла его до апреля 1964 г. Поскольку 
времена эти были «оттепельными», то и в истории факультета этот период считают одним 
из наиболее демократичных. Безусловно, созданию благоприятной атмосферы 
способствовала прежде всего сама А. Ф. Чернышева. Ее манера чтения лекций была 
спокойной, ровной, подача материала отличалась обстоятельностью, а отношение к 
студентам и в аудитории, и в деканате было чутким, внимательным, заботливым, 
участливым, каким-то материнским. Бывали случаи, когда А.Ф. Чернышева помогала 
студентам и материально. 

Четвертым деканом весной 1964 г. стал вновь представитель гидролого-
географического направления А. С. Шкляев, также являвшийся одним из группы первого 
выпуска географов. Пробыл он на этом посту недолго, всего полтора года, но сумел в этот 
период защитить докторскую диссертацию и остался в истории факультета единственным 
деканом – доктором наук. Следует отметить также, что А. С. Шкляев неоднократно 
занимал руководящие посты в университете, настойчиво отстаивая интересы факультета. 

В течение 10 лет (с 1965 по 1976 г.) побывал заведующим кафедрой гидрологии 
суши, дважды – кафедрой метеорологии и около полугода исполнял обязанности 
проректора по научной работе. А вообще А. С. Шкляев, мне кажется, был, прежде всего, 
маститым ученым с широким кругом интересов. Его лекции отличались 
фундаментальностью и информационной насыщенностью, а научный поиск приносил 
наибольший эффект при решении сложных пограничных проблем. Как говорят, светлая 
была голова... 



Пятым деканом в октябре 1965 г. стал опять гидролог, В. С. Баранов. Ему едва 
минуло 40 лет, но за плечами у него была работа в прифронтовой полосе на исходе войны 
в составе ВВС ВМФ, а после окончания Пермского университета (1953) три года 
деятельности по новой специальности в системе Гидрометслужбы и почти 10 лет 
педагогического стажа на факультете. 

Будучи по натуре человеком спокойным, уравновешенным, даже несколько 
флегматичным, В. С. Баранов достаточно долго (до конца 1971/72 учебного года) 
проработал в деканате и всегда находил компромисс при решении самых спорных 
вопросов. Его мягкий характер чувствовали и преподаватели, и студенты. 

Хорошим и надежным заместителем у В. С. Баранова был В. В. Карпов, опытный, 
мудрый человек, безупречный педагог и незаменимый сотрудник деканата. Он в трудные 
моменты выручал и двух последующих деканов и в 1981 г. передал дела 
Ю. А. Пермякову. 

Шестым и самым солидным по возрасту деканом (52 года) стал в июле 1972 г. 
Ю. А. Власов. На его долю выпала война в ее жуткий начальный период и в более 
славный, но не менее тяжкий, заключительный – освобождение зарубежных стран (с 
перерывом на излечение в госпитале). Как и А. Ф. Чернышова, Ю. А. Власов пришел на 
наш факультет в 1955/56 учебном году со стороны, из Пермского пединститута, вместе с 
группой студентов и преподавателей. Он был ассистентом с 5-летним стажем, полный 
энергии и замыслов. Не удивительно поэтому, что многие идеи ему, вероятно, удалось 
реализовать. 

Его лекции и общение с людьми отличались эмоциональностью, его собственная и 
под его руководством студенческая научная работа запомнилась созданием интересных 
карт и атласов. Нерадивым студентам спокойно при нем не жилось. Все общественные 
факультетские мероприятия (сельхозработы, спортивные соревнования, студенческие 
«весны» и др.) были всегда массовыми и результативными. К тому же у Ю. А. Власова 
было интересное увлечение: он прекрасно владел пропильной резьбой по дереву. 

Со своим заместителем В.В. Карповым по характеру они были очень разными, но 
все, же ладили. Ю. А. Власов проработал ровно 5 лет, до июля 1977 г., и с присущим ему 
напором «заманил» на этот многотрудный пост меня. 

Я стал седьмым по счету деканом – деканом периода застоя, как некоторые 
шутили. Конечно, работать со своими бывшими преподавателями и однокашниками (я 
окончил университет по кафедре физгеографии в 1959 г.), да еще рядом с В. В. Карповым, 
было как-то спокойнее: всегда обеспечена поддержка. Возможно поэтому, на мою долю 
пришлось два деканских срока. Опыт экспедиционной исследовательской работы у меня 
был, так как после университета 14 лет провел на Дальнем Востоке в системах 
«Спецгеологии» и АН СССР. Это помогло в разработке и проведении занятий, но мало 
что давало для постижения деканских премудростей. Поначалу слегка лихорадило. 
Особенно много хлопот доставляли распоряжения и указания сверху, которые из 
ректората и парткома поступали в ту пору ливневым дождем. Стараясь все обеспечить, 



суетился, нервничал. Хотелось свободы и самостоятельности. Поэтому с благодарностью 
и теплом вспоминаю деканов других факультетов, которые всегда доброжелательно, с 
шуткой, по-товарищески поддерживали меня: Л. П. Пятосина, Е. А. Шамордина, 
А. Н. Полоскина, А. В. Рыбина, Л. А. Шимановского. 

В этот период на нашем факультете, пожалуй, самым выдающимся событием было 
появление пятой кафедры – биогеоценологии и охраны природы под руководством 
Г. А. Воронова и преодоление трудностей формирования профиля подготовки 
специалистов на ней. 

Новое время заставило избирать других деканов, более молодых, с современными 
взглядами и новыми подходами. И в 1987 г. на факультете был найден такой, восьмой по 
счету, декан. Им стал выпускник кафедры физгеографии 1975 г. сотрудник кафедры 
социально-экономической географии С. В. Красных. Он сразу и всерьез взялся за 
преобразования. Провел чистку документации, ввел новый режим работы в деканате и с 
сотрудниками кафедр, и со студентами. Основательно изучил необходимые инструкции и 
положения законодательства. 

К новым порядкам факультет привык не сразу, но в итоге их принял. В течение 6 
лет работы в деканате С. В. Красных почти постоянно находился под давлением 
необходимости реформации. Надо было на практике обеспечивать изменения условий 
приема студентов, добиваться упорядочения плана приема для всех пяти выпускающих 
кафедр, стимулировать и координировать разработку учебных и рабочих планов для 
перехода к многоступенчатой подготовке специалистов. Появились дополнительные 
трудности с материальным обеспечением учебного процесса, практик студентов, научно-
исследовательской работы. Возникли осложнения с трудоустройством выпускников. Вся 
эта череда проблем требовала от С. В. Красных поиска оптимальных решений. 

И теперь можно с определенным удовлетворением констатировать, что 
целеустремленность, внутренняя организованность, высокая требовательность, 
граничащая иногда с педантизмом, помогли ему успешно преодолеть все эти трудности и 
удержать жизнь и деятельность сложного факультетского организма на должном уровне. 
Безусловно, личные качества и успехи в руководстве факультетом сыграли определенную 
роль при избрании С. В. Красных на пост заведующего кафедрой физгеографии. Он 
пришел на смену первому декану факультета, профессору Б. А. Чазову. Этот факт создает 
впечатление своеобразного цикла в истории. 

Начавшийся около 10 лет период перестройки испытывает на прочность девятого 
декана географического факультета, выпускника кафедры социально-экономической 
географии 1977 г., А. И. Зырянова, который принял бразды правления в 1993 г. Как-то 
оценивать его деятельность, пожалуй, преждевременно. Пока с уверенностью можно 
сказать, что он вполне уверенно чувствует себя в период формирования новых 
отношений. 


