


Глава 4 
ПГУ В годы
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Благодаря достигнутым во второй половине 
тридцатых годов успехам в области совершенствования 
университетской системы перед ПГУ открывались такие 
перспективы, каких не было на протяжении всей его 
предшествующей истории. Существенно улучшилась м а
териальная база, начал формироваться устойчивый про
фессорско-преподавательский коллектив. Складывалась 
реальная  возможность достижения подлинной зрелости 
в рамках сравнительно короткого исторического пе
риода.

Однако реализацию накопленных возможностей при
шлось отложить не менее чем на десятилетие, так как 
наступившие тяжелые испытания болезненно сказались 
на функционировании сложного университетского меха
низма. Преподаватели, студенты, сотрудники с первых 
дней войны видели свой гражданский долг в подчинении 
всех общественных и личных задач  защите Отечества 
и достижению Победы. Вместе с тем и дальновидная 
политика партийного и государственного руководства, 
и гражданское самосознание университетского коллек
тива нашли выражение в том, что вся работа строилась 
с таким расчетом, чтобы, нисколько не ослабляя помо
щи фронту, где сраж ались  и сотрудники университета, 
не прекращать подготовки кадров, необходимых как в 
ходе самой войны, так  и в последующее время. Универ
ситетскому коллективу удалось, несмотря на трагиче
ские потери людей и на неизбежное отвлечение препо
давателей  и студентов от науки и учебы для выполнения 
самых различных работ в промышленности, сельском 
хозяйстве, прийти к дню Победы, сохранив свою струк
туру и не растеряв основной кадровый состав.

23 июня 1941 г. в университетском клубе состоялся 
митинг. В принятой на нем резолюции преподаватели
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и студенты заявили: «Мы заверяем  наше Советское пра
вительство, большевистскую партию, что отдадим все 
силы, чтобы помочь доблестной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии разгромить врага».

Среди первых добровольцев были ректор А. И. Буки- 
рев, секретарь партбюро университета П. К. Попов, з а 
ведующий кафедрой марксизма-ленинизма К. С. Бочка
рев... 30 научных работников и 400 студентов ушли на 
защ иту  Родины, в том числе преподаватели К- Ф. К ал 
мыков, А. А. Генкель, А. В. Костин, студенты Г. П. Глу
шенко, Л. Н. Лобовников, А. Г. Сбитнев.

Многие из них погибли на фронтах Великой Отечест
венной войны. Состояние духа людей, творивших жесто
кое и необходимое будничное дело войны и отдавших 
свои жизни  во имя спасения Родины, талантливо выра
зил известный уральский  поэт, выпускник геологиче
ского ф акультета В ладислав  Занадворов  (погиб в
1942 г.) в стихотворении «Война».

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраж енья.
Это даж е не смерть и отвага. Она 
В каж дой капле находит свое выраженье,
Это — изо дня в день лишь блиндажный песок 
Д а  слепящие вспышки ночного обстрела;
Это — боль головная, что ломит висок.
Это — юность моя, что в окопах истлела.
Это грязных, разбитых дорог колен,
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Э то — кровью омытые письма мои.
Что написаны криво на лож е винтовок;
Э т о — в жизни короткий последний рассвет 
Н ад изрытой землей. И лишь как завершенье —
П од разрывы снарядов, при вспышках ракет — 
Б еззаветная гибель на поле сраженья.

Д а ж е  теперь, спустя 40 с лиш ним лет  после оконча
ния войны, несмотря на энергичную деятельность груп
пы «Поиск», университет не располагает  сведениями о 
всех членах коллектива, погибших в боях. Некоторые 
воспитанники университета ушли из жизни, совершив 
выдаю щ иеся подвиги. Леонид Ерофеевских, удостоенный 
многих правительственных наград, звание Героя Совет
ского Союза получил за  освобождение Вильнюса. Ва
лерий Ры лов  — за героизм, проявленный при форсиро
вании реки З а п а д н а я  Д вина. Григорий Ожмегов, быв
ший в начале войны партизаном на У краи н е ,— за уча
стие в освобождении Румынии. Среди ушедших на фронт
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из университета и ныне работающ их в нем есть те, кто 
прошел всю войну и сыграл значительную роль в по
следующей истории университета. Среди них заслужен
ный деятель науки и техники РС Ф С Р, профессор, док
тор химических наук, заведующий кафедрой физической 
химии Виктор Васильевич Кузнецов. Выпускник П ерм
ского университета, ассистент кафедры, которой ныне 
заведует, он ушел в армию еще в 1939 г. Вот отрывок из 
воспоминаний В. В. Кузнецова:

«На всю жизнь останется в памяти трудная солдат
ская жизнь в годы Великой Отечественной войны. В со
ставе 167-го легкоартиллерийского полка 85-й стрелко
вой дивизии в первый день войны я получил боевое кре
щение в сражениях с фашистами вблизи государствен
ной границы в Белоруссии, западнее Гродно. Здесь 
впервые познал, что такое стрелковая атака, особые 
сложности первых дней войны. С большим волнением 
при каждом упоминании о битвах под Сталинградом 
вспоминаю об участии в тех жестоких сражениях. Р а 
достная весть о Победе застала  меня в Симферополе. 
Н аш а часть несла службу по охране государственной 
границы в Крыму».

Суровая военная биография у заведующего каф ед
рой природных и биологически активных соединений, 
профессора И вана Сергеевича Берлинского, который 
был начальником химической службы. Он вспоминает 
о боях на Центральном фронте, на Курской дуге, при 
форсировании Десны.

Ряды  армии пополнялись членами университетско
го коллектива не только в первые месяцы войны, но и 
в последующие годы. Уже к началу 1943 г. в армию 
ушли более половины коммунистов университета.

О первых ш агах университетского коллектива летом
1941 г. вспоминает профессор И. И. Лапкин:- «Мы были 
уверены в неотвратимости войны, и все же она началась 
неожиданно. Ушли на фронт многие студенты и препо
даватели». Д л я  защиты Москвы был сформирован от
ряд девушек-зенитчиц. Одна из них, впоследствии стар
ший преподаватель кафедры истории КПСС, А. А. Дыл- 
дина, вспоминает: «5 апреля 1942 года создан Москов
ский фронт ПВО. По призыву Ц К  комсомола для служ 
бы в войсках П ВО мобилизованы девушки-комсомолки. 
Н а защ иту неба Москвы уехали добровольцами 40 д е 
вушек нашего университета. Среди них были студентки



Вера Ж уравлева ,  Л ю да Пономарева, И ра Болотова, 
Т ам ар а  Клопина, Света Н азаровская , Н адя Киселева, 
Р о за  Абашева, Рим м а Синицына, Н адя  Ушакова, Люся 
Коровина, Панна Оборина и другие.

14 апреля эшелон (всего из области отправилось 
более 2,5 тыс. девушек) вышел в путь со станции 
Пермь II. Перед отправлением состоялся митинг, на ко
тором с напутственными речами выступили первый сек
ретарь Пермского обкома партии Николай Иванович 
Гусаров, руководящие комсомольские работники.

В Москве мы, студентки университета, попали в 
22-й зенитно-пулеметный полк. После краткого обуче
ния нас направили на разные объекты и точки: на охра
ну аэродромов, мостов, радиостанции, канала  Москва- 
Волга, промышленных и других объектов — в качестве 
зенитных пулеметчиков, наблюдателей-разведчиков, свя
зистов и т. д.».

Весомый вклад  внесли в борьбу с врагом те, кто 
оставался в тылу. 5 июля 1941 г. состоялось партий
ное собрание университета. Исходя из указаний 
Ц К  В К П (б ) ,  местных партийных органов и Наркомата 
просвещения Р С Ф С Р , коммунисты разработали  конкрет
ные мероприятия по перестройке работы вуза. В резо
люции собрания записано: « З ад ача  партийной органи
зации состоит в том, чтобы все силы университета на
править на оборону страны, на организацию помощи 
Красной Армии».

У же в первые месяцы войны в университете органи
зован сбор теплых вещей, отчисляются в фонд обороны 
часть зарплаты  или наличные средства, отправляются 
на фронт подарки, в том числе для воинов, которые 
призваны в армию из университета.

Но главная  задача  университета заклю чалась  в уско
ренной подготовке специалистов, в развитии отраслей 
науки оборонного значения, в оказании помощи про* 
мышленности, транспорту, сельскому хозяйству.

К началу учебных занятий сильно изменилась мате
риальная база  вуза. Университет должен был принять 
и разместить на своей территории эвакуированные из 
Москвы и других городов государственные учреждения. 
Так, весь главный корпус (ныне корпус №  2) и самое 
благоустроенное общежитие были отданы Наркомату 
угольной промышленности; в химическом и географиче
ском учебных корпусах, оставшихся за  университетом,



разместились кафедры Пермского сельскохозяйственно
го института, здания которого занял  госпиталь; геогра
фический корпус (ныне корпус №  5) частично был ис
пользован под остальные кафедры института, частично 
под переехавший сюда краеведческий музей. Как вспо
минает И. И. Лапкин, «все коридоры второго этаж а 
этого здания были заставлены чучелами животных и 
птиц, что создавало неимоверную скученность». Н а 1 ав 
густа 1941 г. университет имел в своем распоряжении 
около 20 небольших аудиторий на 15—20 человек и 
только 4 аудитории для сводных лекций.

В бедственном положении оказалась  библиотека. 
В 1941 г. почти все книги библиотеки, собранные с т а 
ким трудом в тридцатые годы, были свалены в физкуль
турном зале. Только в середине 1943 г. часть книг рас
ставили на стеллажах. Библиотеку обслуживали всего 
три человека.

П артия и правительство, исходя из насущных потреб
ностей военного времени и из перспективного послево
енного развития, проявили заботу о вузах. Были намече
ны мероприятия по укреплению вузов, упорядочению 
приема в них, что обязывало местные органы до 15 мая
1942 г. предоставить вузам, у которых изъяты учебные 
здания и общежития под размещение эвакуированных 
предприятий, госпиталей и военных организаций, необхо
димые помещения, обеспечивающие проведение занятий 
в 1942/43 учебном году. Запрещ алось занимать учебные 
здания, общежития, передавать инвентарь и оборудова
ние вузов без разрешения С Н К  СССР. Однако и в
1943 г. университет получил лишь незначительную часть
своих площадей, так как ряд помещений пришлось пе
редать только что созданному комбинату «Молотов- 
уголь». К лету 1943 г. университет располагал по-преж
нему двумя учебными корпусами, имел три общежития 
барачного типа и четырехэтажное благоустроенное об
щежитие №  1. I

Н аряду с сокращением материальной базы, острыми 
стали проблемы топлива и электроэнергии, бытовые 
трудности. Городские организации в первую очередь 
решали проблему обеспечения топливом предприятий 
оборонного значения, поэтому университет самостоятель
но заготовлял дрова, разгруж ал  уголь. Отчеты ректора 
военных лет полны тревоги по поводу тяжелых условий,



в  которых долж ен  проходить учебный процесс . Так, 
в д екабре  1941 г. ректор издал приказ, в котором уста
н авливал : 1) не допускать пользование электроэнерги
ей  днем; 2) изъять потолочные лампы мощностью более 
100 ватт; 3) запретить пользование отопительными при
борам и. Температуру воздуха в аудиториях не у д ава
лось  поднять выше 8— 10°, часто было еще холоднее. 
В марте 1942 г. для  более организованного решения 
проблем заготовки и разгрузки  дров и угля в универси
тете но приказу ректора создан и успешно действовал 
специальный штаб. В августе 1943 г. заготовлено 
700 кубометров дров и около 300 тонн угля, что дало 
возможность котельной поддерж ивать температуру в 
учебных помещениях до 12— 14° тепла. Д оставка дров 
и угля осущ ествлялась  в основном вручную, так как 
университет имел лишь одну автомашину, не пригодную 
д л я  длительных перевозок, и две лошади. Ситуация из
менилась в ф еврале 1944 г., когда в университете вос
становили паропровод н по договору с электростанцией 
н ачалось  отопление паром. Это улучш ило бытовые ус
ловия студентов в общ еж итиях и дало  возможность при
близить к норме температуру воздуха в учебных поме
щениях.

Огромные трудности в начале войны были связаны 
с необходимостью сочетать учебу с участием в хозяйст
венных работах. Научные работники и студенты на дли
тельный срок отрывались от преподавания и учебы для 
заготовки дров и угля, уборки урож ая, строительства 
предприятий, расчистки железнодорожных путей, рабо
ты  в совхозах и подсобном хозяйстве, на заводах и 
в госпиталях. П риказы  ректора первого военного года 
пестрят распоряжениями: «считать в бригаде работаю
щих в госпитале следующих товарищей...», «для прове
дения срочных р а б о т — выгрузки дров из барж  явить
ся...», «для проведения работ по подготовке здания уни
верситета к зиме...», «для работ по выгрузке древесины 
семьям красноармейцев...», «для работ по очистке снега 
на станции П ерм ь II...» и т. д. Д л я  выполнения всех 
этих работ преры вался учебный процесс.

Комитет комсомола создал специальное бюро, уста
новившее контакт с промышленными предприятиями. 
В 1943 г. только на заводе имени Ф. Э. Дзержинского 
были  постоянно заняты  200 студентов университета. 
Трудно перечислить все формы физического труда, кото



рый они выполняли в то тяж елое время. Но работали 
без ропота, охотно, зная, что это их вклад в победу над 
злейшим, какого когда-либо знала история человечества, 
врагом.

Выпускники университета военных лет вспоминают 
о трудностях в быту и учебе, особенно в первый период 
войны, и об атмосфере трудового подъема, готовности 
к любым испытаниям.

«Учились вечером с восьми до двенадцати часов и 
четверть смены работали на конвейере завода имени 
Ф. Э. Дзержинского. В больших аудиториях было холод
но, застывали за ночь чернила. Сидели в пальто. П ом
ню, как  профессор Захваткин заходил к нам, снимал 
шапку, поднимал воротник и начинал лекцию. Труди
лись на лесозаготовках. Наш курс должен был вывезти 
дрова в Пермь, погрузив их на баржу. Мы выносили 
двухметровник из леса на просеку и складывали его 
в штабеля. Р абота  тяж елая ,  восемь часов в сутки под
ряд, ибо норма была большая, а одеты кто в чем. Н е
которые девушки были в лаптях, я в футбольных бут
сах, у которых оторвали шипы. Несмотря на тяжелый 
труд, мы работали хорошо, ж или дружно и выполняли 
норму, за что и были премированы на итоговом комсо
мольском собрании (я — отрезом на юбку). Но, несмот
ря на трудности, мы были бодры, веселы: устраивали 
хорошие вечера, у нас был замечательный драмколлек- 
тив. Ставили «Бесприданницу», «Бориса Годунова», 
«Декабристов». Эти спектакли собирали всех жителей 
Заимки, приходили преподаватели с семьями. П ользо
валась успехом стенгазета со стихами Владимира Рад- 
кевича. Мы бегали на спектакли Ленинградского опер
ного театра, нашими кумирами были Н аталья  Д удин
ская, Галина Уланова. Мы жили полнокровной жизнью 
и не страшились трудностей», — так рассказывает 
Б. М. Чирвинская, впоследствии ассистент кафедры зоо
логии позвоночных. Ее рассказ дополняет выпускница 
1946 г., ныне заслуженный учитель школы РС Ф С Р 
Т. А. Рубинштейн: «Д а, тяжкое было время, и каждое 
слово симоновского стихотворения «Убей его!» звучало 
как заклятье, а проникновенные строки «Ж ди меня» к а 
зались обращенными к каждой из нас, ибо, кроме тро
их юношей, на филологическом отделении учились одни 
девочки. И все же это время запомнилось, и не только 
потому, что мы были молоды, но и потому, что именно
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в то время человек проверялся в делах, в поступках. 
Все мы, комсомольцы, пошли добровольно работать на 
завод  имени Ф. Э. Дзержинского, делали  снаряды. Р а 
бочий день наш выглядел так: с девяти утра до двух 
часов дня — занятия в университете, с шести вечера до 
двух часов ночи — работа на заводе, на конвейере. К а
залось  бы, для  настоящей учебы времени не оставалось. 
А меж ду  тем как  много мы успевали! Читали, спорили, 
создавали  газеты, около которых толпился весь универ
ситет».

П омимо работы в промышленности и в сельском хо
зяйстве, студенты несли немалую дополнительную на
грузку, связанную  с военной подготовкой. В рамках 
учебного процесса шло военное обучение по 200-часовой 
программе, причем часть ее приходилось включать в 
расширенные сверх установленных в начале войны 
42 часов занятий в неделю. Ф изкультура такж е стано
вилась частью военной подготовки, обеспечивающей 
приобретение военно-прикладных навыков. Всей этой 
работой успешно руководила военная каф едра, работав
ш ая по профилю «медсестра запаса» .

С 1944 г. на всех факультетах  введен единый воен
ный день. Л ы ж ны е кроссы носили поистине массовый 
характер  (лыжный кросс 1942 г. — 192 человека, 
2-й профсоюзно-комсомольский кросс 1943 г . — 150, 
лыж ны й кросс 1944 г . — 115 человек).  Традиционными 
были спортивные эстафеты имени газеты «Звезда» и га
зеты «Д зерж инец». В лыж ны х и стрелковых соревнова
ниях, на открытии лыж ного сезона города спортсмены 
университета заним али  призовые места.

С первых дней войны партийная организация универ
ситета у д ел ял а  большое внимание постановке военной 
учебы среди студентов и научных работников, как и в 
целом подготовке боевых резервов для  фронта. Следуя 
почину москвичей и ленинградцев, университетский 
коллектив сф ормировал несколько отрядов народного 
ополчения и 47 групп по изучению ПВХО. Уже в первые 
дни войны нормы П ВХ О  сдали 2б9 человек. Кроме того, 
все мужчины до 50-летнего возраста проходили обяза
тельное военное обучение, организованное военным ко
митетом в соответствии с постановлением Государствен
ного Комитета Обороны. Среди обучавшихся в этой си
стеме были и ведущие ученые П ГУ  — ректор Р. В. Мерц-
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лин, доценты А. И. Оборин, П. Е. Степанов, В. А. Апро- 
дов и другие.

Военную подготовку, работу на заводах, лесозаготов
ках, в колхозах, шефство над госпиталями и другие обя
занности, возложенные на весь университетский коллек
тив самим ходом истории, необходимо было выполнять, 
по возможности без ущерба для основной задачи — под
готовки кадров. В начале войны предпринята попытка 
ускоренного прохождения университетского курса. П ри
казом «арком а просвещения в 1941 г. срок обучения был 
сокращен до трех лет; для студентов, выполнивших к 
лету 1941 г. программу четырех курсов, в течение июля 
организована сдача одного комплексного государствен
ного экзамена и выданы дипломы; для студентов других 
курсов занятия организовали так, чтобы обеспечивался 
выпуск приема 1938 г. — к 1 мая 1942 г., приема 
1939 г. — к 1 февраля 1943 г., приема 1940 г. — к 1 июля 
1943 г. При организации учебной работы предложено 
исходить из продолжительности учебных занятий 42 ча
са в неделю (7 часов в день) и сокращения зимних и 
летних каникул. В период учебной практики для сту
дентов устанавливался 8-часовой рабочий день. Отме
нялся прием в аспирантуру.

Последовавший вскоре приказ Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы (В К ВШ ) отменял посещение 
занятий для студентов, совмещающих учебу .с работой 
на предприятиях. Т акая  перестройка всего учебного про
цесса потребовала специальных мер, чтобы свести к ми
нимуму неизбежные потери в качестве подготовки спе
циалистов. Д л я  студентов, занятых на производстве, ор
ганизованы дополнительные лекции, пересматривались 
программы почти по всем дисциплинам, чтобы сосредо
точить внимание на основных, абсолютно необходимых 
разделах  каждой дисциплины, увеличены часы консуль
таций.

Однако чрезвычайные меры, принятые в начале вой
ны, уж е в 1942 г. были отменены, так  как  даж е при 
крайнем напряжении сил студентов и преподавателей 
подготовить полноценных специалистов за три года 
было невозможно. Восстановлен пятилетний срок обу
чения, с начала 1943 г. вновь введено посещение всех 
видов занятий. В 1944 г. восстановлены зимние каникулы.

В первый период войны резко ухудшилось снабж е
ние студентов и преподавателей продуктами питания и



предметами первой необходимости. Не всегда студенты 
могли получить по карточкам полный паек. Ситуация 
улучш илась в н ачале  1943 г., когда правительством было 
принято решение об улучшении питания студентов ву
зов. С 1 м арта  1943 г. устанавливалось  снабжение сту
дентов продовольственными товарам и по нормам рабо
чих промышленности, транспорта и связи. В составе 
Всесоюзного комитета по делам  высшей школы при 
С Н К  С С С Р был создан отдел материально-бытового об
служ ивания студентов вузов. П риказом  ректора от 5 ап
реля 1943 г. в университете создавался  отдел снабже
ния, в ведение которого попали столовая, магазин, 
позднее открыты пошивочная м астерская , сапожная по 
ремонту обуви, баня и прачечная.

Большой опорой было подсобное хозяйство, органи
зованное в ф еврале  1943 г. в «Предуралье». Подсобное 
хозяйство при университетском ботаническом саде за 
нимало 2 га земли, и все работы там выполняли студен
ты и научные работники. Оба хозяйства являлись важ
нейшим источником продовольствия и подспорьем для 
столовой. В период производственной практики продук
тами питания обеспечивал Троицкий заповедник. По 
инициативе парторганизации (секретарь М. 3. Лаврова) 
в Троицк на летнее время были отправлены дети сот
рудников.

Заб о та  партии и правительства о высшей школе 
сы грала  исключительно важ ную  роль: в тяжелых усло
виях первого периода войны оно способствовало улуч
шению материального положения студентов, стабили
зации контингента, улучшению условий жизни и работы 
профессорско-преподавательского состава. 15 сентября
1943 г1. С Н К  С С С Р принял решение об установлении 
стипендий для  всех успевающих студентов (до этого она 
вы плачивалась  только тем, кто учился на «хорошо» и 
«отлично»). Правительство приняло ряд постановлений 
об освобождении от платы за  обучение студентов-инва- 
лидов Великой Отечественной войны, иждивенцев рядо
вого и младш его командного состава, детей офицеров, 
погибших на фронте. Важным фактором, повлиявшим на 
сохранение и увеличение контингента студентов, было 
учреждение в сентябре 1944 г. комиссии, которой пору
чались р азработка  и проведение необходимых меропри
ятий по улучшению материально-бытового и культурного 
обслуж ивания студентов высших учебных заведений.



Продовольственные фонды для студентов стали от
пускаться целевым назначением, при студенческих сто
ловых открыли буфеты с продажей горячих напитков, 
студентам-отличникам и инвалидам войны дополнитель
но отпускались вторые горячие блюда, а больным сту
дентам выдавалось дополнительное питание. В течение 
первого семестра 1943/44 учебного года студентам через 
отдел снабжения отпущено сверх питания по карточкам 
19 тысяч вторых блюд. Улучшилось снабжение студен
тов промышленными товарами.

Все эти меры способствовали решению одной из в а ж 
нейших проблем, вставших перед вузами страны, и, в 
частности, перед ПГУ, а именно проблемы сохранения 
контингента, обеспечения новых наборов, сокращения 
отсева. Уход студентов в армию, эвакуация и реэваку
ация, материально-бытовые трудности, вынуждавшие 
бросать учебу (особенно в тех семьях, где студент после 
гибели отца становился основным корм ильцем ),— все 
это неизбежно приводило к сокращению контингента, 
текучести студенческой массы.

Первый набор военного времени в ПГУ прошел поч
ти нормально. При плане приема в 250 человек было 
зачислено на первый курс 231, в том числе 34 чело
века — на новый историко-филологический факультет. 
Дальнейшие наборы проходили значительно хуже, не
смотря на меры, принятые в общегосударственном м ас
штабе и на местном уровне.

С 1942 г. для лиц, окончивших школу на «хорошо» 
и «отлично», отменялись вступительные экзамены, без 
экзаменов зачислялись инвалиды войны. Администра
ция, партийная организация делали все для обеспечения 
стабильности контингента студентов. Так, в феврале
1942 г. в университете открыты подготовительные курсы. 
Они имели целью не только привлечь к учебе в универ
ситете молодежь тыла, но и облегчить возможность по
ступления демобилизованным бойцам, командирам и 
политработникам РККА, в поступлении которых универ
ситет был очень заинтересован. Д л я  разъяснительной 
работы среди учащихся средних школ только весной
1943 г. научные сотрудники университета выезжали бо
лее чем в 30 пунктов области, а такж е в Нижний Тагил, 
Ижевск, Кировскую область. Летом 1944 г. с подготови
тельных курсов поступили в университет 86 человек. 
Однако ситуация с контингентом осталась сложной. По



итогам летнего набора 1944 г. в университет зачислено 
636 человек (против плана приема 450), однако к нача
лу занятий  явились только 388.

Текучесть профессорско-преподавательского состава 
объяснялась  тем, что часть преподавателей ушли в ар
мию, прибыли эвакуированны е из других городов уче
ные (главным образом из Л ен и н гр ад а ) ,з а т ем  наступила 
реэвакуация. Основной кадровый состав, сформировав
шийся в тридцатые годы и вклю чавш ий преподавателей, 
р аботавш их в университете еще до  его реорганизации 
в 1930 г., и большую группу ученых, приглашенных из 
других городов, оставался  неизменным. Исключение со
ставл ял  историко-филологический факультет, на кото
ром работали  в годы войны лиш ь совместители (из пед
института) либо эвакуированны е ученые.

Н а историческом отделении обязанность заведую
щего кафедрой истории С С С Р исполнял эвакуированный 
из Белорусского университета доцент А. П. Пьянков, 
учившийся в двадц аты х  годах в ПГУ. После окончания 
войны он откомандирован  обратно в Минск. Кафедрой 
древней истории заведовал  доцент П. Н. Тарков, кото
рый в конце войны и в первые послевоенные годы совме
щ ал  работу в Перми с докторантурой в Москве, в Ин
ституте истории АН С С С Р. После защ иты докторской 
диссертации в 1947 г. он уехал  из Перми. В сложной 
ситуации, когда на только что восстановленном факуль
тете практически отсутствовали местные кадры, привле
чение этих специалистов было временным выходом из 
положения.

В 1944 г. в университет пришел из мединститута, где 
он преподавал  латинский язык, В. Ф. Глушков, рабо
тавш ий в ПГУ  со дня основания. Он обладал энцикло
педическими знаниями, всегда готов был поделиться 
ими с молодежью , но исторические дисциплины читал 
недолго, что объяснялось  трудностями методологическо
го х арактера ,  и вернулся к преподаванию латыни на 
р яд е  факультетов.

Н а  филологическом отделении истфилфака из старых 
университетских работников преподавал только Нико
л ай  Петрович Обнорский, прибывший (вместе с братом
С. П. Обнорским, будущим академиком) в 1916 г. из 
П етрограда  в П ермь д ля  участия в учреждении универ
ситета. З н ато к  древних и новых языков, специалист в 
области  античной литературы, к тому ж е  в совершенстве
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владеющий библиотековедческими знаниями, он внес 
немалый вклад в историю ПГУ, хотя и не был учёным- 
исследователем. Но люди такого типа — эрудиты, т а 
лантливые преподаватели, просветители в буквальном 
и высоком смысле этого слова — необходимы вузу, они 
создают ту атмосферу уважения к знаниям как таковым, 
независимо от их утилитарного значения, без которой 
невозможно формирование подлинной интеллигенции.

Еще в 1917 г. Н. П. Обнорский был избран директо
ром фундаментальной библиотеки — должность, рас
сматривавш аяся в то время (и с полным основанием) 
как  не менее важная, чем должность заведующего к а 
федрой: ведь от того, как будет комплектоваться биб
лиотека, во многом зависит деятельность всех кафедр 
и факультетов. Когда библиотека ПГУ была в значи
тельной части передана новым институтам. Н. П. Обнор
ский принял руководство библиотекой БиоНИИ: ведь 
он обладал немалой эрудицией и в естественных науках. 
Ему удалось наладить обмен изданиями БиоН И И  с на
учными учреждениями СССР и всего мира, благодаря 
чему библиотека института обогатилась ценными кни
гами.

С 1932 по 1942 г. И. П. Обнорский заведовал каф ед
рой иностранных языков университета, преподавал анг
лийский- язык, а в период войны, когда возрожденный 
историко-филологический факультет остро нуждался в 
преподавателях, он в семидесятилетием возрасте вернулся 
к преподаванию классических языков и античной лите
ратуры. Е. О. П реображенская, приглашенная Н. П. О б
норским на кафедру иностранных языков преподавате
лем немецкого и французского языков, а впоследствии 
в течение многих лет руководившая этой кафедрой, 
вспоминала: «Николай Петрович, талантливый педагог 
и воспитатель, восхищал студенчество и нас, тогда мо
лодых преподавателей, своей эрудицией, увлеченностью 
делом, щедрой доброжелательностью к людям. Удиви
тельноделикатный, тонкий, он незаметно руководил нами 
и пользовался каж дым случаем, чтобы раскрыть перед 
нами что-то новое, вызвать интересные ассоциации 
обычными на первый взгляд языковыми или литератур
ными явлениями». Помимо своих основных обязанно
стей, Е. О. Преображ енская выполняла специальное з а 
дание по подготовке переводчиков с немецкого языка, 
столь необходимых фронту.



Н а филологическом отделении работали ленинград
ские ученые Б. П. Городецкий (декан) и Д. К. Мотоль- 
ская ,  прибывший несколько ранее из Киева доцент 
А. Ф. Ш ам р ай  (защитивший во время войны доктор
скую диссертацию ) и другие. О качестве лекций некото
рых из них, как  и Н. П. Обнорского, вспоминает слушав
ш ая их Т. А. Рубинштейн: «К акие профессора нас обу
чали! Это были ленинградцы, спасенные в блокаду. До 
сих пор с благоговением помню нашего профессора Бо
риса Петровича Городецкого, известного в стране пуш
киниста, лекции которого были не только чудом науч
ного откровения, но и чудом лекторского искусства. По
слуш ать  его прибегали студенты всех факультетов. 
А искрящийся ум Д . К. Мотольской, ее семинары были 
подлинной кузницей творческой мысли. Николай Пет
рович Обнорский! Т ак  и представляется его маленькая 
фигурка, перепоясанная крест-накрест портфелями с 
книгами, а то и толкаю щ ая перед собой тележку с кни
гами. Книги предназначались  для  нас...»

Н а  естественнонаучных ф акультетах  учебный про
цесс обеспечивался относительно стабильным составом 
преподавателей , сложивш имся в довоенные годы. Зна
чительный научный потенциал биологического, геолого- 
географнческого и, в меньшей степени, физико-матема
тического факультетов был использован прежде всего 
в соответствии с лозунгом «Все для фронта, все для по
беды!» Применительно к научной работе лозунг означал 
ее переориентацию на решение актуальных задач обо
ронной промышленности, поиск сырьевых ресурсов, не
посредственную помощь промышленным предприятиям, 
колхозам  и совхозам, интенсификацию самих научных 
исследований.

Необходимы были всеобщая мобилизация интеллек
туальных ресурсов страны, психологическая перестрой
ка научных работников, требовавш ая нередко времен
ного отказа  от традиционных и дорогих данному учено
му направлений исследования, если они далеки от ак
туальных проблем военного времени. На такую пере
стройку были нацелены усилия ректората и партийном 
организации. Уже на заседании ученого совета в сентяб
ре 1941 г. решено исключить из плана научной работы 
46 тем (из 75), чтобы переключиться на выполнение 
срочных заданий  центральных и местных органов власти



и на разработку инициативных тем, непосредственно 
связанных с потребностями фронта и тыла.

Наиболее оперативно включались в оборонную те
матику химики. Н а заседании ученого совета в декабре 
1941 г. справедливо подчеркивалось, что химический 
ф акультет очень быстро нашел свое место в помощи 
производству и все его кадры буквально загружены р а 
ботой по заданиям промышленных предприятий, связан
ным с оборонной тематикой. Это объясняется как спе
цификой химических наук, непосредственно связанных 
с различными аспектами металлургии, нефтяной про* 
мышленности, фармакологии и т. д., так  и тем обстоя
тельством, что в Перми находились наркоматы, заинте
ресованные в выполнении ряда химических исследова
ний. Но все эти объективные факторы не обеспечили 
бы высокой эффективности оборонных исследований хи
миков ПГУ, если бы они сами под руководством веду
щих ученых Г. Г. Кобяка, И. И. Лапкина, Д. М. Марко, 
Р. В. Мерцлина, В. Ф. Усть-Качкинцева не работали с 
полной отдачей сил и сознанием своего научного и г р аж 
данского долга.

В исследованиях оборонного характера принимала 
активное участие эвакуированная из Ленинграда и в
1941 — 1944 гг. работавш ая доцентом кафедры неоргани
ческой химии Т. И. Темникова, выпускница универси
тета.

Получение высококачественного авиационного топли
ва, жидкого топлива из местных углей, улучшение к а 
чества бензина из местной нефти, способы восстановле
ния отработанной резины, изготовление спецбумаги, воз
можность приготовления некоторых взрывчатых веществ 
в местных условиях, использование отходов, сырья для 
получения химико-фармацевтических препаратов — вот 
далеко не полный перечень выполненных химиками р а 
бот. Не все разработанные рекомендации удалось ре
ализовать, но многое из предложенного пермскими хи
миками было использовано наркоматами и отдельными 
предприятиями.

Особое место занимает выполнение научно-производ
ственных заданий по получению ценных медицинских 
препаратов для местных госпиталей — уротропина, ка м 
фары, эфира для наркоза. На факультете была создана 
полузаводская установка с производственной мощно
стью около 300 кг эфира в месяц, что полностью удов



л етв о р и л о  потребность эвакогоспиталей, расположенных 
в П ерми и области.

В кл ад  научных сотрудников других факультетов в 
оборонную работу в ы р аж ал ся  в способствовании реше
нию народнохозяйственных зад ач  в промышленности 
и сельском хозяйстве. Особые задания оборонного ха
р ак тер а  выполнял доцент кафедры теоретической фи
зики П. Е. Степанов. Д ругие сотрудники физико-матема
тического ф акультета  (Б. И. Зубарев, И. П. Мерзляков) 
работали  по заданию  Н аркомугля, завода «Красный 
строитель» и других предприятий.

Геологи были заняты  изысканием местного мине
рального  сырья для  производства строительных матери
алов  (П. И. Герасимов, В. А. Апродов). Эти работы вы
полнялись по договору с Академией архитектуры, для 
которой были подготовлены атласы  соответствующих 
месторождений в Пермской области, использовавшиеся 
и областными организациями. Доценты Б. А. Гаврусе- 
вич и Н. Д . Палнцын составили сводку месторождений 
известняков С С С Р  и дали рекомендации для  постройки 
карбидокальцневы х заводов. Они ж е  провели анализы 
и испытания цементного сырья, гипсов, известняков и 
диабазов ,  изучив диабазы  Пермской области как сырье 
д л я  кислотоупорного каменного литья. Г. А. Максимович 
по договору с Ю го-Камским заводом провел изыскания 
местных флюсовых известняков и формовочных песков 
д л я  нуж д завода. З апасы  были найдены, завод  начал их 
использование, в результате чего транспорт освободился 
от перевозок этих материалов по железной дороге из 
других дальних районов. Иногда подобного рода работы 
требовали  привлечения научных работников смежных 
дисциплин. Н апример, геологи совместно с химиками 
(В. К. Воскресенский и Г. Г. Кобяк) выполнили работы 
по отысканию из местного сырья заменителей мела как 
строительного м атериала. Были открыты запасы  извест
няков горы Банной.

Больш инству сотрудников биологического факульте
та не потребовалась  перестройка, так  как проблемы по
вышения урожайности, рыбоводства, хозяйственного ис
пользования лугов и торфяных болот, которыми они за 
нимались до войны, полностью сохранили свою акту
альность и в военные годы. Так, В. Н. Наугольных и 
О. М. Трубецова по договору с областным земотделом 
пр о до л ж ал и  изучать влияние повышенных температур



на ускорение прорастания огородных семян; А. О. Тау- 
с о н — водные ресурсы Пермской области; В. А. Крюгер 
совершенствовал составленную в основном до войны 
геоботаническую карту области и т. д. У биологов, т а 
ким образом, научно-оперативная работа частично смы
калась с их фундаментальными научными направле
ниями.

Географы оказали существенную помощь пермскому 
«Сельэлектро» по географическому обоснованию малых 
ГЭС на притоках первого и второго порядка реки Камы, 
управлению лесного хозяйства — по природно-хозяйст
венному районированию лесов уральского Прикамья, 
Камскому бассейновому управлению — по изучению 
многолетних колебаний гидрометеорологических эле
ментов на водосборе Камы.

На историко-филологическом факультете, восстанов
ленном накануне войны, конечно, не успели сложиться 
научные направления. Сотрудники факультета совместно 
с кафедрой марксизма-ленинизма занимались в основном 
пропагандистской работой, связанной с разоблачением 
идеологии и политической практики фашистов, с осве
щением героических традиций русского народа. Собст
венно научное значение имели исследования в области 
истории революционного движения на Урале, проводив
шиеся доцентом Ф. Е. Мельниковым. В частности, изу
чив местный архивный материал, он положил начало 
исследованию революционных событий в Перми и П ри 
камье в 1905— 1907 гг.

В целом усилия ученых ПГУ были высоко оценены 
как местными партийными и советскими органами, так 
и руководством Н арком ата  просвещения СССР. В пись
ме наркома ректору Томского университета летом 1943 г. 
Пермский университет ставился в пример как вуз, су
мевший, помимо своей основной работы по подготовке 
высококвалифицированных кадров, успешно решить и 
другие задачи, имеющие большое хозяйственное и обо
ронное значение. В 1943 г. Наркомпрос премировал уче
ных Пермского университета Д . М. М арко и П. И. Гера
симова за успехи в выполнении научно-исследователь
ских работ.

В то время ученые ПГУ, как и других научных уч
реждений, стали задумываться о перспективах развития 
науки после войны; возникла возможность сочетать ре-
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шение насущных оборонных зад ач  с развитием фунда
ментальных научных направлений.

Впервые в военное время эта идея прозвучала на 
ученом совете, где в докладе ректора Р. В. Мерцлина 
поставлена в качестве основной зад ач а  выработки на
учного направления, определяю щ ая научное лицо ка
федры. Дробность  и пестрота научно-практических тем, 
не позволяю щ ая координировать усилия различных уче
ных, их быстрая научная исчерпываемость, ориентиро
ванность на конкретный утилитарный результат стано
вились тормозом на пути развития фундаментальных 
исследований. Н а факультетах  со сложившимися науч
ными традициями, где работали видные и опытные уче
ные, так ая  опасность обозначилась и осозналась раньше 
и быстрее. З аботу  вызвало не только настоящее науки, 
но и ее будущее. Так, химики продолжаю т, работая на 
нуж ды  обороны, изучать и процесс пиролиза керосина в 
газогенераторах , и методы получения твердого кани
фольного мыла, и способ получения сахарина электро
химическим путем, не прерывают исследования природ
ных земляных красок (получена краска защитного цве
т а ) .  О днако в 1944 г. возрождается начатое еще в д в а 
дцаты е годы изучение коррозии металлов. П ервоначаль
но тема определена в рам ках  кафедры физической хи
мии, но позднее к изучению проблемы коррозии подклю
чились и другие кафедры факультета. Темы обобщ аю 
щего характера  появились и в планах других факульте
тов. Н апример, изучением геоморфологии пермского 
П ри кам ья  заним ался  доцент В. А. Апродов.

Выполнение такого большого объема работ требо
вало  крайнего напряжения сил, тем более, что это не
редко означало не просто исследования по известным 
методикам, но и подлинный научный поиск, вторжение 
в область неизвестного. Были и бессонные ночи, и неиз
бежные разочарования, и, конечно, счастливые находки! 
Т ак  работали ведущие ученые и молодежь.

П артийная организация уделяла  повышенное внима
ние политико-воспитательной работе, поддержанию вы
сокого морального духа студентов и сотрудников даже 
в самые горькие месяцы военных неудач, состоянию мо
билизационной готовности, сознательной дисциплины и 
организованности. Еженедельные (а иногда и дважды 
в неделю) политинформации в студенческих группах, за 
которые отвечал прикрепленный преподаватель, а такж е



действовавшие с 1942 г. лекторий и кружки текущей 
политики для сотрудников — таковы были основные фор
мы идеологической работы в университете.

Особенно велика была роль кафедры марксизма-ле
нинизма, которой с 1943 г. заведовал прибывший из Л е 
нинграда Я. Р. Волин.

Профессора и преподаватели университета читали 
лекции по общественно-политической проблематике, по 
истории отечественной науки и культуры на предпри
ятиях, в воинских частях, госпиталях. Лекции 3. С. Р о 
мановой, Т. Л. Левиной, П. Н. Таркова, А. Н. Храков- 
ской, Ф. Е. Мельникова пользовались популярностью 
в массовых аудиториях, на предприятиях Перми и об
ласти.

И все же главным результатом работы ПГУ в годы 
войны был выпуск специалистов, столь необходимых 
стране и в условиях военного времени, и в послевоенные 
годы. Всего за время войны из университета выпущен 
471 специалист для работы на предприятиях, в вузах, 
научных учреждениях и ш колах Урала. 30 человек по
полнили ряды партийных, комсомольских и советских 
работников.

В том, что коллектив университета с честью выдер
ж а л  испытания военного времени, немалая роль при
н адлеж ала ректору Р. В. Мерцлину (1903— 1971), на
значенному на этот пост в первый ж е день войны в свя
зи с уходом А. И. Букирева в армию. Он руководил 
университетом до 1946 г.

В жизни Романа Викторовича Мерцлина пермский 
период (с 1930 по 1950 г., когда он был назначен ректо
ром Саратовского университета) занимает особое место. 
Здесь он начал исследования в области физико-химиче- 
ского анализа. Изучая многокомпонентные системы, 
Р. В. Мерцлин разработал  теорию превалирования, от
крывающую путь к предвидению характера равновесия 
в той или иной заданной системе. В 1939 г. он защитил 
докторскую диссертацию «Расслаивание как метод фи
зико-химического анализа многокомпонентных систем». 
Научные труды Р. В. Мерцлина (их общее число состав
ляет  около 100 работ),  посвященные гетерогенным р ав 
новесиям, явлениям высаливания, разработке методов 
сечения, дающих возможность без химического анализа 
определять составы равновесных фаз в многокомпонент
ных системах, принесли ему известность в стране и за



рубеж ом . Он создал  новое направление в физико-хими
ческом анализе, новую научную школу.

Р. В. М ерцлин был крупным организатором вузов
ской науки, воспитателем студенчества и общественным 
деятелем , депутатом Верховного Совета РСФСР, заслу
женным деятелем  науки Р С Ф С Р . Целеустремленность,, 
больш ое человеческое обаяние, душ евная щедрость Ро
м ана  Викторовича привлекали людей. Он имел разно
сторонние знания и интересы, лю бил историю и литера
туру, м атем атику  и физику, был остроумен и весел,, 
у дивлял  искусством устного рассказа. Он любил моло
д еж ь ,  охотно выступал перед студентами с беседами. 
Они отвечали ему взаимностью. В. А. Оборин, студент 
первой послевоенной пятилетки, вспоминает: «Мы гор
дились своим ректором, когда он выступал в любой 
аудитории города — высокий, красивый, с окладистой 
бородой, со значком депутата Верховного Совета 
Р С Ф С Р .. .  К  нему всегда мог прийти по всякому вопросу 
любой студент».

Научные идеи и замыслы  Р. В. Мерцлина, возникшие 
в П ермском университете, получили дальнейшее разви
тие на каф едре  физико-химического анализа Саратов
ского университета, где под его руководством выполне
ны ф ундаментальные теоретические исследования раз
личных фазовы х состояний в многокомпонентных систе
мах.

Ныне идеи Р. В. М ерцлина объединяют ученых мно
гих городов страны. Существует традиция проведения 
м еж вузовских конференций, посвященных памяти 
Р. В. М ерцлина, на которых его ученики и единомыш
ленники обсуж даю т актуальны е проблемы развития 
физико-химического анализа. (В Перми такая  конфе
ренция проводилась в июне 1985 г.)

П ереж ив  вместе со всей страной и горечь отступле
ния, и трагические потери членов коллектива,внеся свой 
вклад  в достижение Победы и ратными подвигами, и 
вдохновенным трудом, и воспитанием новых поколений 
специалистов различных профилей, Пермский универси
тет приобрел ту боевую и трудовую закалку , которая 
бы ла необходима д ля  успешного преодоления трудно
стей восстановления и решения задач , вставших на но
вом этапе истории советского общества.
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