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Глава 1

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ВУЗА
НА УРАЛЕ

Исторические условия, в которых проходила 
подготовка к созданию первого на Урале вуза — 
Пермского университета, определялись борьбой р а 
бочего класса и демократических слоев общества про
тив пережитков феодализма в экономике, политике, ду
ховной жизни страны, а также против усилившейся на 
империалистической стадии капиталистической эксплу
атации. Своеобразие культурно-исторического процес
са, проходившего в России с середины девяностых го
дов XIX в. до Великой Октябрьской социалистической 
революции, заключалось в противоречии между выдаю
щимися достижениями человеческого разума (труды
В. И. Ленина, открытия в области естествознания, вер
шины реалистического искусства) и неграмотностью 
сельского населения, отсутствием доступа к высшему и 
д аж е  среднему образованию для  народа. Это противо
речие было порождено не только экономическими при
чинами, но и, в значительной мере, политикой самодер
жавной империи, в которой девяти десятым населения 
правительство преграждало  путь к образованию 

В сфере высшего образования царское правитель
ство проводило консервативно-охранительную полити
ку, рассматривая университеты как  составную часть го
сударственного аппарата, в функции которого входит 
подготовка чиновников. Тем болезненнее воспринимал
ся в правых кругах империи «подъем революционного 
духа в студенчестве»2, который особенно характерен 
для девяностых годов XIX в. и начала XX в., когда на 
арену политической борьбы выступил рабочий класс. 
Николай II в 1902 г. поставил вопрос о вынесении уни

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 23. — С. 127.
2 Там же, — Т. 5, — С. 334.3



верситетов из Петербурга, Москвы и других промыш
ленных центров, чтобы изолировать студенчество от 
пролетариата.

После поражения революции 1905— 1907 гг. само
державная  власть обрушила репрессии на вузы и, в 
первую очередь, на университеты. Из высшей школы 
изгонялись не только студенты за  участие в политиче
ской борьбе, но н неугодные правительству профессора. 
Новороссийский и Киевский университеты захлестнула 
волна черносотенных погромов. Из-за студенческих 
«беспорядков» 6 ноября 1906 г. на неопределенное вре
мя был закрыт Варшавский университет. Академик 
В. И. Вернадский писал в то время: «Вся жизнь рус
ских высших школ, особенно университетов, сейчас 
представляет картину тяжелого кошмара».

Между тем развитие производительных сил в нача
ле XX в. достигло такого уровня, при котором быстро 
росла потребность в специалистах, н политика прави
тельства препятствовала удовлетворению нужд россий
ского капитализма, который, как  говорил В. И. Ленин, 
предъявлял все больший спрос на интеллигенцию3.

Инициатива в области расширения сети высших 
учебных заведений после 1907 г. почти полностью пере
шла в руки интеллигенции и просвещенной буржуазии. 
Практическими организаторами новых вузов были го
родские думы, земства, а также  различные организа
ции, в которых были представлены торгово-промыш
ленные круги и буржуазная общественность.

Для  того чтобы затормозить открытие новых вузов, 
этих «рассадников смуты» в стране, Совет министров 
9 февраля 1912 г. принял постановление о том, что го
сударство отказывается финансировать создание мате
риальной базы и обустройство новых институтов и уни
верситетов и берет на себя «исключительно расходы на 
содержание учебных заведений». Кроме того, попытки 
создания институтов частными лицами и общественны
ми организациями в городах, где не было вузов, закан 
чивались неудачей из-за нехватки преподавательских 
кадров, слабой материальной и научной базы, отсутст
вия академических традиций.

Мысли о необходимости создания вуза на Урале 
уже в конце XIX в. высказывали Д. Н. Мамин-Сибиряк,

’ Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. — Т. 4, — С. 209.
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Д. И. Менделеев, А. С. Попов и другие общественные 
деятели и ученые. На заседании УОЛЕ 26 ноября 
1896 г. с докладом о создании на Урале университета 
с факультетами естественных паук и горным отделени
ем при нем выступил И. С. Сигов, один из видных зем
ских деятелей.

Особенно активизировалась деятельность уральской 
общественности по созданию вуза в 1909—1914 гг. 
Именно в этот период стало резко проявляться противо
речие между иовейше-капнталистической тенденцией в 
развитии уральской промышленности, сельского и лес
ного хозяйства и теми остатками феодально-крепостни
ческих отношений, которые консервировали техниче
скую отсталость, примитивную и хищнически-первобыт- 
ную эксплуатацию природных богатств к р а я 4.

Д ав ая  характеристику горнозаводского Урала конца 
XIX в., В. И. Ленин отмечал отсутствие «того среднего 
слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так 
характерен для  капиталистического развития всех 
стран, не исключая и России»5. С. М. Киров в одной 
из статей, опубликованных в 1913 г., писал: «Весь 
уральский район, колыбель русской промышленности, 
лишен высшей школы».

В 1910 г. Пермская городская дума направила пра
вительству записку об открытии в Перми политехниче
ского института. Исходя из потребностей края в кад 
рах, предлагалось создать три факультета (отдела): 
сельскохозяйственный и лесной, горнозаводский, меха
нический. Пермское губернское земство и городская 
дума имели в 1910 г. для  основания этого института 
1 млн. 200 тыс. рублей. В 1913 г. возник проект созда
ния в Перми сельскохозяйственного и лесного института.

Это предложение было с подъемом воспринято 
в Перми, и уже в начале февраля 1915 г. проект вуза 
под названием «Романовская сельскохозяйственная и 
лесная академия» был готов. Его автором стал извест
ный в России ученый-агроном, возглавлявший в то вре
мя исследовательскую работу в Пермской губернии, 
В. Н. Варгин.

Проект создания в Перми сельскохозяйственной и 
лесной академии не был реализован.

4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. — Т. 3. — С. 488.
5 Там же.5



Летом 1915 г. встал вопрос об эвакуации Юрьевского 
(Тартусского) университета в глубь России, так как 
возникла угроза оккупации Прибалтики немецкими 
войсками.

Командированный на Урал профессор Юрьевского 
университета К. Д . Покровский после посещения Уфы 
и Екатеринбурга прибыл в Пермь и, ознакомившись 
с местными условиями, заявил, что в Перми он увидел 
не только материальную  базу  и денежные средства, но 
и горячее желание жителей разместить в своем городе 
университет.

Большую помощь создаваемому университету ока
зал  известный в России общественный деятель, камский 
пароходчик-миллионер, выходец из крестьян Вятской 
губернии Н. В. Мешков. 2 ноября 1915 г. пермский го
родской голова получил от Мешкова телеграмму из 
П етрограда, в которой пароходчик приветствовал пере
вод Юрьевского университета в Пермь, и к тем здани
ям на Заимке, которые он и ранее готов был безвоз
мездно предоставить вузу, Мешков добавлял  500 тыс. 
рублей при условии, что университет навсегда оста
нется в Перми.

13 ноября 1915 г. по докладу  профессора К. Д. Пок
ровского совет Юрьевского университета принял реше
ние об эвакуации в Пермь, и вскоре была получена 
санкция министра.

В ноябре — декабре  1915 г. часть имущества Юрьев
ского университета была перевезена в Пермь. Но в это 
ж е  время Юрьевский университет получил предложе
ния об эвакуации в Екатеринослав  или Воронеж, и про
фессура предпочла эти города, расположенные в более 
благоприятной зоне как  по климату, так  и по близости 
к центру страны.

И все ж е  подготовительная работа, проведенная в 
Перми, не пропала даром, как  и переговоры представи
телей пермской общественности с Министерством на
родного просвещения. Они принесли вскоре свои плоды, 
так  как  соответствовали некоторым общим тенденциям 
в области  высшего образования. Решение вопроса об 
открытии в Перми университета совпало с разработкой 
университетской реформы.

Проект университетской реформы, разработанный 
Министерством народного просвещения, был рассчитан, 
с одной стороны, на расширение контингента студентов,6



чтобы хотя бы частично удовлетворить потребность 
страны в специалистах, с другой — на то, чтобы пойти 
на некоторые- ограниченные уступки демократическим 
силам.

Введение нового устава, как  утверждали его авторы, 
должно было способствовать развитию «духа( творчест
ва и инициативы в университетах... содействовать раз
витию науки и давать  юношеству высшее научное обра
зование». Проект предполагал расширение самостоя
тельности университетов, отмену служебных и сослов
ных прав, связанных с получением университетского 
диплома, предоставление выпускникам не только гим
назий, но и других средних учебных заведений права 
поступать в университеты. Предлагалось  установить 
единую плату за обучение во всех университетах 
в размере 50 рублей в год и снизить срок обуче
ния на юридических, историко-филологических и физи
ко-математических факультетах университетов с четы
рех до трех лет. Проект предполагал полный отказ от 
каких-либо воспитательных задач  в вузе, устранив тем 
самым «неестественность в отношениях» между про
фессорами и студентами, сведя эти отношения в уни
верситетах исключительно к научному общению, подчи
нив студентов в стенах вузов действию общих законов 
империи. Студентам предоставлялось право создавать 
общества и проводить собрания только в связи с учебны
ми делами. Совет министров 9 августа 1916 г. принял ре
шение создать специальную межведомственную комис
сию, чтобы она доработала проект реформы. Иначе го
воря, д аж е  эта урезанная буржуазная  реформа в духе 
либералов, с оглядкой на самодержавие, не устраивала 
правительство. Но кое-что все же  было сделано в 1916 г.: 
созданы дополнительные факультеты в Томском, С ара
товском университетах, открыты новые университеты 
в Перми и Ростове-на-Дону.

Создание первого вуза в Перми и на Урале было 
вызвано не столько заботой царского правительства
о развитии университетского образования в стране, 
сколько желанием разгрузить обе столицы от такого 
взрывоопасного элемента, как  студенчество, в обста
новке назревавшего революционного движения. Как 
писала тогда либерально-буржуазная газета «Русские 
ведомости», «это желание оказалось сильнее боязни 
властей открыть в Приуралье очаг просвещения».7



Уже 2 июля 1916 г. в газетах  появилось объявление
о приеме студентов в Пермский университет. Таким об
разом , с самого начала шла речь о создании самостоя
тельного пермского вуза. Но для  того чтобы облегчить 
создание нового университета, было решено, что внача
ле его будут курировать  профессора и администрация 
Петроградского  университета. Поэтому свой первый 
учебный год Пермский университет работал как отде
ление Петроградского. В конце нюня 1916 г. в Пермь 
прибыл профессор К. Д. Покровский, уже назначенный 
исполняющим обязанности ректора, несмотря на то что 
официальное решение правительства состоялось позд
нее. С ним прибыли п первые профессора. С этого вре
мени закипела  работа по подготовке к учебным заня
тиям. Закупались  мебель, лабораторное оборудование, 
книги для  библиотеки и т. д.

12 августа 1916 г. ректор Петроградского универси
тета Э. Д . Гримм рекомендовал преподавателей, кото
рые должны  были составить костяк профессорско-пре
подавательского  состава Пермского университета. В ос
новном это были молодые приват-доценты Петроград
ского университета: А. П. Сырцов, Б. Л. Богаевский, 
К. К. Буга, С. П. Обнорский, Б. Д . Греков, Н. П. Отто- 
кар, А. С. Безнковнч, В. К. Шмидт, А. А. Заварзин, 
Д . М. Федотов, А. М. Круглевский, М. В. Птуха. Из 
Петрограда  прибыл А. Г. Генкель, сыгравший впослед
ствии значительную  роль в истории ПГУ. Из Юрьев
ского университета прибыли профессор К. Д. Покров
ский и приват-доцент Н. В. Култашев, из других ву
з о в— профессор Казанского  университета Д. Н. Зей- 
лннгер и приват-доцент В. Ф. Глушков, приват-до
цент Воронежского сельскохозяйственного института
А. А. Добиаш  и другие.

Большинство профессоров и преподавателей Перм
ского университета первого состава были подлинными 
учеными-исследователям и  и  т алантливыми педагогами. 
Они были противниками консерватизма и схоластики 
в стенах университета, самодержавно-охранительного 
содержания  образования , хотя в своих требованиях не 
выходили за  рамки  буржуазных свобод, в частности ав
тономии университетов, профессорских и студенческих 
корпораций.

С начала  июля 1916 г. в канцелярию  Пермского от
деления Петроградского  университета стали поступать8



заявления от абитуриентов. Министерство определило 
следующий план первого приема:

Факультет

План
приема
студентов,

чел.

Фактически 
обучалось 
студентов 
на 1. 01. 
1917 г., чел.

Физико-математический: 

медицинское отделение 200 249

математическое „ 100 49

естественное 100 92

химическое „ 100 42

Юридический 100 67

Историко-филологический 100 63

В с е г о .  . . 700 562

Правила приема были такими, что без экзаменов
(испытаний) в университет зачислялись выпускники 
классических мужских гимназий, духовных семинарий. 
Выпускники ремесленных училищ и других средних 
учебных заведений должны были пройти испытания по 
древним языкам (латинскому и греческому), которых 
не изучали, а женщины — сдавать экзамены за курс 
мужской гимназии.

В результате приема в университет в 1916 г. боль
шую часть студентов, по сословной принадлежности, 
составили дети чиновников — 22,6 процента; духовенст
в а — 23,1; значительной была и мелкобуржуазная про
сл о й к а— м ещ ан— 19,7; к р е с т ь ян  и сельских обывате
лей-— 14,6 процента. Этот сословный состав практиче
ски не изменился и в 1917 г., после февральской рево
люции. Сословная принадлежность, конечно, не отра
жает  в полной мере социальную характеристику сту
денческого контингента. К духовенству, в частности, 
принадлежали и бедные приходские священники, дети 
которых нередко вливались в ряды демократической 
интеллигенции, и представители высшей церковной 
иерархии, входившие в состав господствующего класса. 
Но все же в первые два года работы Пермского уни
верситета в составе его студентов преобладали разно9



ч инские элементы. Об этом свидетельствует и матери
альное положение значительной части студенчества 
Возникла необходимость создания студенческого бюро 
труда  своеобразной биржи, которая способствовала 
устройству «недостаточных» студентов на работу в ка
честве репетиторов, учителей, переписчиков. Потребо
валась  организация общества вспомоществования уча
щимся высших учебных заведений, которое создало 
столовую с дешевыми обедами для студентов. Посколь
ку пользование университетской библиотекой было 
платным (помимо платы за обучение в сумме 25 руб
лей  в семестр), студенты обратились к губернскому 
земству с просьбой о создании бесплатной студенческой 
библиотеки, на что земство выделило 1 тыс. рублей.

Несмотря на внесенные ограничения, доступ в уни
верситет получила и часть молодежи из демократиче
ских слоев общества, хотя почти не было рабочих и на
считывалось очень мало крестьян.

Открытие первого университета на Урале состоялось 
1(14) октября 1916 г. По свидетельству современников, 
был солнечный день золотой осени. Торжественное за 
седание проходило в Мариинской гимназии.

Праздник по случаю открытия университета про
долж ался  2 и 3 октября. Улицы города по вечерам 
были иллюминированы, и жители отмечали выдающе
еся событие. Пермь стала одиннадцатым университет
ским городом в России! Самыми популярными людьми 
в городе в эти дни были профессора, студенты и сотруд
ники иуза. Об отношении трудящихся Перми и губер
нии к созданию университета свидетельствует матери
альная  поддержка, которая была оказана вузу рабочи
ми Главных железнодорожных мастерских, Березников
ского содового завода, потребительскими обществами 
Лысьвы , Перми, Нытвы, Чермоза, организациями учи
телей  некоторых уездов.

Зимой 1917 г. Совет министров принял решение об 
учреждении самостоятельного Пермского университета, 
и 17 февраля  законопроект поступил для обсуждения 
в Государственную думу, но другие проблемы взволно
вали в те дни Россию. Н ачалась  февральская револю
ция 1917 г. Известие о ней пришло в Пермь в начале 
марта .  Горожане высыпали на улицу. Начались стихий
ные митинги. Студенты оказались  в ч и с л е  п е р в ы х , п р и-
ветствовавших свержение самодержавия. На несколько10



дней аудитории опустели. 5 марта в Перми буржуазные 
общественные деятели создали комитет общественной 
безопасности и народную милицию, в ряды которой 
первыми вступали студенты. В марте и апреле 1917 г. 
в университете постоянно проходили студенческие соб
рания. Пермские студенты, как  и студенты других ву
зов, требовали введения автономии высшей школы.

Буржуазно-демократическая революция пробудила 
к активной политической деятельности и пермских про
фессоров, большая часть которых по своим взглядам 
симпатизировала конституционным демократам.

После февральской революции весь уклад  жизни 
университетов мало изменился. Временное правитель
ство ничего нового в систему высшего образования не 
внесло. Не были ликвидированы пережитки сословно
сти, ограничения для  женщин при поступлении в вузы 
и другие пережитки феодально-крепостнического строя.

При Министерстве народного просвещения Времен
ного правительства была создана комиссия по реформе 
высших учебных заведений. Она признала, что Перм
ское отделение с успехом работает как  самостоятельное 
учебное заведение, и было принято решение, у тверж 
денное 5 мая 1917 г. Временным правительством, о том, 
что с 1 июля Пермское отделение преобразовывается 
в самостоятельный университет в составе четырех ф а 
культетов: историко-филологического, физико-матема
тического, юридического и медицинского. Это был один 
из немногих законодательных актов в области народ
ного образования, который успело издать Временное 
правительство. Первым ректором университета был из
бран К. Д. Покровский.

Университет получил дополнительно здание Кирил- 
ло-Мефодиевского училища, а летом 1917 г. 162-й з а 
пасной полк полностью освободил главное здание на 
Заимке. Широко закупались книги для  библиотеки, 
учебное и научное оборудование. В связи с трудностя
ми военного времени многие заказы  пришлось разме
щать за границей. В летние каникулы 1917 г. Д. М. Фе
дотов, получив 75 тыс. рублей золотом, вместе с 
Д . М. Дьяконовым отправился в Японию для  закупки 
зоологических и ботанических коллекций, материалов 
и приборов. Б. Ф. Вериго был командирован в то время 
в Швецию и Норвегию для  приобретения научного обо
рудования, ему было выделено 10 тыс. рублей золотом.



Оборудование, закупленное в эту поездку Б. Ф. Вериго, 
поступило в Пермский университет только после окон
чания гражданской  войны. Летом 1917 г. из Одессы 
прибыл вагон научных материалов и инструментов, ото
бранных для  оборудования физиологической лаборато
рии.

В 1917 г. был увеличен прием студентов на I курс 
Пермского университета, на 18 сентября было зачисле
но 982 человека. Осенью 1917 г. в Пермский универси
тет нахлынуло много студентов закрывшихся вузов 
Петрограда, Москвы и других городов. В результате 
на 1 января  1918 г. в Пермском университете обучалось 
на I и II курсах 1430 студентов. В городе не хватало 
жилья , высокие цены на продукты питания осенью
1917 г. привели к голоданию значительной части сту
дентов.

Таково было положение Пермского университета 
осенью 1917 г., когда в стране назревали события, от 
исхода которых зависела и его судьба, и судьба наро
дов бывшей Российской империи, и, в конечном счете, 
всего мира. Преобладающее влияние кадетской партии 
в среде профессуры и в политически активной части 
студенчества, а также  наличие в студенческой массе 
небольших фракций эсеров и меньшевиков характеризу
ют политический климат в университете накануне побе
ды Великой Октябрьской социалистической революции. 
В ходе предстоящих бурных событий как студентам, так 
м их наставникам предстояло сделать политический вы
б о р— главный выбор в своей жизни.



Глава 2

ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
В ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (1917— 1930 гг.)

После победы Великой Октябрьской социали
стической революции перед партией и народом встали 
невиданного масштаба задачи. Их приходилось решать 
в условиях ожесточенной борьбы с внутренней контр
революцией и иностранной интервенцией, в обстановке 
порожденной ими разрухи, саботажа значительной ч а 
сти старого чиновничества и буржуазной  интеллиген
ции. Но , без опоры на накопленные человечеством н а 
учно-технические знания, основными носителями кото
рых как раз и являлась  выросшая при капитализме ин
теллигенция, нельзя было вывести страну из экономи
ческой и культурной отсталости. Теоретическое реше
ние вытекающих из этого противоречия проблем содер
жалось в ленинском подходе к культурному наследству, 
которое и стало руководством к действию для  цент
ральных и местных органов Советской власти.

«Без руководства специалистов различных отраслей 
знания, техники, опыта, переход к социализму невоз
м ож ен»6, — писал В. И. Ленин, ориентируя партию на 
поиски наиболее эффективных путей соединения побе
доносной пролетарской революции с культурой, наукой 
и техникой прошлого7. Из этого вытекала  и политика 
по отношению к высшей школе, где была сосредоточена 
основная масса старой научной интеллигенции и где 
необходимо было организовать подготовку кадров но
вой, социалистической интеллигенции.

В университетах подлежало слому все то, что преж 
де делало их частью государственного механизма само

6 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. — Т, 36. ~  С. 178,
7 Там же. — Т. 38. — С. 59.



державной  и буржуазной России. Но в целом по отно
шению к университетам была провозглашена политика 
преобразований и дальнейшего использования. Ф. Эн
гельс т ак  определял место университетов в новом об
ществе: «Буржуазным  революциям прошлого от уни
верситетов требовались только адвокаты, как лучшее 
сырье, из которого формировались их политические 
деятели; для  освобождения рабочего класса понадобятся, 
кроме того, врачи, инженеры, химики, агрономы и дру
гие специалисты, ибо дело идет о том, чтобы -овладеть 
управлением не только политической машиной, но и 
всем общественным производством, а тут уж нужны бу
дут отнюдь не звонкие фразы, а солидные зн ания»8.

Все учебные заведения, как  известно, были вскоре 
после Октября переданы в ведение Наркомпроса, но 
многие стороны деятельности университетов определя
лись на местах. Пермскому университету в первые ме
сяцы после Октябрьской революции была оказана  су
щественная помощь местными органами Советской 
власти. Под их контролем в феврале  1918 г. состоялась 
передача университету в собственность зданий, земель 
и других ценностей, принадлежавших ранее миллионеру 
Н. В. Мешкову. Университету была также  передана д а 
ча в Нижней Курье (12 км от Перми) для организации 
пресноводной биологической станции. Но наиболее в аж 
ные шаги по развитию ПГУ были предусмотрены 
22 марта 1918 г. на совещании представителей универ
ситета во главе с ректором К. Д . Покровским с руково
дителями местных советских учреждений — председате
лем губисполкома В. А. Сорокиным, председателем гор
исполкома А. Л . Борчаниновым и председателем гу
бернского совнархоза А. В. Семченко. В постановлении 
совещания отмечалось, что университет крайне необхо
дим для  пермского края и местные органы Советской 
власти готовы оказывать  всяческое содействие и по
мощь для  развития высшего образования и науки. Бы 
ло принято решение: не дожидаясь  перечисления Нар- 
компросом средств для  строительства новых зданий, 
финансировать эти работы, улучшать жилищно-бытовые 
условия профессоров, сотрудников и студентов универ
ситета. На совещании было решено открыть фармацев
тическое отделение при физико-математическом факуль

8 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 22. — С .432.



тете и сельскохозяйственный факультет с лесным отде
лением. Комиссию по подготовке нового факультета 
возглавлял профессор А. А. Рихтер. С 1 июля 1918 г. 
объявлялся прием студентов на первый в России сель
скохозяйственный факультет при университете и откры
тое в составе физико-математического факультета ф ар 
мацевтическое отделение.

В университете открываются новые кафедры, начи
нается подготовку опытных и показательных полей, 
развернулись работы по созданию в «Красавском скол
ке» болотно-лугового хозяйства. На пустыре около з д а 
ний университета, по плану профессора А. Г. Генкеля, 
предполагалось заложить  ботанический сад и оранже
рею. В это же время профессора А. А. Рихтер и А. А. З а 
варзин, обработав результаты своей экспедиции на Се
верный Урал летом 1917 г., составляют план комплекс
ного изучения печорского края  — его географии, геоло
гии, минералогии, ботаники и зоологии. Д л я  проведе
ния широких исследований в университете имелись уже 
значительные научные силы: к осени 1918 г. 89 пре
подавателей, среди них 49 профессоров. В числе профес
соров Пермского университета, приехавших летом
1918 г., были ученые из Петрограда, Москвы, Киева.

Довольно широко летом и осенью 1918 г. разверну
лись научные исследования на Камской биологической 
станции в Нижней Курье. В первый сезон здесь рабо
тали профессора А. А. Заварзин , А. А. Рихтер, Д . М. Фе
дотов; преподаватели зоологии П. Г. Светлов, Д .М. Д ь я 
конов, Б. В. Властов, Г. Э. Шульце; гистологии — 
Ю. А. Орлов, Е. С. Данини; ботаники — П. В. Сюзев, 
Д. А. Сабинин, В. С. Порецкий, а т акж е  студенты уни
верситета — Д. Е. Харитонов, М. Я. Опарина, М. С. Р о 
гозина и другие.

В эти годы в Пермском университете работали уче
ные, занявшие впоследствии выдающееся место в совет
ской и мировой науке. В их числе один из крупнейших 
советских физиологов, автор фундаментальных трудов 
по физиологии человека и животных и общей биологии 
Б. Ф. Вериго, профессор Б. Д . Греков-— в будущем 
академик АН СССР, лауреат  Государственных премий, 
выдающийся историк. Уже в годы работы в Пермском 
университете (1916— 1921) он начал изучение социаль
но-экономических отношений Древней Руси. Профессор 
И. М. Виноградов, ставший впоследствии академиком15



АН СССР, учёным-математиком с мировым именем, вел 
в Перми исследования по изучению распределения 
квадратных вычетов. А. А. Полканов, ставший акаде
миком АН СССР и лауреатом Ленинской премии, соз
дает  в ПГУ минералогический музей и кафедру мине
ралогии. В Пермском университете в 1917 г. началась 
научная деятельность Г. А. Шайна —крупного советско
го астрофизика, академика АН СССР, лауреата  Госу
дарственной премии. Другой известный советский аст
роном, член-корреспондент АН СССР, лауреат  Госу
дарственной премии С. В. Орлов, в то время профессор 
Пермского университета, изучал строение комет.

Становление Пермского университета в новых со
циально-политических условиях проходило более интен
сивно, чему способствовала политика в области обра
зования н науки. Но процесс осложнялся борьбой по 
вопросу о путях развития высшей школы, которая про
ходила в общегосударственном масштабе между про
грессивными тенденциями, ориентированными на созда
ние подлинно демократических вузов, открытых для  р а 
бочей и крестьянской молодежи, и реакционным кур
сом на сохранение старой системы фактических приви
легий для  выходцев из буржуазных и мелкобуржуазных 
семейств. По своему содержанию это была борьба клас 
совая, хотя субъективно та часть профессоров, которая 
противилась прогрессивным преобразованиям, включа
л а  и «добросовестно заблуждающихся» ученых, выдви
гавших чисто академические возражения против гото
вившейся уже с весны 1918 г. реформы высшей школы 
страны.

Народный комиссариат просвещения, готовя рефор
му, предполагал демократизацию всей жизни универси
тетов и институтов, в первую очередь, принципа их 
комплектования, ликвидацию сословно-корпоративных 
устоев. Перестройка вузов должна была происходить 
не только в соответствии с требованиями социальной 
революции, но и с учетом революции в естествознании. 
Важной  стороной реформы должно было стать преодо
ление отрыва науки от практики, обеспечение связи ву
зов с производством, а обучения — с жизнью. На это 
должны  быть нацелены новая организация учебного 
процесса, изменение содержания преподавания, повы
шение его уровня, вооружение научно-педагогических 
кадров марксистской методологией.



Тезисы реформы высшей школы обсуждались в 
Политбюро ЦК  РКП  (б) и были одобрены, за  исключе
нием пункта о буржуазном принципе автономии выс
шей школы, ставшем реакционным в условиях дикта
туры пролетариата. Д ля  рассмотрения проекта «Поло
жения о российских университетах» в Москве с 8 по
14 июля 1918 г. состоялось Всероссийское совещание 
деятелей высшей школы.

Классовая борьба в вузах обострилась, тем более, что 
осенью 1918 г. интервенция и гражданская  война были 
уже в разгаре.

Резко отрицательно встретили большинство профес
соров ПГУ декрет СНК  РСФСР  от 2 августа 1918 г. 
«О правилах приема в высшие учебные заведения 
РСФСР», в соответствии с которым в число студентов 
университета мог быть принят любой человек, независи
мо от национальности, гражданства  и пола, достигший 
16 лет, без предоставления диплома, аттестата или сви
детельства об окончании средней школы. Декрет  вос
прещал требовать от поступающих каких бы то ни бы
ло удостоверений, кроме свидетельств об их личности 
и возрасте. Прием на предстоящий учебный год, уже 
проведенный на основании аттестатов и конкурсных эк 
заменов, объявлялся недействительным. Всякая  плата 
за обучение в высших учебных заведениях отменялась, 
плата, внесенная за первое полугодие 1918/19 учеб
ного года, возвращалась  студентам.

Новые правила предусматривали зачисление в пер
вую очередь лиц из среды пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Никаких не только юридических, но и 
фактических привилегий для  имущих классов не было. 
Нуждающимся студентам назначались  государствен
ные стипендии.

Пермский губнсполком поставил перед правлением 
и ученым советом университета задачу  безусловного 
проведения в жизнь этого декрета, предупредив, что в 
противном случае виновные в его нарушении будут 
подлежать суду революционного трибунала. Однако 
ректор университета (с 29 мая 1918 г. — профессор 
Н. В. Култашев) и правление стали саботировать вы
полнение закона Советской власти. Наркомпрос был 
вынужден вмешиваться и несколько раз указывать на 
недопустимость набора студентов на основании доку
ментов об образовании. В первую очередь в студенты

2  Первый на Урале



зачислили представителей пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Но этот конфликт оставил немалый след 
в сознании части профессоров. На их настроения влиял 
и ход событий на Восточном фронте. После захвата 
белогвардейцами 25 июля 1918 г. Екатеринбурга Пермь 
превратилась  в прифронтовой город. Сюда эвакуирова
лись многие екатеринбургские учреждения, были раз
вернуты госпитали и т. п. Пришлось потесниться и 
Пермскому университету. Гражданская  воина в России 
разгоралась  все сильней. В августе 1918 г. были отме
нены заграничные командировки пермским профессо
рам, с сентября ухудшилось финансирование универси
тета, начались перебои с продуктами. Буржуазная  ин
теллигенция расценивала это как начало всеобщего 
хаоса и развала ,  конца Советской власти.

В этих условиях д аж е  такое демократическое пре
образование (которого прогрессивные ученые добива
лись в условиях царизма) ,  как декрет СНК  РСФСР от 
1 октября 1918 г. о комплектовании кафедр на основе 
Всероссийского конкурса, было встречено враждебно. 
Перестройка органов студенческого самоуправления, 
начавшаяся  в соответствии с постановлением Нарком- 
проса «О заведывании студенческими делами и об уча
стии студентов в управлении высшими учебными заве
дениями», была сорвана. Создание новой студенческой 
организации саботировал прежде всего избранный в но
ябре 1917 г. центральный студенческий орган, в состав 
которого входили в основном кадеты и меньшевики. 
«С аботаж  был начат интеллигенцией и чиновничеством, 
которые в массе буржуазны и мелкобуржуазны»9, — 
писал В. И. Ленин о событиях того периода.

Большая  часть пермских профессоров, воспитанная 
в либерально-демократическом духе, восприняла пере
стройку высшей школы как  посягательство на демокра
тию и культуру. Большинство научной интеллигенции, 
объективно выраж ая  интересы недавно господствовав
шего класса, боролись против слома буржуазно-поме- 
щ ичьей высшей школы и поворота к новой социалисти
ческой системе высшего образования.

К концу 1918 г. в Пермском университете усилива
ется политическая дифференциация профессорско-пре
подавательского состава и студенчества на три группы.

» Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. — Т. 38. — С. 220.



Первая — полностью принявшие Советскую власть и а к 
тивно занимавшиеся научной и учебной деятельностью 
в течение всего 1918 г. Эта группа сотрудников и сту
дентов отступила на запад  вместе с Красной Армией, 
часть из них влилась в ее ряды, особенно в качестве 
врачей и санитаров. Вторая группа — это относившиеся 
к Советской власти нейтрально, выжидавшие, куда по
вернут политические события. Третью составляли реак
ционные профессора и буржуазное студенчество, не 
принявшие Советскую власть и начавшие борьбу про
тив нее, начиная с требования автономии вузов и кон
чая саботажем. Свое логическое завершение деятель
ность этой группы получила 22 марта 1919 г., когда в 
условиях колчаковской оккупации часть профессоров, 
членов ученого совета приняла антисоветское обраще
ние к иностранным университетам «По поводу пережи
ваемого Россией бедствия большевизма».

В период с 24 декабря 1918 г. по 1 июля 1919 г. уни
верситет практически не работал. Большая часть сту
дентов, не эвакуировавшихся с Красной Армией, разъ 
ехались по домам. Тех годных к воинской службе, кто 
остался, в январе и феврале 1919 г. мобилизовали в бе
лую армию. Начало  второго семестра откладывалось 
весь январь, затем до 1 марта, но занятия так  и не на
чались. Все здания университета, кроме главного кор
пуса, были заняты под казармы  и лазареты . Д емокра
тические преобразования в Пермском университете, на
чатые осенью 1918 г., были прерваны; все лица, посту
пившие в 1918 г. без аттестатов о среднем образовании, 
из университета были отчислены; вновь вводилась пла
та за  обучение— 100 рублей в семестр. Не было дров, 
электроэнергии. Профессоров и сотрудников власти об
ложили различными видами повинностей — денежной, 
вещевой, квартирной.

1 июля 1919 г. красные войска освободили Пермь. 
Отступая, колчаковская армия увозила на восток не 
только оборудование заводов и фабрик, буржуазия хо
тела лишить Советскую Республику и ее культурного 
достояния. И если библиотеку и ящики с оборудовани
ем белогвардейцы увезти не успели, то эвакуация слу
жащих (а к ним были отнесены все сотрудники Перм
ского университета) была обязательной.

В августе 1919 г. практически все профессора и пре
подаватели Пермского университета оказались в Том-



ске и Иркутске, где и проработали 1919/20 учебный год. 
Дорожные мытарства под неусыпным контролем колча
ковской контрразведки, ужас, вселяемый в сердца ин
теллигенции жестокими расправами администрации 
«верховного правителя», пренебрежение к культуре — 
все это окончательно определило политический выбор 
пермской профессуры. Большая часть ее уже в Сибири 
признала Советскую власть и выразила желание ак 
тивно с ней сотрудничать. В феврале 1920 г., после ос
вобождения Томска и Иркутска, Пермский губком 
РКП  (б) и губисполком направили в университеты этих 
городов телеграммы с предложением профессорам и 
преподавателям ПГУ вернуться. По согласованию с 
местными органами, почти все сотрудники Пермского 
университета, закончив учебный год, возвратились в 
Пермь. Не вернулся профессор К. Д. Покровский, кото
рый был избран старшим астрономом Пулковской об
серватории. В 1927 г. он был избран членом-корреспон- 
дентом АН СССР, а в Пулкове проработал почти до 
конца жизни.

Партийные и советские органы в Перми гуманно и 
бережно отнеслись к высококвалифицированным пред
ставителям старой интеллигенции. Большинство про
фессоров достойно оценили терпимость органов проле
тарской диктатуры к их политическим шатаниям и до 
верие, которое способствовало окончательному пере
ходу ученых на сторону Советской власти, вовлечению 
ученых в процесс социалистического строительства.

Начинать работу в университете после освобожде
ния Перми летом 1919 г. приходилось, однако, при от
сутствии основного профессорско-преподавательского со
става, находившегося еще в Сибири.

Осенью 1919 г. на занятия вернулись многие студен
ты старших курсов.

В 1919 г. учрежден новый факультет — технический 
с тремя отделениями: химико-металлургическим, меха
ническим и инженерно-строительным. Одним из органи
заторов технического факультета был первый проректор 
университета после его восстановления в 1919 г. про
фессор А. А. Фридман (1888— 1925). Этот болезненный 
на вид и очень скромный человек обладал удивительной 
силой духа. Он был одним из немногих ученых, имев
ших мужество не подписать позорное обращение в м ар 
те 1919 г. Выдающийся математик, он внес поправку20



в теорию относительности Эйнштейна и предложил но
вую математическую модель мироздания. А. А. Фридман 
был одним из основоположников советской школы дина
мической метеорологии. В 1931 г. ему посмертно при
суждена премия имени В. И. Ленина.

В 1919 г. на базе историко-филологического и юри
дического факультетов создан факультет общественных 
наук (ФОН) с правовым и общественно-педагогическим 
отделениями. Это была не просто административная ре
организация. Создание такого факультета стало первым 
шагом к идеологической перестройке преподавания на 
базе марксистской методологии. К преподаванию об
щественно-политических дисциплин привлекались р а 
ботники партийных, советских и хозяйственных органов, 
коммунисты, привносившие в университетские аудитории 
дыхание жизни, связывавшие теоретические проблемы 
с непосредственными задачами, стоявшими перед парти
ей и народом (П. А. Будрин, А. Д. Вернеев, ГГ. А. М ат
веев, С. Н. Седых и др.).

Изменению идеологической и политической ситуации 
в университете способствовали также решение о приеме 
на ФОН в первую очередь коммунистов и комсомольцев 
и особенно создание рабфака. Отмена обязательного 
образовательного ценза для поступающих в вузы, от
крывшая дорогу рабочей и крестьянской молодежи, не 
решала всех проблем формирования новой народной 
интеллигенции. Необходимо было дать людям из среды 
трудящихся, не получившим среднего образования, ту 
общеобразовательную подготовку, без которой эффек
тивное овладение профессиональными знаниями было 
невозможно. Выпускники рабфаков такой подготовкой 
обладали и, вливаясь в студенческую массу, способство
вали ее пролетаризации и перестройке высшей школы.

Рабфак  при ПГУ был создан одним из первых в 
стране. Уже в сентябре 1919 г. по поручению Пермского 
губкома РКП  (б) комиссия в составе ректора А. С. Бе- 
зиковича, представителей губкома РКП  (б) и губоно 
приступила к организации рабфака, который начал свою 
деятельность 2 ноября 1919 г.

Единого принципа отбора на рабфак  не было, по
этому вместе с рабочими, красноармейцами и беднейши
ми крестьянами принимали всех, кто ж елал  учиться, в 
их числе и тех, кто в революцию и гражданскую войну 
не смог закончить гимназию и реальное училище. Но



с 1920 г. принимались только члены РКП  (б), Союза мо
лодежи и профсоюзов. В середине 1921/22 учебного гопа 
была проведена чистка рабфака от непролетарских эле
ментов.

З анятия  в тот первый год проходили в тяжелых ус
ловиях. В ноябре 1919 г. пермским рабфаковцам по кар
точкам была установлена норма —  22 фунта хлеба на 
месяц (около 300 граммов в день), к весне 1920 г .— 
1/2 фунта хлеба в день (200 граммов), а в столовой вы
д авали  только кипяток. После вмешательства губкома 
партии положение улучшилось, но не намного.

Летом 1920 г. были открыты отделения рабфака в 
Чусовом, Кунгуре, Уфе, затем в Мотовилихе и Сара
пуле.

На второй год из-за голода и эпидемии занятия на
чались только в ноябре 1920 г. Один из преподавателей 
рабф ака  того времени профессор А. И. Сырцов вспоми
нает: «...Представьте себе зимние плохо освещенные и 
еще хуже отопленные классы, группу слушателей в полу
шубках н валенках, напряженное внимание, с каким они 
вслушиваются в объяснение учительницы, с наивной со
средоточенностью детей н серьезностью взрослых, при
выкших к трудовому усилию люден. Когда мысленно 
представляешь детали  их тяжелого, полуголодного су
ществования, тогда невольно начинаешь думать, что эти 
люди добьются своей высокой цели...»

Рабочие шли на рабфак с гордым сознанием того, 
что это их школа, что рабфак завоеван их собственны
ми силами. На все общественные призывы рабфаковцы 
откликались единодушно, на все субботники — а они 
проходили почти еженедельно — рабфаковцы шли в пол
ном составе, исключая тех, кому нечего было надеть. 
Часто со слушателями на субботники выходили и препо
даватели .

В июне 1921 г. состоялся Всероссийский съезд раб
ф аков. который упорядочил их работу и ввел единые 
программы.

Постепенно улучшалось и материальное положение 
рабф ака . В сентябре 1921 г. его заведующим был из
бран П. И. Щ епетов. бывший представителем губпроф- 
совета в комиссии по организации рабфака в 1919 г. хо 
роший организатор, он стал инициатором ремонта учеб
ных помещений и общежитий силами самих рабфаков
цев. Д ля  обслуживания потребностей рабфака и с науч



но-производственными целями создана механическая 
мастерская, где слушатели работали по два часа в день. 
Была открыта новая столовая, выдача хлеба увеличи
лась до 400 граммов в день; общежития оборудованы 
топчанами с соломенными матрасами и мебелью. Все 
это было сделано руками самих рабфаковцев.

Весной 1922 г. из-за материальных трудностей и не
достатка преподавателей закрыли мотовилихинское, чу
совское, сарапульское и кунгурское отделения, а слуша
тели влились в базовый рабфак при университете. Уже 
к 1922/23 учебному году более половины слушателей 
были из рабочих, коммунисты и комсомольцы составля
ли почти 75 процентов.

С небольшими изменениями в программе и струк
туре Пермский рабфак  проработал до 1936 г. и подгото
вил для поступления в вузы около двух тысяч молодых 
рабочих и крестьян.

Ведущее место в перестройке учебной, научной и 
всей духовной жизни университета на новых идеологи
ческих основах принадлежало активно действовавшей 
с момента своего возникновения в декабре 1919 г. орга
низации коммунистов. Она была создана вскоре после 
открытия рабфака. Первыми членами коммунистической 
ячейки были студенты Яковлев, Старков и Якушев. Все 
трое ушли весной 19.20 г. добровольцами на борьбу с 
белополяками.

В сентябре 1920 г. произошло слияние ячеек ФОНа, 
медицинского, агрономического и технического факуль
тетов, где насчитывалось всего 13 коммунистов, с партий
ной ячейкой рабфака. Это заметно ускорило перестройку 
всей организационной и учебной работы в университете.

Руководящая роль коммунистов и их авторитет осо
бенно ярко проявились в период создания новой системы 
управления Пермским университетом в соответствии с 
«Положением о высших учебных заведениях РСФСР». 
Это был крупный шаг в перестройке высшей школы на 
социалистических началах. Вводились такие новые 
принципы управления университетом, как коллегиаль
ность и демократизм, что предполагало выборность рек
тора, правления и совета университета, деканов, прези
диумов и советов факультетов. Были созданы предмет
ные комиссии, сосредоточившие всю методическую и ор
ганизаторскую работу родственных кафедр в вузе. 
В состав предметных комиссий избирали как профессо



ров и преподавателей, так и представителей обществен
ных организаций, студентов.

Введение выборности всех руководящих органов уни
верситета, начиная с правления и ректора, поставило 
перед партийной организацией новые сложные задачи. 
От состава правления, от политического лица ректора 
и факультетского руководства зависели во многом на
правление всей деятельности университета, идеологиче
ское содержание лекции и других видов занятий, отно
шение к пролетарскому студенчеству, добросовестное 
выполнение директив партии и правительства. Между 
тем, по состоянию на 1921 г., в профессорско-преподава
тельском составе было 5 коммунистов, а всего вместе 
со студентами — 40 членов и кандидатов в члены партии 
(при почти 2300 студентах).

Буржуазная и мелкобуржуазная часть студенчества, 
создавшая беспартийную научную секцию и составляв
шая часть так называемой академической группы, к ко
торой принадлежали и большинство профессоров, зани
мала «сменовеховскую» позицию и под прикрытием ака
демизма и беспартийности препятствовала пролетариза
ции и перестройке работы университета. Эти силы ока
зывали определенное влияние на неустойчивую, колеб
лющуюся часть деревенской молодежи и выходцев из 
городских средних слоев. В таких условиях коммунистам 
университета было чрезвычайно трудно обеспечить из
брание и руководящие органы университета и факульте
тов активных проводников политики партии в области 
высшего образования. При выдвижении кандидатов в 
правление н на пост ректора «академисты» выдвигали 
свои кандидатуры, ориентируясь на собственные кор
поративные взгляды н интересы, а не на создание прин
ципиально нового типа высшего учебного заведения.

Борьба вокруг выборов правления была настолько 
острой, что президиум Пермского губкома РКП (б) че
тырежды в течение 1922 г. обсуждал этот вопрос. При 
таком неблагоприятном соотношении сил большим успе
хом коммунистов университета было избрание членом 
правления преподавателя истории партии, коммуниста 
с 1917 г имевшего опыт партийной работы в губерн
ском масштабе, С. Н. Седых. Это обеспечило непосред
ственное участие партийной организации в решении 
структурных, административных, кадровых и других те
кущих вопросов университетской жизни.



Партийное влияние в университете резко усилилось 
после того, как в состав студенчества влились выпуск
ники рабфака 1922 г., среди которых было более 60 ком
мунистов и комсомольцев.

Кроме того, развитию университетского комсомола 
способствовало изменение правил приема. В 1922 г. бы 
ли введены ограничения для  выходцев из прежних экс
плуататорских классов: прием на первый курс осущест
влялся через рабфак  и по командировкам партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций (табл.). 
Сразу увеличился приток рабочей и крестьянской моло
дежи, выросли партийная и комсомольская организации.

Состав, чел.* 1921 г. 1923 г. 1925 г. 1927 г. 1930 г.

Всего студентов 2296 2725 2580 2530 2570
В том числе:

рабочей и крестьянской 
молодежи, %

*23,0 38,6 57,0 59,6 55,7

Всего преподавателей 211 204 200 208 .,219
В том числе:
профессоров 52 46 37 42 46
аспирантов и выдвиженцев — — ' 8 35 41

Всего коммунистов и канди
датов в члены партии

40 65 387 ок .350 ок. 350

В том числе:

профессоров и препода
вателей

5 6 11 10 12

Всего комсомольцев — 23 433 519 870

* Данные на 1 октября 1930 г.

Рост рядов коммунистов и появление партийных 
ячеек на факультетах подготовили почву для централи
зации и совершенствования структуры партийных орга
низаций. В октябре 1924 г. создано бюро коллективов 
РКП  (б) университета, которое призвано было руково
дить политической жизнью университета и направлять 
работу ячеек на факультетах. Т акая  рациональная 
структура, обеспечивающая влияние коммунистов во 
всех подразделениях университета, сохранилась с незна-25



чительными изменениями до наших дней. В 1925–
1927 гг. ответственным секретарем партколлектива ПГУ 
был Василий Филиппович Тиунов — участник граждан
ской войны, студент педфака , член партии с 1918 г., впо
следствии много лет работавший в партийных и совет
ских органах, а затем ставший ректором универси
тета и видным ученым-экономнстом. Как  он вспоминает, 
видную роль в борьбе за пролетаризацию университета 
играли члены партии со времен гражданской войны
А. В. Чазов , С. И. Зубов, В. И. Дураков , И. А. Дубро
вин и другие. После В. Ф. Тиунова ответственным секре
тарем  партколлектива стал Павел Петрович Челпаков. 
Аналогичную структуру приобрела и комсомольская ор
ганизация. В октябре 1924 г. было создано общеунивер
ситетское бюро РЛКСМ .

Как  количественный рост партийной организации 
университета, так  и создание ее руководства резко по
высили влияние коммунистов, и не случайно в декабре 
этого же года ректором впервые был избран коммунист
С. Н. Седых, входивший в первый состав правления уни
верситета.

Уже в 1922/23 учебном году, когда ректорами были 
прогрессивно настроенные представители старой про
фессуры А. А. Рихтер, затем В. К. Шмидт, проведены 
существенные преобразования, определившиеся как 
общегосударственными установками в области высшего 
образования , так  и местными условиями. Из-за 
слабой материальной базы закрыли технический ф а
культет. Физико-математический факультет объединен 
с ФОНом (без правового отделения, которое ликвидиро
вали ) ,  в результате чего образовался педагогический фа
культет, где готовили специалистов по естественным и 
гуманитарным наукам. После преобразований факультет 
состоял из трех отделений: естественных наук (впослед
ствии разделено на физико-математическое и естествен
ное), общественно-экономического и лингвистического 
(переименовано в отделение русского языка и лите
ратуры ).

По существу, педфак включал основной комплекс 
собственно университетских специальностей: физико-
м атематическая, химическая, биологическая, геолого
географическая , филологическая, общественно-экономи
ческая (история как  самостоятельная дисциплина не изу
чалась  в то время ни в университете, ни в школе). Они



были объединены общей целевой установкой на подго
товку учителей, столь необходимых стране в условиях 
культурной революции.

Вместе с тем в П Г у  значительное место занимал 
мощный медицинский факультет, обладавший отлич
ной базой (университетские клиники, лаборатории, 
кабинеты) и сложившимся профессорско-преподаватель
ским составом во главе с крупными учеными, профессо
рами В. Н. Лариным, В. П. Первушиным, П. И. Пичуги- 
ным, Г. В. Флейшером, П. И. Чистяковым, В. К. Шмид
том. В 1923 г. в рамках  медфака было открыто химико
фармацевтическое отделение. Летом 1924 г. в состав 
медфака ПГУ влился переведенный из Екатеринбурга 
медицинский факультет Уральского университета.

Наряду с этими структурными изменениями, прохо
дили и глубинные процессы формирования новой ин
теллигенции и постепенной перестройки сознания старой 
интеллигенции. Процессы эти направлялись партийной 
организацией университета. Несмотря на огромные мате
риальные трудности начала двадцатых годов, коммуни
сты, опираясь на комсомольский и профсоюзный активы, 
вели воспитательную работу среди молодежи, способст
вуя ее активному участию не только в университетской 
жизни, но и в решающих битвах той переломной эпохи.

Десятки добровольцев из числа рабфаковцев и сту
дентов ушли на разгром белополяков и войск Врангеля, 
сотни участвовали в дружинах, направляемых на трудо
вой фронт. Так возникла традиция, продолженная и 
развитая в годы Великой Отечественной войны, в период 
освоения целины, в современном движении строитель
ных отрядов.

Профсоюзная организация преподавателей и служ а
щих университета и профсоюзные секции на рабфаке 
возникли в 1919 г., а первая студенческая профсоюзная 
секция «Союза работников земли и леса» — в 1923 г. на 
агрофаке. В двадцатые годы университетская организа
ция состояла из различных профессиональных секций: 
на медфаке — «Медикосантруд», на педфаке — «Раб- 
прос». Уже к 1925 г. все студенты, преподаватели и слу
жащие были членами профсоюза. Значительная роль в 
организации профсоюзной работы принадлежала члену 
КПСС с 1918 г., студенту агрофака Федору Адриановичу 
Бынову. Еще находясь в армии, он поступил на вечер
ний рабфак, а затем стал студентом, членом совета аг-27



рофака. Одновременно он был членом исполбюро при 
окрпрофсовете, а затем — его председателем.

Под руководством коммунистов комсомольцы и 
профсоюзный актив развернули широкую  общественно- 
политическую деятельность. Уже в 1919 г. на рабфаке 
созданы комиссия по работе среди женщин (в нее во
шли коммунисты Зорькина, Ж уланова ,  Сухих) и куль
турно-просветительная комиссия в составе Седунина, 
Бокова, Воронова. Эта комиссия организовала хоровой 
и драматический  кружки.

На рабфаке  выпускались политически острые стен
газеты  и рукописный журнал  «Маяк», который в 1922 г. 
превратился в общественно-политический журнал 
«Пермский рабфаковец». К сожалению, из-за матери
альных трудностей было напечатано всего две книжки 
этого ж урнала .  В 1923 г. исполнительное бюро профсек- 
ции ПГУ  издавало  ежемесячную газету «Студент-проле
тарий», а в 1924— 1925 гг. выходил журнал  с одноимен
ным названием.

В 1922 г. в университете был организован клуб про
летарского  студенчества, который уже в 1925 г. объеди
нял 1250 студентов (более половины обучавшихся в 
ПГУ ).  При нем работали на общественных началах 
спортивные секции. Большую популярность завоевали 
агнттеатр «Синяя блуза» и возникшая из традиционных 
для  тех лет громких читок прессы живая  театрализован
ная газета  (ЖТГ) «Кузница». Этот новый жанр  худо
жественной самодеятельности вскоре стал известен и 
любим в стране. В его развитии значительную роль сыг
рали  студенты педагогического факультета, в дальней
шем известные писатели Е. Пермяк, Е. Вечтомова. По 
воспоминаниям Е. Пермяка ,  Ж ТГ  имела свой ежемесяч
ный журнал-пособие, который издавался на деньги от 
рекламы, сочиняемой студентами, и на другие средства. 
Вместе с приложением «ЖТГ — пионерам» он пользо
вался большим спросом и был поддержан М. И. Уль
яновой.

Каждый  комсомолец имел в то время два поручения: 
по работе внутри университета и вне его. Это — шефство 
над детскими и школьными клубами, участие в ликви
дации неграмотности, пропаганда среди трудящихся на
учных и политических знаний. В 1923 г. в университете 
возникают такие массовые общественные организации, 
как  отделения Международной организации помощи



борцам революции (МОПР) и общества друзей воздуш
ного флота (ОДВФ).

Большую общественную работу вели профессора и 
преподаватели в обществе «Наука  и труд», игравшем 
роль культурного центра для рабочих Перми, интересо
вавшихся наукой и стремившихся к знаниям. Общество 
открыло 9 сентября 1926 г. рабочий университет, орга 
низовало научно-популярные лекции в трудовых коллек
тивах, создало секцию и бюро по самообразованию и 
консультациям по производственно-техническим вопро
сам. С начала двадцатых годов шла борьба коммуни
стов, комсомольцев и передовой части студенчества с т а 
кими пережитками, как пьянство, разврат , спекуляция, 
азартные игры, религиозные предрассудки, и вообще 
борьба за новый быт. Это требовало создания новой 
культуры, способной удержать  молодежь от ра зла гаю 
щего влияния обывательщины в условиях нэпа. Несмот
ря на перегибы «пролеткультовского» характера  и на 
пренебрежение к нравственному опыту народа, на неоп
равданные аскетические установки («галстук — мещан
ство»), процесс формирования новой интеллигенции шел 
успешно.

В 1924 г. директивными документами Наркомпроса 
введена семинарско-групповая система занятий, рас
сматривавшаяся не как дополнение к лекциям, а как  
почти полная замена их. В результате студенты лиш а
лись того источника знаний, который ничем не мог быть 
заменен. Только лекция, подготовленная и прочитанная 
высококвалифицированным преподавателем, способна 
представить основные идеи и проблемы той или иной 
науки на уровне ее последних достижений и дать на
правление самостоятельной работе студентов. Уже в 
1926 г. это стало очевидно руководству Наркомпроса, 
и оно, борясь с перегибами на местах, предписывало ву
зам установить равное соотношение между лекциями 
и другими формами обучения. Но на практике рекомен
дация не везде была принята во внимание, и в Перм
ском университете до начала тридцатых годов лекции 
занимали от 20 до 30 процентов учебного времени (в з а 
висимости от дисциплины).

Недооценка лекций, конечно, приносила ущерб под
готовке специалистов, тем более, что уровень знаний, 
полученных до поступления в университет, не обеспечи
в ал  студентам прочной базы для самостоятельных заня-



тий. Кроме того, не было тогда необходимых учебных пособий, выполненных 
на основе марксистско-ленинской методологии и  соответствующих 

последним достижени
ям науки. Н о это не о значает, что в семинарско-группо- 
вом (б ри гадн ом ), или комплексном , как  его иногда на
зы вали  методе не были залож ены  немалые возможности 
как  собственно  академического , так  и идейно-воспита
тельного  х ар актер а .

В зятый  в чистом виде, без упрощении и перегибов, 
этот метод  м аксим ально  стимулировал  самостоятель
ность студентов , способствовал  развитию  их мышления, 
вы рабаты вал  привычку к самообразованию  и другие не
обходимые навыки. Он, кроме того, р азвивал  коллекти
вистскую  психологию , приучал к коллективному интел
лекту альном у  труду , что так  важно  для науки XX в. 
Н аконец , он начисто исклю чал ш колярство, зубрежку, 
бездумное  повторение вычитанных или услышанных 
слов  и идей. II почти полный отказ от принципов этого 
метода принес впоследствии не меньший ущерб, чем его 
применение в д вадцаты е  годы.

П ринципиальны е вопросы высшего образования бы
ли выдвинуты  в постановлении ЦК РКП  (б) от 12 ян ва 
ря 1925 г. о работе  высшей школы. В нем, в частно
сти, опред елялась  основная зад ач а  коммуниста-студен- 
та : достиж ение нм полной академической успеваемости 
и своевременное окончание вуза. Иначе говоря, обращ а
лось внимание на недопустимость подмены полноценной 
учебы  выполнением  общественной работы , как бы важна 
она ни бы ла . С тране, готовившейся к новому рывку в 
своем  социально-экономическом  развитии — индустри
али зации , нужны  были квалифицированные специалисты 
новой формации , обладающ ие знаниями, необходимыми 
д л я  руководства  народным хозяйством , государственны
ми учреж дениями , духовным прогрессом. Эта линия пар
тии у ж е  во второй половине двадцаты х годов способст
в овал а  изменению  социально-психологического климата 
в студенческой  среде. Хорошая учеба, творческое отно
ш ение к науке стали  престижными, но, разумеется, лишь 
в сочетании с активной общественной деятельностью . 
Т акой  положительной  психологической установке, к со- 
ж а  тению не соответствовали  уровень методической 
мысли и ’определяемы е нм методические решения, при- 
о б Р ''-™ » ,и е  в документах  Н аркомпроса директивный
хар актер .30



Один из сложнейших вопросов вузовской педагоги
ки — об оптимальном соотношении между лекциями и 
различными типами практических занятий и самостоя
тельной работы студентов — встал перед деятелями выс
шего образования. Эта проблема была объективно край 
не сложной, так как  для решения ее не было ни д о лж 
ных теоретических оснований, ни достаточного опыта. 
Д аж е  ныне, когда накоплен большой опыт и проведены 
многочисленные исследования, проблему нельзя считать 
решенной. Естественно, что в поисках допущено немало 
ошибок, хотя в целом поиски шли в правильном направ
лении и соответствовали той атмосфере революционных 
преобразований, в которой проходило и обновление выс
шей школы.

Параллельно с реорганизацией учебной деятельности 
происходила перестройка научной работы в Пермском 
университете. 28 ноября 1921 г. при вузе был создан 
биологический научно-исследовательский институт (Био- 
НИИ ).  У колыбели этого первого научно-исследователь
ского биологического учреждения на Урале стояли про
фессора А. Г. Генкель, А. А. Рихтер, Д . М. Федотов, 
В. Н. Беклемишев, Б. Ф. Вериго, В. М. Здравомыслов ,
A. А. Заварзин , Д . В. Алексеев, А. И. Луньяк,
B. К. Шмидт. В 1922 г. Камская биостанция и ботани
ческий сад Пермского университета были включены в 
состав БиоНИИ. Создание специального научного под
разделения самым благоприятным образом сказалось  на 
развитии медико-биологических исследований в П ерм 
ском университете. Именно в первой половине д вадц а 
тых годов возникли и оформились основные научные 
направления, разрабатывавшиеся  затем пермскими уче
ными длительное время, так  как  были связаны с реше
нием фундаментальных теоретических проблем и прак 
тическими потребностями народного хозяйства.

Научная жизнь в университете в двадцатые годы, 
кроме БиоНИИ, осуществлялась и через такие научные 
общества: философских, исторических и социальных 
наук; научно-педагогическое; естествоиспытателей; в р а 
чей; общественно-агрономический кружок, с апреля 
1924 г. научно-экономическое общество; отделение 
Русского ботанического общества; кружок по изучению 
Северного края; физико-математическое; математиче
ский семинарий. Многие из обществ имели свои издания.
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