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Пермский университет (Пермское отделение 

Петроградского университета), положивший на-

чало высшему образованию на Урале, был от-

крыт в чрезвычайно торжественной обстановке 1 

октября (14 октября) 1916 г. Он стал одиннадца-

тым государственным университетом России и 

последним университетом, открытым в стране до 

революции. Первоначально университет состоял 

из 3 факультетов: историко-филологического, 

юридического и физико-математического. В со-

ставе физико-математического факультета были 

образованы 4 отделения – математическое, есте-

ственное (на котором обучались биологи и гео-

логи), медицинское и химическое. 

 

 

В первый год существования университета 

было создано 32 кафедры, в том числе кафедра 

химии. Комплектование профессорско-

преподавательского состава проводилось в тече-

ние всего года из ученых Петрограда, Москвы, 

Юрьева, Казани, Киева, Воронежа, Новороссий-

ска. На химическом отделении изначально обу-

чалось всего 17 человек. К концу года их число, 

правда, увеличилось до 42. Среди них было 16 

студентов, 4 слушательницы, 4 посторонних 

слушателя и 18 вольнослушательниц.  

На кафедре химии в 1916 г. числились два ма-

гистра химии – приват-доцент Московского уни-

верситета Дмитрий Викторович Алек-  

 сеев и приват-доцент Юрьевского университета 

Николай Викторович Култашев, которые заведо-

вали кафедрами, и 2 ассистента – и.о. ст. асси-

стента Александр Владимирович Павловский и 

мл. ассистент, выпускник Томского Технологи-

ческого института, инженер-химик Петр Василь-

евич Тепляшенин.  

Обучение химии студентов первого года на-

бора проходило в химической лаборатории, ко-

торая размещалась в одном из зданий Дома про-

светительных учреждений (ныне корпус № 4) и 

занимала весь второй этаж и часть первого – все-

го 25 комнат общей площадью 255,9 кв. сажен 

(1165 м
2
). Помещение лаборатории было удобно 

для проведения химических экспериментов, по-

скольку имело большое количество водопровод-

ных кранов, так как первоначально планирова-

лось под баню.  

На втором этаже находилась большая аудито-

рия площадью 30,1 кв. саж. и вместимостью 150 

чел. Она была оборудована большим лекцион-

ным столом, водопроводом, вытяжным шкафом, 

электричеством. К сожалению, в ней полностью 

отсутствовала вентиляция, что создавало в ауди-

тории сильную духоту, особенно когда в ней чи-

тались подряд 4 лекции. Около аудитории распо-

лагались две небольшие комнаты, предназначен-

ные для подготовки демонстрационных опытов. 

Кроме того, имелось две большие, а также ряд 

небольших комнат, предназначенных для нужд 

лаборатории, а также комнаты для научных ис-

 
Алексеев Д.В. 

 
Д.В. Алексеев 

Н.В.Култашев 



Рогожников С.И. 

  

96 

следований. При лаборатории имелись также ки-

слотная, помещения для перегонного куба, газо-

генератора, шкафы с лабораторным имуществом, 

2 кабинета для профессоров и 2 для ассистентов. 

Все остальные площади (99,1 кв. сажен) отводи-

лись для практических занятий. На первом этаже 

в комнате площадью 55,2 кв. саж. располагались 

лаборатория качественного анализа, студенче-

ская раздевалка, курительная комната, швейцар-

ская. Третий этаж занимало студенческое обще-

житие на 30 мест, включая кухню и столоваю. 

Все перечисленные помещения лаборатория 

получила осенью 1916 г. в неприспособленном 

для занятий виде, вследствие чего пришлось 

срочные работы по прокладке электричества, 

сооружения новых перегородок, дверей и т.д. 

проводились прямо во время семестра  

Были начаты работы по прокладке газовых 

сетей, однако к концу года они не были законче-

ны. Поскольку газ провести не удалось, все прак-

тические работы и лабораторные опыты в пер-

вом семестре проводили, используя спиртовые и 

бензиновые лампы. Чтобы как-то выйти из си-

туации с недостатком лабораторной мебели, бы-

ло закуплено оборудование большого аптечного 

магазина Овчинникова. Прилавки использова-

лись как лабораторные столы, в стеклянных 

шкафах было размещено лабораторное имущест-

во. Дополнительные лабораторные столы впо-

следствии были изготовлены в столярной мас-

терской при доме Мешкова.  

Д.В. Алексеев и Н.В. Култашев прилагали 

значительные усилия для обеспечения учебного 

процесса книгами, химическими реактивами и 

лабораторной посудой. Часть реактивов была 

куплена в Пермской губернии. Лабораторная по-

суда, в основном, была приобретена в Москве. 

Это дало возможность демонстрировать на лек-

циях наиболее важные химические опыты. К 

концу весеннего семестра после проведенных 

работ лаборатория была оборудована столами, 

тягами, водопроводом, подготовлена большая 

комната на 60 рабочих мест для проведения 

практикума по количественному анализу. 

Лекции по общей химии студентам медицин-

ского и математического отделения в количестве 

6 ч. в неделю в осеннем семестре читал Д.В. 

Алексеев. В весеннем семестре он читал лекции 

по «Общей химии» только студентам медицин-

ского отделения (5 ч. в неделю). В этом же семе-

стре он читал лекции по «Органической химии (3 

ч. в неделю). Н.В. Култашев читал лекции сту-

дентам химического и естественного отделения 

по «Неорганической химии» в количестве 5 ч. в 

неделю в обоих семестрах, а также вел практиче-

ские занятия по неорганической химии для сту-

дентов химического отделения в весеннем семе-

стре в количестве 2 ч. в неделю. 

 

Студенты первого курса, обучающиеся на хи-

мическом отделении физико-математического 

факультета, кроме неорганической химии в обя-

зательном порядке изучали общую физику, кри-

 Старый химический корпус. Ныне корпус №4 
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сталлографию, кристаллофизику, сферическую 

тригонометрию, аналитическую геометрию, ос-

новы высшего анализа, введение в биологию. 

Рекомендательные курсы для обучения включа-

ли в себя курс ботаники и зоологии беспозво-

ночных. 

Весной 1917 г. согласно постановлению фа-

культета было осуществлено разделение химиче-

ской лаборатории на две самостоятельных лабо-

ратории: лабораторию неорганической и анали-

тической химии, заведующим которой стал Н.В. 

Култашев, и лабораторию физической и органи-

ческой химии, которую возглавил Д.В. Алексеев. 

Ассистентом в первой лаборатории был назначен 

П.В. Тепляшенин, во второй – А.В. Павловский. 

Н.В. Култашев и Д.В. Алексеев активно уча-

ствовали в общественной жизни как университе-

та, так и города. В частности, они активно при-

нимали участие в работе Пермского отделения 

Военно-промышленного комитета, для которого 

Д.В. Алексеев прочитал лекцию «Взрывчатые 

вещества». Н.В. Култашев состоял гласным об-

новленной Городской Думы, был членом обще-

университетской библиотечной комиссии. Д.В. 

Алексеев принимал деятельное участие в работе 

комиссии Народного университета в Мотовили-

хе, где прочитал две публичные лекции на тему: 

«Алхимия и современная теория строения ве-

ществ».  

В начале 1917 г. Совет министров высказался 

за учреждение в Перми самостоятельного уни-

верситета. 5 мая 1917 г. комиссией по реформе 

вузов при Министерстве народного просвещения 

было принято решение "…учредить в городе 

Перми… университет…". На основе этого было 

принято соответствующее Постановление Вре-

менного правительства России от 1 июля 1917 г. 

№ 752 о преобразовании с 1 июля Пермского от-

деления Петроградского университета в само-

стоятельный Пермский университет в составе 

четырех факультетов: историко-

филологического, физико-математического, 

юридического и медицинского (образованного 

на базе медицинского отделения физико-

математического факультета). Это был один из 

немногих законодательных актов в области на-

родного образования, который успело издать 

Временное правительство. Университет был при-

зван обслуживать 5 губерний с населением более 

17 млн чел! 

Летом 1917 г. на базе лаборатории неоргани-

ческой и аналитической химии была создана ка-

федра с одноименным названием. Еѐ первым за-

ведующим с 1 июля 1917 г. стал и.о. профессора 

Н.В. Култашев. Первоначально весь персонал 

кафедры состоял из 2 чел. – Н.В. Култашева и 

заведующего хозяйством и.о. старшего ассистен-

та В.В. Богоявленского – воспитанника Юрьев-

ского университета. Позднее к ним присоеди-

нился руководитель аналитического практикума 

старший ассистент А.К. Калье, окончивший 

Юрьевский университет в 1913 г. На базе кафед-

ры была создана лаборатория аналитической хи-

мии в том же составе. Через некоторое время 

штат кафедры пополнился двумя новыми асси-

стентами: Т.Б. Поленовой (принята на должность 

младшего ассистента в 1917 г.) и Ф.А. Кессле-

ром. Несмотря на малочисленный состав как ка-

федра, так и лаборатория выполняли большой 

объем учебных поручений и научно-

исследовательских работ, что, безусловно, было 

сделано благодаря высокой научной подготовке 

Н.В. Култашева. 

  Ю.С.Залькинд 
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Практически одновременно с кафедрой неор-

ганической и аналитической химии в универси-

тете была создана кафедра физической химии 

под руководством Д.В. Алексеева. На момент 

образования кафедры в ее составе кроме Алек-

сеева был еще только один сотрудник – старший 

ассистент А.В. Павловский. Первоначально ка-

федра была размещена в 3 комнатах 2-го этажа 

нынешнего корпуса № 4. Несмотря на тяжелое 

время, недостаток средств и трудность приобре-

тения оборудования, сотрудникам кафедры уда-

лось оснастить помещения мебелью, необходи-

мыми реактивами, посудой и рядом приборов. 

3 октября 1917 г. Н.В. Култашев 8 голосами 

«за» и 3 «против» был избран вторым деканом 

физико-математического факультета. В августе 

1917 г. он стал гласным Пермской городской ду-

мы по списку партии кадетов. В 1917/18 уч. г. 

исполняющий должность профессора Н.В. Кул-

ташев читал лекции по «Неорганической химии» 

студентам первого курса химического и естест-

венного отделения (5 ч. в неделю осенью и вес-

ной), вел практические занятия (3 ч. в неделю 

весной). Кроме этого, он читал лекции по анали-

тической химии (4 ч. в неделю осенью) и вел 

практические занятия (6 ч. в неделю осенью и 

весной) у студентов 2 курса химического и есте-

ственного отделения. Д.В. Алексеев читал лек-

ции для студентов 1-го курса математического 

отделения по «Общей химии» (6 ч. в неделю 

осенью), для студентов 2-го курса химического и 

естественного отделения по «Органической хи-

мии» (3 ч. в неделю осенью и 5 весной), для сту-

дентов 2-го курса химического отделения по 

«Физической химии» (1 ч. в неделю весной) и 

рекомендуемый курс «Введение в биохимию» 

для студентов естественного отделения (2 ч. в 

неделю в весеннем семестре). Кроме перечис-

ленных выше химических дисциплин студенты 

2-го курса химического отделения изучали также 

термодинамику, основы механики, минералогию, 

геологию. 

Учебная работа кафедры физической химии 

началась с 1918/1919 уч. г., когда Д.В. Алексеев 

прочитал курс физической химии студентам 3-го 

курса химического отделения. Лабораторные и 

экспериментальные исследований на кафедре в 

этот период не проводились. В январе 1918 г. 

приехавший из Петрограда приват-доцент Пет-

роградского университета Юлий Сигизмундович 

Залькинд создает кафедру органической химии. 

В штате кафедры было всего 2 человека – Ю.С. 

Залькинд и ассистент Г.А. Арбузов. Поскольку 

необходимым помещением для новой кафедры 

университет не располагал, Н.В. Култашеву вы-

делил две небольшие комнаты и свой кабинет на 

втором этаже, где тогда располагалась лаборато-

рия количественного анализа. С этого момента 

началось постепенное оборудование кафедры 

органической химии: были использованы ресур-

сы местных аптек, аптекарских магазинов, раз-

личных пермских лабораторий. Кроме этого, со-

трудники кафедры выезжали в Москву, Ленин-

град и другие города страны для закупки всевоз-

можного оборудования, реактивов и посуды. 23 

февраля 1918 г. Ю.С. Залькинд прочитал студен-

там вступительную лекцию на тему «Современ-

ные проблемы органической химии». В даль-

нейшем он читал лекции, а лабораторный прак-

тикум вел Г.А. Арбузов. По предложению уни-

верситетской комиссии Юлий Сигизмундович 

начал работу по подготовке к изданию курса 

своих лекций по органической химии, однако, в 

связи с гражданской войной, его книга «Лекции 

по органической химии. Ч.1. Органические со-

единения с открытой цепью» объемом 390 стр. 

вышла в свет только осенью 1920 г.  

В условиях военного времени кроме медра-

ботников стране требовались и квалифицирован-

ные фармацевты. После начала войны Россия 

начала испытывать недостаток ряда медикамен-

тов, ранее получаемых из Германии, в частности 

йода, пирамидона, салициловой кислоты, фен-

ацетина и т.д. С целью увеличения выпуска фар-



От первых химических кафедры до химического факультета… 

  

99 

мацевтических товаров имеющимся, а также 

вновь созданным фармацевтическим предпри-

ятиям было предоставлено право выпуска лекар-

ственной продукции. В связи с открытием новых 

предприятий возникла острая нужда в фармацев-

тических кадрах для промышленных произ-

водств и аптек, учитывая при этом, что стреми-

тельное наступление немецких войск отрезало от 

основной части России те регионы, где отмечал-

ся избыток фармацевтических кадров. 

 

В апреле 1918 г. по инициативе выпускника 

Дерптского университета, ординарного профес-

сора по кафедре фармации и фармакогнозии ме-

дицинского факультета Н.И. Кромера, приехав-

шего в Пермь из Петрограда в 1917 г., на физико-

математическом факультете 1 августа 1918 г. 

было открыто фармацевтическое отделение. 

Председателем бюро фармацевтического отделе-

ния стал Н.И. Кромер, который занимал эту 

должность в течение последующих 11 лет. Для 

нового отделения был разработан учебный план, 

который включал в себя изучение на первом кур-

се следующих дисциплин: ботаники, зоологии, 

анатомии, минералогии, геологии, химии, на  

 старших курсах: фармацевтической химии, фар-

макогнозии, технологии лекарств, фармацевти-

ческого законодательства, судебной химии, хи-

мии пищевых продуктов и др.  

Первый набор студентов состоялся в сентябре 

1918 г. На 36 мест было подано 44 заявления. 

Первыми студентами были в основном работни-

ки аптек, имевшие со стажем практической рабо-

ты от 10 до 15 лет. Отделение было размещено в 

цокольном этаже дома имени Е.И. Мешковой. В 

1918 г. был учрежден пятый факультет – сель-

скохозяйственный и лесной факультет (с 1922 г. 

– агрономический) с отделениями – агрономиче-

ским, лесным и агрохимическим. Первым дека-

ном факультета (1918–1919 гг.) стал профессор 

кафедры физиологической химии Андрей Ива-

нович Луньяк. Кроме него химию на новом фа-

культете вели также профессора Д.В. Алексеев и 

Н.В. Култашев. 

В начале мая 1918 г. Н.В. Култашев просит 

освободить его от обязанности декана физико-

математического факультета, однако, 20 мая его 

снова избирают на данную должность. Через 9 

дней первый ректор университета К.Д. Покров-

ский обращается к членам совета с просьбой об 

отставке. На должность ректора он предлагает 

своего коллегу по Юрьевскому университету 

Н.В. Култашева. 29 мая 1918 г. Николай Викто-

рович 26 голосами «за», 9 – «против» был избран 

вторым ректором Пермского университета.  

В начале 1920-х гг. после возвращения препо-

давательского состава из эвакуации в Томск и 

Омск на химических кафедрах происходят серь-

езные изменения. После смерти в 1919 г. А.В. 

Павловского на кафедре физической химии ос-

тался один Д.В.Алексеев. Только в 1921/1922 уч. 

г. наступает некоторое оживление в работе ка-

федры. Возобновляется чтение курса физической 

химии, который в 1919/1920 и 1920/1921 уч. гг. 

не читался. Был организован небольшой практи-

кум по общему курсу физической химии, к вы-

полнению которого приступило несколько сту-

дентов старших курсов. При тогдашней слабости 

лабораторной базы, связанной с эвакуацией уни-

верситета и потерей оборудования, преподавате-

ли и сотрудники кафедры затратили много сил и 

проявили изобретательность, чтобы наладить 

учебный процесс. 

 Н.И. Кромер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
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В 1921 г. произошли серьезные изменения и в 

структуре химических кафедр. В связи с невоз-

вращением Н.В. Култашева и В.В. Богоявленско-

го из Томска кафедра неорганической и аналити-

ческой химии осталась всего с двумя сотрудни-

ками – Ф.А. Кесслером и принятым на кафедру в 

1920 г. И.К. Куликовским. Возглавить кафедру 

по совместительству было поручено профессору 

кафедры органической химии Ю.С. Залькинду. 

После отъезда Юлия Сигизмундовича в 1921 г. 

из Перми было принято решение о разделении 

кафедры неорганической и аналитической хи-

мии: кафедра неорганической химии была выде-

лена и объединена с кафедрой физической химии 

под руководством Д.В. Алексеева; аналитическая 

лаборатория была соединена с лабораторией 

технической химии и выделена в самостоятель-

ную хозяйственную и учебную единицу. Помимо 

теоретических исследований Д.В. Алексеева на 

кафедре неорганической и физической химии в 

этот период начинает выполняться эксперимен-

тальная научно-исследовательская работа. Ре-

зультатом этих исследований стала работа 

«Диффузия атмосферного воздуха сквозь мем-

браны», выполненная студентом М.Н. Полукаро-

вым под руководством Д.В. Алексеева и опубли-

кованная в «Известиях Пермского биологическо-

го научно-исследовательского института» за 

1923 г.  

Обновленную лабораторию аналитической 

химии с 1921 по 1924 г. возглавлял воспитанник 

Московского университета профессор И.К. Ку-

ликовский, а после его смерти в 1924 г. – ст. ас-

систент Ф.А. Кесслер. Большую активность по-

сле возвращения в Пермь проявил и Н.И. Кро-

мер, организовавший 9-месячные курсы повы-

шения квалификации для аптечных работников, 

а в 1921 г. создавший лабораторию судебно-

химической экспертизы, обслуживавшей 6 гу-

берний. В 1920-е гг. он был постоянным экспер-

том для здравотдела, управления милиции и ряда 

других учреждений и предприятий. 

В период эвакуации практически всѐ обору-

дование и другие материальные ценности кафед-

ры органической химии были потеряны и вос-

станавливать еѐ работу приходилось буквально с 

нуля. В декабре 1920 г. на кафедру была принята 

Т.И. Темникова, тогда еще студентка. На еѐ 

хрупкие плечи легла основная нагрузка по мате-

риально-техническому обеспечению кафедры. 

Кроме этого, Татьяна Ивановна руководила 

практическими работами студентов. Несмотря на 

малочисленный состав и большую учебную на-

грузку по обслуживанию студентов 4 факульте-

тов на кафедре шла и научная работа, в частно-

сти, Г.А. Арбузов занимался изучением химиче-

ских свойств гликолей ацетиленового ряда. К 

этим исследованиям он привлек и Т.И. Темнико-

ву, изучавшую действие едкого кали на гликоли 

ацетиленового ряда. 

После отъезда Ю.С. Залькинда в 1921 г. в 

Петроград кафедру возглавил Г.А. Арбузов. Од-

нако и он в августе 1922 г. уезжает в Москву. 

Заведование кафедрой по совместительству пе-

редают Д.В. Алексееву. Наконец, в мае 1923 г. 

кафедру по совместительству возглавляет ма-

гистр химии профессор А.И. Луньяк. Андрей 

Иванович работал в Пермском университете на 

кафедре физиологической химии с 1917 г., где 

читал курс органической химии на медицинском, 

а затем и на физико-математическом факультете. 

Активную помощь А.И. Луньяку в работе оказы-

вал также ассистент кафедры физиологической 

химии медфака А.Н. Ярославцев. Несмотря на 

короткий период руководства кафедрой органи-

ческой химии, А.И. Луньяк добился проведения 

ремонта и оснащения оборудованием лаборато-

рии органической химии, выписал из-за границы 

оборудование и посуду. В 1924 г. кафедра орга-

нической химии перебралась в только что отре-

монтированные помещения нижнего этажа дома 

просветительных учреждений, состоявших из 

нескольких небольших комнат и длинного полу-

темного рабочего зала. Несмотря на то, что по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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мещения были лишены даже самой примитивной 

вентиляции, появилась возможность в значи-

тельной степени улучшить учебный процесс, а 

также организовать практические занятия, вклю-

чающие работы по синтезу органических соеди-

нений. 

В начале 1920-х гг. на химических кафедрах, 

постепенно расширяясь, начинают выполняться 

научные исследования, к которым привлекаются 

и студенты. Наиболее плодотворно среди хими-

ков Пермского университета в эти годы занимал-

ся научными исследованиями Д.В. Алексеев. В 

1922 г. он начинает изучать явления диффузии 

газов в металлах и проблемы их хрупкости. В 

том же году группа сотрудников химического 

отделения в составе Д.В. Алексеева, Н.И. Кроме-

ра, Г.А. Арбузова, Т.Б. Поленовой, препараторов 

Кыштымова и Новака выезжали в Петроград, где 

принимали участие в работе III Менделеевского 

съезда. В эти годы наряду с приглашением на 

работу иногородних преподавателей начинается 

подготовка собственных кадров. В частности, 

Д.В. Алексеев привлекает к научной работе М.Н. 

Полукарова, внесшего в последующие годы ве-

сомый вклад в развитие кафедры физической 

химии, а А.И. Луньяк – Т.И. Темникову, став-

шую впоследствии известным советским хими-

ком-органиком, автором учебника по органиче-

ской химии. 

Еще шире научно-исследовательская работа 

кафедры развивается в 1923–1924 уч. г., когда 

Д.В. Алексеев заканчивает большую часть своих 

важных по теоретическому и прикладному зна-

чению исследований в области химической ме-

ханики, опубликованных как в трудах Пермского 

Биологического института, так и на немецком 

языке в Германии. Кроме того, им совместно с 

сотрудниками выполняется ряд эксперименталь-

ных работ, главным образом, в области элек-

тродных процессов. В этот период кафедра на-

чинает понемногу пополняться новым лабора-

торным оборудованием. 

28 апреля 1923 г., ранее работавшее в рамках 

физмата фармацевтическое отделение, было пре-

образовано в химико-фармацевтическое отделе-

ние и передано медицинскому факультету ПГУ. 

Кафедра органической химии вошла в его состав. 

Во главе химико-фармацевтического отделения в 

1926 г. стояло бюро, состоявшее из председателя 

(Н.И. Кромер), заместителя председателя (Э.В. 

Змачинский). Секретарем бюро был преподава-

тель А.К. Сорокин. 

В базовый цикл учебного плана химико-

фармацевтического отделения Пермского уни-

верситета входило изучение не только общих 

химических дисциплин, но и специальных дис-

циплин – фармацевтической химии, фармакогно-

зии, фармакологии, технологии изготовления 

лекарств, фармацевтического законодательства, 

судебной химии, химии пищевых продуктов, ис-

тории развития фармацевтического дела, а также 

предметов биологического (анатомия и физиоло-

гия человека, зоология, ботаника) и геологиче-

ского (минералогия, геология, кристаллография) 

профилей. При отделении работала фармацевти-

ческая предметная комиссия, которую возглав-

лял профессор Н.И Кромер, заместителем был 

профессор Э.К. Мезинг, секретарями в разные 

годы – студенты Г.К. Добрынин, О.И. Носкова, 

Е.П. Родыгина и др. Правление свердловского 

акционерного общества Уралмедмедторг ежеме-

сячно отчисляло на научные нужды кафедр отде-

ления 200 руб., а также учредило для студентов 3 

стипендии. Химико-фармацевтическое отделение 

медицинского факультета Пермского универси-

тета закончили известные впоследствии ученые – 

будущий первый заведующий кафедрой анали-

тической химии Пермского университета Г.Г. 

Кобяк (1922–1927), будущий заведующий ка-

федрой физической химии, проректор универси-

тета Виктор Федорович Усть-Качкинцев (1924–

1929).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Лекции студентам на химико-

фармацевтическом отделении кроме Н.И. Кро-

мера читали профессора Д.В. Алексеев, И.К. Ку-

ликовский, А.И. Луньяк, Э.В. Змачинский, К.Н. 

Шапшев (декан медфака с 1926–1928 г.), Б.Ф. 

Вериго, А.Г. Генкель и др. В середине 1920-х гг. 

в составе химико-фармацевтического отделения 

существовало 3 кафедры: фармацевтической хи-

мии с тремя лабораториями (химико-

фармацевтической, судебно-химической и химии 

пищевых веществ). Заведовал кафедрой магистр 

фармации Э.К. Мезинг; фармации и фармакогно-

зии с культурой лекарственных растений. Заве-

дующий – магистр фармации, профессор Н.И. 

Кромер; технологии фармацевтических препара-

тов. Заведующий – профессор Э.В. Змачинский.  

Главными целями химико-фармацевтического 

отделения являлись: подготовка кадров высшей 

квалификации для заводских предприятий по 

изготовлению лекарственных средств, а также 

подготовка руководителей химико-

фармацевтических заводов. Кроме того, фарма-

цевтическое отделение планировало подготовку 

кадров высшей квалификации для аптек, хими-

ков-аналитиков для лабораторий при складах 

медикаментов и санитарных станциях, токсико-

логических и заводских промышленных лабора-

торий. Основными проблемами химико-

фармацевтического отделения Пермского уни-

верситета были: размещение его аудиторий в сы-

рых, холодных и затапливаемых весенними во-

дами помещениях, расположенных в полуподва-

ле главного здания на Заимке, которые первона-

чально были предназначены для торговых учре-

ждений и винных погребов, отсутствие в них га-

за, а также нехватка необходимого специального 

оборудования. 

Ситуация с обеспечением оборудованием не-

сколько улучшилась после того, как профессор 

Э.В. Змачинский летом 1926 г. на выделенные 

Наркомпросом 15000 руб., закупил в Германии 

современное заграничное оборудование.  

Постановлением Совнаркома РСФСР от 22 

мая 1923 г. (с изменениями от 23 марта 1926 г.) 

для студентов была введена производственная 

практика, которую студенты младших курсов 

химико-фармацевтического отделения проходи-

ли как в аптеках города, так и за пределами г. 

Перми. Учебные планы химико-

фармацевтического отделения часто менялась. 

Только с 1923 по 1926 г. они был изменены пять 

раз: вводились новые предметы, устанавливалась 

Выпуск химико-фармацевтического отделения медицинского фа-

культета ПГУ. 1928 г.  

 Во втором ряду сидят (слева направо): Э.К. Мезинг, Н.И. Кромер, 

Э.В. Змачинский, Г.Г. Кобяк  
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другая продолжительность изучения дисциплин 

и т.д. Стабильный план был утвержден только в 

1926 г. Срок обучения составлял 5 лет. 4 года 

отводилось на теоретическое обучение, пятый 

год был предназначен для выполнения диплом-

ной работы. В 1925–1926 уч. г. общий контин-

гент студентов химико-фармацевтического отде-

ления на 4 курсах составлял 132 человека, из них 

42 мужчины и 90 женщин. В 1926–1927 уч. г. 

было принято еще 50 студентов. С 1927 г. отде-

ление начало осуществлять ежегодные выпуски. 

При отделении работала аспирантура. В частно-

сти, в 1926–27 уч. г. на комиссии были заслуша-

ны отчеты 10 аспирантов по направлениям хи-

мия, фармакогнозия и технология лекарств. Те-

матикой химического направления были: хими-

ко-технологические исследования, аналитиче-

ские исследования, судебная химия. Исследова-

ния по направлению «Фармакогнозия» были свя-

заны с изучением растений и изготовлением раз-

личных лекарственных препаратов. 

В планах химико-фармацевтического отделе-

ния в конце 1920-х гг. значилось: 1. Изменение 

статуса на фармацевтический факультет. 2. Пе-

реоборудование университетской аптеки, в кото-

рой студенты проходили производственную 

практику по разделу «Рецептура». 3. Открытие 

музея товароведения. 4. Создание в библиотеке 

отдела научной литературы. 5. Строительство 

газового завода. 6. Перевод всех учебно-

вспомогательных помещений отделения в «Ала-

фузовский» корпус. 7. Завершение оборудования 

опытного химико-фармацевтического завода в 

«Алафузовском» корпусе, главной задачей кото-

рого являлось изыскание и разработка способов 

использования сырья для приготовления лекар-

ственного материала. 8. Оборудование лаборато-

рии технологии фармацевтических препаратов. 

 Большие проблемы существовали в тот пери-

од с преподаванием аналитической химии. Во 

второй половине 1920-х гг. лаборатория анали-

тической химии обслуживала до полутысячи 

студентов педагогического, сельскохозяйствен-

ного и медицинского факультетов. Нехватка ре-

активов и посуды создавали серьезные трудности 

для проведения аналитического практикума. Од-

нако постепенно коллектив лаборатории, руко-

водимый А.Ф. Кесслером, справился с трудно-

стями и на достойном уровне обеспечивал учеб-

ный процесс, сумев создать хорошую базу для 

подготовки квалифицированных химиков-

аналитиков.  

Наиболее плодотворно среди химиков Перм-

ского университета в 1920-е гг. занимался науч-

ными исследованиями заведующий кафедрой 

неорганической и физической химии Д.В. Алек-

сеев. Первоначально его научные интересы ле-

жали в области кинетики химических процессов 

и расчета химических равновесий с применением 

статистического метода. Первые работы, посвя-

щенные этой тематике, включали изучение диф-

фузии атмосферного воздуха и смеси других га-

зов через металлические мембраны. В этих ис-

следованиях приняли участие сотрудники кафед-

ры М.Н. Полукаров, Л.Е. Сабинина и др. Изуче-

нием процессов окисления арсенитов и фосфи-

тов, а также их кинетики на кафедре занималась 

Т.П. Полукарова; уксусного альдегида – А.К. 

Трифонов. В период с 1923 по 1925 г. начинают-

ся первые контакты химиков университета с 

промышленными предприятиями. В частности, 

кафедра неорганической и физической химии 

установила тесную связь с рядом пермских заво-

дов, выполняя работы по производственной те-

матике, а также консультируя работников по 

возникающим проблемам. Однако большая педа-

гогическая нагрузка не позволяла в полной мере 

развернуть на кафедре научно-

исследовательскую работу.  

Период с 1926 по 1930 г. характеризовался 

интенсивным развитием кафедры неорганиче-

ской и физической химии, приобретением боль-

шого количества импортного оборудования, ре-

активов, материалов и посуды. Заметно увеличи-
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ваются площади кафедры. Все это дало возмож-

ность не только поднять на надлежащую высоту 

практические занятия, но и широко развернуть 

научно-исследовательскую работу. В середине 

1920-х гг. Д.В. Алексеев совместно с М.Н. Полу-

каровым открыл явление водородного охрупчи-

вания сталей в процессе их катодной поляриза-

ции. В связи с большой практической важностью 

открытого эффекта изучение механизма водо-

родного охрупчивания металлов и влияния на 

него стимуляторов наводороживания получило 

широкое развитие как в нашей стране, так и за 

рубежом. В 1925 г. сотрудники кафедры прини-

мали участие в IV Менделеевском съезде, на ко-

тором Д.В. Алексеев выступил с 4-мя докладами. 

Кроме этого, в период с 1925 по 1927 г. Д.В. 

Алексеев опубликовал две статьи в «Журнале 

русского физико-химического общества» (с Л.Е. 

Сабининой и М.Н. Полукаровым), а также четы-

ре статьи в немецких журналах (одна из них с 

М.Н. Полукаровым).  

В 1927 г. Д.В. Алексеев покинул ПГУ в связи 

с переходом на работу в Ташкентский универси-

тет. После него кафедру неорганической и физи-

ческой химии в 1928 г. возглавил Н.А. Трифонов, 

который придал исследованиям кафедры новое 

направление: им стал физико-химический анализ 

жидких систем. В результате на кафедре стало 

развиваться одновременно 2 научных направле-

ния: одно возглавлял Н.А.Трифонов, другое – 

М.Н. Полукаров. 

 Состав кафедры органической химии в 1920-

е гг. постоянно менялся. К 1928 г. на кафедре 

сменилось 7 заведующих кафедрой, из которых 

штатным был лишь только Ю.С. Залькинд. По-

сле А.И. Луньяка (1923–1924) кафедру временно 

возглавлял профессор Д.В. Алексеев, который 

вскоре передал еѐ приехавшему из Вологды до-

центу А.Г. Огородникову (1924–1925). В 1925–

1926 уч. г. заведование кафедрой по совмести-

тельству было поручено доценту кафедры техно-

логии фармацевтических препаратов химико-

фармацевтического отделения медицинского фа-

культета Э.В. Змачинскому. В условиях частой 

смены руководства кафедрой, большинство из 

которых являлись совместителями, полноценная 

научная работа и формирование единого научно-

го направления не представлялись возможными. 

Кроме того, следует заметить, что учебная на-

грузка кафедры в этот период достигла больших 

размеров, так как в еѐ обязанности входило пре-

подавание органической химии на всех факуль-

тетах университета.  

Положение на кафедре начало постепенно 

стабилизироваться лишь в 1928 г., когда с января 

еѐ возглавил профессор Казанского университета 

Дмитрий Мильтиадович Марко, предпринявший 

ряд мер по улучшению учебной работы, приоб-

ретению лабораторного оборудования, в основ-

ном импортного. На кафедре началась научно-

исследовательская работа, стали оказываться 

консультационные услуги промышленным пред-

приятиям Перми. С 1928 г. кроме старых сотруд-

ников – Т.И. Темниковой и П.А. Тихомолова на 

кафедре начали работать В.Б. Гецен, О.М. Загос-

кина (впоследствии Лапкина). В 1928 г. в Казани 

состоялся V Менделеевский съезд, в котором 

приняли участие Э.В. Змачинский, Ф.А. Кесслер, 

М.Н. Полукаров, Д.М. Марко, В.Б. Гецен, П.А. 

Тихомолов и др. 

 

 В связи с бурным развитием на Урале хими-

ческой промышленности, в частности, открыти-

 Д. М.Марко 



От первых химических кафедры до химического факультета… 

  

105 

ем залежей калийных солей и нефти 5 октября 

1929 г. Советом народных комиссаров РСФСР 

было принято решение преобразовать химико-

фармацевтическое отделение медицинского фа-

культета ПГУ в химический факультет. Первым 

деканом химфака был избран профессор Нико-

лай Иванович Кромер. На факультете началась 

подготовка специалистов по следующим направ-

лениям: 1) основная химической промышленно-

сти, где готовили специалистов по производству 

кислот, щелочей, солей и т.д; 2) пирогенетиче-

ская промышленность, выпускающая специали-

стов по переработке нефти и каменного угля; 3) 

лесохимическое отделение; 4) отделение жиров, 

углеводов и дубильных веществ; 5) тонкая хими-

ческая промышленность и реактивная промыш-

ленность; 6) химико-фармацевтическое отделе-

ние. 

 Планируемый срок обучения на химическом 

факультете составлял 4 года. Учебный план фа-

культета состоял из трех основных групп пред-

метов: а) общепрофильных, б) общественно-

политических, в) специальных. В систему рабо-

ты химического факультета введена непрерывная 

производственная практика, проходимая студен-

тами на крупных химических предприятиях. Из 

120 недель учебных занятий на практику отводи-

лось 40 недель. Планировалось готовить инже-

неров двух типов: 1) инженер-производственник 

2) инженер-исследователь. 

Профессорско-преподавательский состав в 

1929 г. состоял из двух профессоров, одного до-

цента, одного старшего ассистента, четырех 

младших ассистентов. Проходило обучение 5 

аспирантов. 42 процента студентов получали 

стипендию. На факультете имелись следующие 

лаборатории:1) неорганической химии, 2) физи-

ческой химии, 3) аналитической химии, 4) орга-

нической химии, 5) органической технологии, 6) 

минеральной технологии, 7) фармацевтической 

химии, 8) фармацевтической технологии, 9) хи-

мии пищевых веществ, технологии жиров, угле-

водов и дубильных веществ, 10) токсикологиче-

ской химии, кабинеты: фармакогнозии с фарма-

нализом и культурой растений.  

В ноябре 1929 г. правление «Северохимтре-

ста» обратилось к химикам ПГУ с предложением 

принять участие в разработке тем, связанных с 

развитием и совершенствованием химических 

технологий на березниковских заводах. В эти 

исследования активно включились профессора 

Д.М. Марко, Н.И. Кромер, Н.А. Трифонов, асси-

стент Р.В. Мерцлин, которые усовершенствовали 

процесс флотации калийных солей, улучшили 

технологию производства каустической соды, 

суперфосфата и других химических продуктов. 

М.Н. Полукаров и аспирантка Л.Е. Сабинина на-

чали изучение влияния электролитического во-

дорода на изменение физических свойств метал-

лов. Вся научная деятельность химфака ПГУ в 

этот период была тесно связана с Комитетом хи-

мизации ВСНХ, Институтом физико-

химического анализа АН СССР и Уральским на-

учно-исследовательским институтом химии. 

 В связи с обнаружением на Урале больших 

запасов нефти в 1929 г. при кафедре органиче-

ской химии ПГУ было организовано нефтяное 

отделение. Заведовавший кафедрой профессор 

Д.М.Марко не был специалистом в области хи-

мии нефти. Чтобы создать и возглавить новое 

отделение, в Пермь в марте 1930 г. был пригла-

шен выпускник Казанского университета, науч-

ный сотрудник Грозненского нефтяного НИИ 

И.И. Лапкин. На средства, отпущенные ВСНХ, 

он закупил в Грозном большое количество спе-

циального оборудования и литературы. При его 

участии кафедра органической химии (по хоздо-

говору с «Камнефтью») начала исследования 

химического состава уральской нефти.  

 В 1929 г. при университете был открыт хи-

мико-фармацевтический завод. В том же году на 

Городских горках было запланировано строи-

тельство новых корпусов. Первоочередными 

объектами были: общежитие на 1000 мест и хи-
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мический корпус, в котором должны были раз-

меститься химические кафедры университета, 

обслуживающие все факультеты ПГУ. В январе 

1930 г. Всесоюзным объединением химической 

промышленности на оснащение нового факуль-

тета было выделено 50 тыс. руб. На 1 марта 1930 

г. на факультете работало 5 профессоров, 2 до-

цента, 19 старших и младших ассистентов. По 

контрактам с предприятиями обучалось 19 чел.  

Однако, к сожалению, химический факультет 

просуществовал всего лишь полгода. 8 апреля 

1930 г. комиссией Совнаркома РСФСР было 

принято решение о реорганизации Пермского 

государственного университета, включавшего в 

том числе и преобразование химического фа-

культета в химико-технологический институт 

(ПХТИ). Кроме того, медицинский, педагогиче-

ский и сельскохозяйственный факультеты выде-

лялись в самостоятельные вузы, образовывался 

также зооветеринарный институт. По задумке 

университеты, которые остались в ведении Нар-

компроса, должны были готовить кадры научных 

работников по естественнонаучному и матема-

тическому циклам и специалистов для заводских 

лабораторий и научно-исследовательских инсти-

тутов, обслуживающих промышленность и сель-

ское хозяйство, а также высококвалифицирован-

ные преподавательские кадры для вузов и втузов. 

17 мая 1930 г. была создана ликвидационная ко-

миссия во главе с ректором университета С.А. 

Стойчевым. Ущерб, нанесенный этим необду-

манным решением для университета, был колос-

сальным. Лишь благодаря тому, что в нем остал-

ся Биологический научно-исследовательский ин-

ститут, созданный в 1921 г. (ныне ЕНИ), в кото-

ром сохранились квалифицированные кадры, 

лабораторное оборудование, библиотека, удалось 

в некоторой степени уменьшить полученный 

удар, а главное – сохранить научные традиции, 

школы и направления.  

Причиной создания химико-технологического 

института стало то, что с возрождением про-

мышленности, начавшейся в первой пятилетке, 

возник большой спрос на инженерно-

технических работников разных специальностей: 

строителей, химиков, энергетиков и т.д. Специа-

листов, имеющих инженерную подготовку, на 

Урале было крайне мало. Единственный ураль-

ский технический вуз – политехнический инсти-

тут в Свердловске в год выпускал всего 30 чел., 

что никак не могло удовлетворить возрастающий 

с каждым годом спрос промышленности на ин-

женеров и техников. 

 Пермский химико-технологический институт 

был открыт 1 июня 1930 г. Его организация 

встретила большие трудности, поскольку не бы-

ло ни свободных помещений, ни кадров. Работа 

нового института за весь короткий период его 

существования проводилась в помещениях и ла-

бораториях университета на его оборудовании и 

с прежними кадрами, но под новой вывеской. 

Временно исполняющим обязанности директора 

ПХТИ был назначен профессор Н.И. Кромер, 

впоследствии исполняющими обязанности ди-

ректора ПХТИ были С.А Стойчев, с мая 1931 г. – 

Н.Д. Алексеев, с марта 1932 г. – Я.К. Логинов.  

Основу института составили сотрудники и 

студенты химического факультета (фактически 

химико-фармацевтического отделения), которым 

было обещано, что в новом институте будет вес-

тись, в том числе и подготовка фармацевтов. 

Важнейшей задачей, поставленной перед новым 

институтом, было создание новых и совершенст-

вование уже известных химических технологий. 

Для учебной и научной работы ПГУ передал 

ПХТИ 10 лабораторий с имеющимся импортным 

оборудованием, пять кабинетов и часть библио-

теки. Для проведения учебных занятий ПХТИ 

также арендовал у педагогического института 

Малый химический и Алафузовский корпус. 

Профессорско-преподавательский состав ПХТИ 

был укомплектован в основном совместителями, 

всего в его составе было 8 профессоров, 4 доцен-

та, 28 ассистентов, 36 сотрудников и служащих.  

 Лаборатория пирогенетического отделения. 1929 г. 
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11 июня 1930 г. 36 бывшим студентам хими-

ческого факультета, сдавшим выпускной коллок-

виум без выполнения дипломных работ, была 

присвоена квалификация инженеров-химиков. 

158 студентов, переведѐнных с химического фа-

культета ПГУ, были распределены между пятью 

отделениями принятых в ПГУ специализаций: 2-

й курс – 80 чел., 3-й курс – 46, 4-й курс – 32. Пи-

рогенетическая, лесохимическая и жировая спе-

циальности были ликвидированы.  

В январе 1931 г. было принято решение о пе-

реводе ПХТИ в г. Березники Пермской области, 

так как в начале 1932 г. там планировалось от-

крыть химический ВТУЗ. Большая часть накоп-

ленного за предыдущее десятилетие оборудова-

ния химического факультета Пермского универ-

ситета, включая ценное импортное, было пере-

дано химико-технологическому институту и бы-

ло вывезено из Перми. Однако город Березники, 

насчитывавший в то время всего 4 тыс. жителей, 

с его постройками сельского типа, не мог раз-

местить институт, для которого требовались не 

только учебные корпуса, но и жильѐ для препо-

давателей и студентов.  

Перед ПХТИ с самого начала его деятельно-

сти возникла масса проблем, главными из кото-

рых было отсутствие внятной политики со сто-

роны руководящих органов страны, которые на 

нужды и потребности молодого ВТУЗа спускали 

путаные, не конкретные директивы или просто 

отмалчивались. В частности, не было твѐрдых 

планов приѐма в институт студентов по количе-

ству и по специальностям на ближайшие годы. К 

тому же совсем не учитывалась специфика ин-

ститута, как химического ВТУЗа. Большой про-

блемой было отсутствие квалифицированных 

преподавателей – специалистов технологических 

дисциплин, нехватка учебной литературы по 

специальным дисциплинам (по химзащите, 

взрывчатым веществам, порохам) вследствие 

отсутствия их на книжном рынке. Кроме того, 

работающие в институте преподаватели были 

сильно загружены педагогической работой в 

других учебных заведениях, из-за чего занятия 

часто срывались. Институт не имел утверждѐн-

ных штатов и приглашѐнные научные работники, 

чувствуя неопределѐнность своего положения, а 

также учитывая большие задержки по выплате и 

так небольшой заработной платы, проработав 

некоторое время, уволнялись.  

За 3 зимних месяца 1931–1932 г. преподавате-

ли и сотрудники института не получили вовремя 

заработную плату. Не получили стипендию и 

студенты. Многие из них, для которых стипен-

дия была единственным источником существо-

вания, в еѐ трѐхмесячном ожидании продавали 

на рынке свои последние вещи. Такая ситуация 

привела к уходу из института 27 студентов. В 

связи с вышесказанным дефицит научно-

педагогических работников ПХТИ к началу 

1932–33 уч. г. составил 31 чел., а с учѐтом появ-

ления новых специальностей вскоре вырос до 74 

человек. 
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Научно-исследовательская работа вследствие 

перегруженности профессорско-

преподавательского состава педагогической ра-

ботой в других учебных заведениях города и их 

малочисленности велась очень слабо. Студенты 

также были перегружены различной обществен-

ной работой. Новое оборудование лабораторий и 

кабинетов приобреталось в незначительном ко-

личестве, так как на это из бюджета не выделя-

лись необходимые средства.  

На январь 1933 г. в штате ПХТИ состояли 2 

профессора, 16 доцентов, 26 ассистентов, 5 аспи-

рантов. Материальная база включала в себя 13 

лабораторий, 10 кабинетов, библиотеку, опыт-

ный химический завод. Третий последний вы-

пуск 13 инженеров состоялся 18 января 1933 г. в 

Подмосковье – в Центральной научно-

исследовательской лаборатории сорбционной 

техники. Студенты сдали выпускной коллоквиум 

и получили высшее образование по специально-

сти «Средства химической защиты». 

В результате постоянных реорганизаций, не-

хватки научно-педагогических, административно 

хозяйственных кадров, малочисленности заявле-

ний от абитуриентов в 1932 г., а также недоволь-

ства студентов качеством обучения Пермский 

химико-технологический институт было решено 

ликвидировать. В соответствии с приказом по 

Наркомату тяжелой промышленности № 267 от 

13.02.1933 г. ПХТИ прекратил свое существова-

ние. К этому моменту в институте числился 521 

студент. Студенты 1-го и 2-го курсов получили 

годовые отпуска с правом поступления в любые 

высшие учебные заведения страны. 174 студента 

со 2 по 4 курс были распределены и переведены 

в разные химико-технологические институты 

СССР, 36 студентов перешли на химическое от-

деление ПГУ.  

Кризис университетского образования, вы-

званный неверной трактовкой курса на развитие 

специализированных вузов и перегибами на мес-

тах, продолжался недолго. Уже в апреле 1931 г. 

ЦК ВКП (б) признал ошибочной ликвидацию 

университетов, и непродуманное решение было 

отменено. Взамен него было принято решение о 

развертывании в стране университетов нового 

Профессор Н.А. Трифонов на занятиях со студентами Пермского 

химико-технологического института 
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типа, в том числе и в Перми. Постановлением 

Совнаркома РСФСР от 13 июля 1931 г. универ-

ситеты в стране были вновь открыты, но с опре-

деленной задачей – готовить специалистов с на-

учно-исследовательским уклоном, причем толь-

ко по естественным и физико-математическим 

наукам. С учетом этих решений в университетах 

страны были восстановлены различные отделе-

ния, готовящие кадры по основным университет-

ским специальностям, кроме медицинских и гу-

манитарных. На университеты возлагалась также 

обязанность готовить ассистентский состав для 

вузов и втузов, а через аспирантуру – высококва-

лифицированных работников для самостоя-

тельной работы, т.е. будущих доцентов. 

 Уже осенью 1931 г. в ПГУ создается 5 отде-

лений – физическое, химическое, геологическое, 

ботаническое, зоологическое. Таким образом, в 

Перми некоторое время параллельно существо-

вали две структуры, готовившие химические 

кадры, – химическое отделение университета и 

химико-технологический институт. Интересно 

отметить, что занятия у студентов обеих струк-

тур проходили практически на тех же самых 

площадях и во многом совпадающим преподава-

тельским составом.  

 Первым заведующим химического отделения 

был и.о. доцента Кузнецов. В 1933 г. была вос-

становлена традиционная университетская 

структура, правда, всего в составе 4 факультетов: 

физико-математического, биологического (с от-

делениями зоологии и ботаники), геологического 

и химического. Перед университетом была по-

ставлена задача: подготовка специалистов по ес-

тественным и точным наукам. Практически лик-

видированные кафедры создаются вновь. Хими-

ческое отделение переименовывается в химиче-

ский факультет и студенты, поступившие в 1931 

г. на химическое отделение в 1933 г., становятся 

студентами 3-го курса химического факультета 

ПГУ.  

Это было время активной перестройки фа-

культета. Если раньше в рамках медицинского 

факультета готовили химиков в основном хими-

ко-фармацевтического уклона, то теперь задача 

коренным образом поменялась: стране нужны 

были электрохимики для работы в гальваниче-

ских цехах, специалисты по синтезу органиче-

ских соединений, по производству кислот, удоб-

рений, резко возросла потребность в химиках-

аналитиках. В связи с новыми задачами, возник-

ла необходимость не только организовать работу 

кафедр и лабораторий и наладить учебный про-

цесс, но и определить научные направления ка-

федр, чтобы работа велась на переднем крае нау-

ки, имела большое практическое значение, вы-

полнялась с широким участием студентов.  

 

Деканом возрожденного химического факуль-

тета становится бывший сотрудник Грозненского 

ГосНИИ нефти, выпускник Казанского универ-

ситета, доцент Иван Иванович Лапкин. Именно 

на химическом факультете И.И. Лапкин впослед-

ствии вырастет в одного из самых крупных дея-

телей Пермского университета за всю его исто-

рию. В 1930-х годах для факультета не было от-

ведено отдельного места – кафедры были раз-

бросаны по разным корпусам. Так, кафедра орга-

нической химии находилась на втором этаже пя-

того корпуса. Кафедры неорганической и физи-

И.И. Лапкин – декан  

возрожденного химфака 
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ческой химии размещались на первом и втором 

этажах четвертого корпуса. Кафедра аналитиче-

ской химии находилась в подвальном помеще-

нии корпуса №2.  

 

Кафедра неорганической и физической химии 

Период с 1926 по 1930 г. характеризовался 

интенсивным развитием кафедры неорганиче-

ской и физической химии, приобретением боль-

шого количества импортного оборудования, ре-

активов, материалов и посуды. Заметно увеличи-

ваются площади кафедры. Все это дало возмож-

ность не только поднять на надлежащую высоту 

практические занятия, но и широко развернуть 

научно-исследовательскую работу. После отъез-

да Д.В. Алексеева из Перми в 1927 г. кафедра 

неорганической и физической химии около года 

оставалась без заведующего. В 1928 г. кафедру 

возглавил Н.А. Трифонов. Под его руководством 

на кафедре неорганической и физической химии 

стало развиваться новое научное направление – 

физико-химический анализ жидких систем. Н.А. 

Трифонов составил обширный план изучения 

электрических, оптических, магнитных свойств 

двойных жидких систем и приступил к его реа-

лизации. В течение 1928–1931 гг. на кафедре бы-

ло выполнено 20 научно-исследовательских ра-

бот. Итоги этих исследований были обобщены в 

статье Н.А.Трифонова, опубликованной в «Из-

вестиях Биологического НИИ при ПГУ» в 1931 г. 

(т.VII) под названием «Электропроводность, по-

верхностное натяжение, внутреннее трение и 

плавкость некоторых двойных систем».  

Летом 1930 г. произошло разделение универ-

ситета на ряд самостоятельных институтов. На-

учные кадры и с таким трудом приобретенное 

имущество кафедры практически полностью бы-

ли переданы в ПХТИ, что сыграло крайне нега-

тивную роль в еѐ развитии. Работа кафедры не-

органической и физической химии возобновля-

ется в 1931 г. после создания в университете хи-

мического отделения. В 1932 г. Н.А. Трифонов 

был отозван в Москву для работы в Институте 

химической обороны. С ним уехали сотрудники 

кафедры В.Ф. Усть-Качкинцев и Р.В. Мерцлин. 

Из личного состава старых научных работников 

на кафедре фактически остался только М.Н. По-

лукаров. С этого момента фактически происхо-

дит разделение кафедры неорганической и физи-

ческой химии на две самостоятельные кафедры – 

кафедру физической химии и кафедру неоргани-

ческой химии.  

 

Кафедра неорганической химии 

Руководителем кафедры неорганической хи-

мии становится и.о.доцента Кузнецов, который 

впоследствии исполнял обязанности руководите-

ля химического отделения. Через некоторое вре-

мя руководство кафедрой было передано пред-

ставителю школы академика Н.С. Курнакова 

Н.Н. Ефремову, научная деятельность которого 

по изучению фазовых равновесий в водно-

солевых, органических и смешанных водно-

органических системах при различных условиях 

стала продолжением исследований, начатых Н.А. 

Трифоновым, и способствовала дальнейшему 

развитию тематики кафедры. С большим трудом 

на кафедре возобновляется лишь учебная работа. 

Развернуть научные исследования не позволяло 

почти полное отсутствие приборов и реактивов, 

переданных в ПХТИ. После закрытия последнего 

кафедра возвращается из Алафузовского корпуса 

в малый химический корпус.  

В 1930-е гг. в Прикамье разворачиваются ра-

боты по освоению Березниковско-Соликамского 

месторождения калийных солей. В связи с этим 

Н.Н. Ефремов начинает активно заниматься изу-

чением переработки соликамских карналлитов на 

соли калия и магния, а также разработкой физи-

ко-химических основ технологии производства 

калийных удобрений. Для решения возникших 

проблем он в 1933 г. оставляет работу в Перми и 

уезжает сначала в Березники, а потом в Москву, 

правда, не разрывая при этом научных связей с 
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Пермским университетом. После отъезда Н.Н. 

Ефремова руководство кафедрой неорганической 

химии вновь переходит к и.о. доцента Кузнецо-

ву, после отъезда которого в 1934 г. из Перми 

кафедру по совместительству возглавил заве-

дующий кафедрой физической химии и.о. про-

фессора М.Ф. Михайлов. Основными работни-

ками кафедры неорганической химии в 1933–

1935 гг. были и.о. доцента Ф.А. Кесслер и асси-

стент Б.И. Черняев.  

После отъезда из Перми М.Ф. Михайлова в 

августе 1935 г. на должность профессора и заве-

дующего кафедрой неорганической химии изби-

рается Р.В. Мерцлин, вернувшийся из Москвы и 

еще в 1930 г. начавший работать в Перми асси-

стентом, а затем доцентом в ПГУ и в ПХТИ. В 

этот период имущество кафедры находилось в 

крайне тяжелом положении. Практически полно-

стью отсутствовали реактивы, химическая посу-

да, не было даже самого необходимого оборудо-

вания. Лишь после того, как осенью 1935 г. были 

получены значительные денежные дотации, уда-

лось закупить некоторое лабораторное оборудо-

вание и провести частичный ремонт. Вернув-

шись в Пермь, Р.В. Мерцлин продолжил иссле-

дования в области физико-химического анализа 

жидких систем, начатые им еще под руково-

дством Н.А.Трифонова. В 1935–1936 гг. были 

выполнены дипломные работы, а также развер-

нуты научные исследования, посвященные в ос-

новном изучению высаливания в тройных жид-

ких системах. В 1937 г. Р.В. Мерцлин разрабаты-

вает графический метод определения состава 

растворов, который был им назван «методом се-

чений». Новый метод исследования многоком-

понентных систем позволял определять состав 

равновесных фаз без помощи аналитических 

приемов и тем самым во много раз сокращал 

время, необходимое для исследования равнове-

сия. Благодаря методу сечений кафедра неорга-

нической химии ПГУ стала лидером в изучении 

жидких систем в стране. В 1939 г. Р.В. Мерцлин 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Рас-

слоение как метод физико-химического анализа 

многокомпонентных систем», став первым док-

тором химических наук в Перми. 

 

Кафедра физической химии 

После выделения кафедры физической химии 

первоначально ею заведовал М.Н. Полукаров. Он 

привел в порядок имеющееся разрозненное обо-

рудование и приступил к его пополнению. Науч-

но-исследовательская работа хотя и не была пре-

кращена, но, в связи с недостатком средств, про-

текала вяло. Чтобы выполнить учебную нагрузку 

1933–1934 уч. г., сотрудникам кафедры при-

шлось приложить максимальные усилия. В 1934–

1935 преподавательский состав кафедры попол-

нился благодаря приезду и.о. профессора М.Ф. 

Михайлова, возглавившего кафедру, и ассистен-

та Л.А. Свешниковой. Весной 1935 г. весь пре-

подавательский состав в связи с чрезвычайно 

тяжелым положением, в котором оказалась ка-

федра, покинул ПГУ. Благодаря энергичным ме-

рам и содействию нового руководства универси-

тета в лице ректора Г.К. Русакова в университет 

вернулся М.Н. Полукаров, занявший должность 

и.о. профессора и заведующего кафедрой физи-

ческой химии. В короткий срок он смог значи-

тельно улучшить материальное обеспечение ка-

федры, приобретя большое количество мебели, 

приборов, посуды и реактивов, и тем самым 

обеспечив выполнение весьма напряженного 

учебного плана кафедры. Со второй половины 

учебного года на кафедру из Москвы вернулся 

выпускник ПГУ В.Ф. Усть-Качкинцев, работав-

ший в нем и в химико-технологическом институ-

те еще под руководством профессора Н.А. Три-

фонова.  

Научные интересы сотрудников кафедры в 

этот период были связаны с работами в области 

физико-химического анализа, области электрод-

ных процессов и исследованиями проблем наво-

дороживания металлов и сплавов. В качестве 
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специализации, по которой начала осуществ-

ляться подготовка будущих выпускников, была 

выбрана электрохимия. Изучая процесс наводо-

роживания, М.Н. Полукаров установил, что при-

сутствие в электролите даже небольших коли-

честв ртути и мышьяка в значительной степени 

способствует его ускорению. Такие вещества 

были названы катализаторами или стимулятора-

ми наводороживания. М.Н. Полукаров установил 

основные закономерности наводороживания ме-

таллов и предложил первые теоретические пред-

ставления, объясняющие это явление. В работе 

кафедры также принимал участие профессор, 

доктор химических наук В.И. Николаев. В 1935–

1936 г. кафедрой было подготовлено первые 23 

специалиста по физической химии.  

 

Кафедра аналитической химии 

В результате реорганизации Пермского уни-

верситета, в результате которой было потеряно 

основное оборудование лаборатории аналитиче-

ской химии курсы качественного и количествен-

ного анализа в 1931/1932 уч. г. проведены не бы-

ли. В связи с этим в 1932/1933 уч. г., чтобы лик-

видировать невыполнение нагрузки за прошлый 

год, университет должен был обеспечить прове-

дение почти 3500 ч. практических занятий. На 

основании этого руководством университета бы-

ло принято решение о создании в ПГУ самостоя-

тельной кафедры аналитической химии. 

Для организации кафедры в августе 1932 г. 

был приглашен ученик профессора Н.И. Кроме-

ра, доцент Г.Г. Кобяк, окончивший в 1927 г. хи-

мико-фармацевтическое отделение медицинско-

го факультета ПГУ, возглавлявший в то время 

кафедру неорганической и аналитической химии 

фармацевтического факультета недавно откры-

того Пермского медицинского института. Г.Г. 

Кобяку удается в короткий срок укомплектовать 

штат кафедры, приобрести новое оборудование, 

а также частично возвратить оборудование, пе-

реданное в ПХТИ. Штат кафедры на тот период 

состоял из 8 человек и двух временных научных 

работников. Благодаря напряженной работе все-

го коллектива, учебную нагрузку 1932/1933 уч. г. 

кафедре удалось успешно выполнить. В 

1933/1934 уч. г. произошло значительное расши-

рение помещений, занимаемых кафедрой. Мате-

риальная база кафедры улучшилась за счет ново-

го учебного оборудования, однако для выполне-

ния серьезных научно-исследовательских работ 

его еще явно не хватало. Но и при таких услови-

ях была развернута активная работа по оказанию 

помощи заводам и различным организациям 

Пермского региона, как в виде консультаций, так 

и в виде выполнения исследований по производ-

ственным заданиям и проведения различных 

анализов.  

 



От первых химических кафедры до химического факультета… 

  

113 

 

1934/1935 уч. г. стал в жизни кафедры анали-

тической химии периодом дальнейшего роста 

материально-технической базы, которая позво-

лила реально подойти к решению второго этапа в 

еѐ развитии – развертыванию научно-

исследовательской работы на высоком уровне. 

Продолжая работу по оказанию практической 

помощи производству и новостройкам в виде 

консультаций и выполнения арбитражных анали-

зов, кафедра выполнила ряд работ исследова-

тельского характера, которые в основном были 

связаны со строительством КАМГЭС, Камского 

целлюлозно-бумажного комбината и работами 

для прикамской нефтеразведки Главнефти. В се-

редине 1930-х гг. сотрудники кафедры аналити-

ческой химии выполнили большую работу для 

Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, 

которая была связана в основном с химическим 

контролем сырья, поступающего на комбинат. 

Кафедра принимала активное участие в обработ-

ке материалов, представленных экспедицией 

геологического факультета Пермского универси-

тета.  

Важнейшим результатом научно-

исследовательской работы кафедры в этот пери-

од является открытие исключительно ценных в 

бальнеологическом отношении свойств красно-

камской воды. Анализ, проведенный Г.Г. Кобя-

ком, показал высокую концентрацию в этих во-

дах сероводорода, йода и брома. На основании 

этих исследований Георгий Георгиевич опубли-

ковал ряд статей, а также поставил перед руко-

водящими органами области вопрос о создании 

курорта, который со временем и был создан. По-

этому Георгия Георгиевича Кобяка по праву 

можно назвать одним из основателей знаменито-

го курорта Усть-Качка. 

В 1935/1936 уч. г. на химическом факультете 

была открыта новая специализация "Аналитиче-

ская химия". Новая специализация потребовала 

создания новых лабораторий и спецкурсов, в ча-

стности газового анализа, потенциометрическо-

го, капельного и микрохимического анализа. На-

учно-исследовательская работа кафедры во вто-

рой половине 1930-х гг., прежде всего, была свя-

зана с исследованиями минеральных вод Крас-

нокамска и Усть-Качки. Впервые были выполне-

ны работы по исследованиям пермских медистых 

песчаников. Сотрудники кафедры геохимии вме-

сте с химиками-аналитиками провели химико-

петрографические и физико-химические иссле-

дования ценного минерального сырья – волкон-

скоита. Кроме этого, сотрудники кафедры обес-

печивали научное руководство восемью диплом-

ными работами студентов-геохимиков.  

Летом 1937 г. состоялся первый выпуск ка-

федры аналитической химии, состоящий из 10 

чел. В 1936/1937 уч. г. на кафедре была открыта 

лаборатория термического анализа. В том же го-

ду в должности ассистента на кафедре был ос-

Одна из лабораторий кафедры аналитической химии.  

1930-е годы 
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тавлен А.М. Шаврин, который впоследствии ста-

нет заведующим и научным руководителем са-

мой крупной лаборатории спектрального анализа 

в городе. В 1938 г. после окончания химфака на 

должность ассистента кафедры был приглашен 

выпускник кафедры органической химии В.П. 

Живописцев. После призыва А.М.Шаврина в ря-

ды Красной армии лекции по спектральному 

анализу читал приглашенный из Ленинграда 

профессор Н.С. Свентицкий, а лабораторные за-

нятия проводил ассистент В.П. Живописцев. В 

1938 г. в качестве ассистента кафедры приступи-

ла к работе А.Н. Кобяк, которая проработала в 

этой должности почти 20 лет. 

 

Кафедра органической химии 

В 1930 г. на кафедру органической химии был 

приглашен выпускник Казанского университета, 

научный сотрудник НИИ в Грозном И.И. Лап-

кин. Поскольку на Урале была открыта нефть, 

очень ценным оказался его опыт изучения неф-

тей, который был накоплен им во время работы в 

старом нефтеносном районе. При его участии 

кафедра исследовала химический состав нефти 

уральских месторождений. Активное участие в 

работе кафедры принимала ассистент кафедры, 

выпускница ПГУ, впоследствии известный со-

ветский химик–органик Т.И. Темникова. Весной 

1930 г. кафедра органической химии переехала в 

отремонтированный «Алафузофский корпус», 

где для неѐ была оборудована отличная лабора-

тория, состоящая из 15 комнат и 2 больших 

практикумов. В корпусе был проведен газ, для 

нужд лаборатории приобретены посуда, реакти-

вы, сделан запас горючего. Появилась возмож-

ность приступить к научно-исследовательской 

работе. При лаборатории было организовано 

нефтяное отделение, размещенное в двух комна-

тах и оборудованное новейшей, большей частью 

американской аппаратурой, полученной по рас-

поряжению ВСНХ в дар от Грозненского инсти-

тута за активное участие кафедры в исследова-

ниях первой уральской нефти. В этих помещени-

ях кафедра вела учебный процесс плоть до сен-

тября 1967 г.  

В первом семестре 1933/34 уч. г. впервые в 

Перми был поставлен практикум по синтезу ор-

ганических соединений. Начались разнообраз-

ные работы по заданию различных организаций, 

в частности, по анализу мыла, уксусной кислоты, 

смазочных материалов, исследованию битумов, 

масел и т.д. В следующем году был поставлен 

большой практикум по анализу органических 

соединений. Работа кафедры в 1930-е гг. была 

направлена, прежде всего, на то, чтобы в крат-

чайший срок восстановить те потери, которые 

она понесла в связи с периодом существования в 

Перми ПХТИ. Научные исследования кафедры в 

начале 1930-е гг. были связаны в основном с 

изучением уральских нефтей. Однако дальней-

шего развития данная тематика на кафедре не 

получила. С одной стороны, изучение нефти тре-

бовало специального оборудования, работающе-

го в условиях высокого давления, а с другой сто-

роны, в тресте Прикамнефть была создана собст-

венная лаборатория, в связи с чем работы в этом 

направлении на кафедре были прекращены.  

В 1930-е гг. были введены новые спецкурсы и 

спецпрактикумы, такие как: «Теоретические ос-

новы органической химии», «Стереохимия», 

«Методы определения структуры органических 

соединений», «Элементный анализ», «Химиче-

ская технология неорганических производств», 

«Химическая технология органических произ-

водств». В середине 1930–х гг. кафедра органи-

ческой химии сумела установить связь с не-

сколькими заводами и предприятиями Перми, 

среди которых можно выделить завод № 9, № 19, 

Камнефть, Уралэнерпго, Древлеспромсоюз и др., 

систематически оказывала консультации по ин-

тересующим вопросам. Наиболее актуальными 

темами научных исследований, выполненных на 

кафедре в середине 1930-х годов, были изучение 

вторичных и третичных спиртов ароматического 
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ряда и группы фурана, получение и изучение 

строения нафтеновых кислот, изучение реакций 

иодирования ароматических соединений, иссле-

дование эфирных масе, исследование бурых уг-

лей Коми-Пермяцкого округа. По договору с 

трестом «Прикамнефть» изучались методы 

улучшения качества бензинов.  

Начиная со второй половины 1930–х гг., на 

кафедре предпринимаются попытки найти новое 

научное направление, которое бы объединило 

усилия всего коллектива и определило научное 

лицо кафедры. В 1940 г. в «Журнале общей хи-

мии» вышла статья И.И. Лапкина в соавторстве 

со студентами В.С. Шкляевым и Т.И. Шкляевой, 

посвященная стерическим эффектам в реакциях с 

участием реактива Гриньяра. Эта публикация и 

положила начало новому научному направлению 

кафедры: исследованиям в области химии эле-

ментоорганических соединений. 

Таким образом, к середине 1930-х гг. оконча-

тельно завершилось формирование структуры 

химического факультета Пермского университе-

та в составе 4 кафедр – неорганической, физиче-

ской, аналитической и органической химии. С 

тех пор прошел не один десяток лет. В настоя-

щее время сотрудники факультета продолжают 

славные традиции, заложенные предыдущими 

поколениями ученых-химиков. Они выполняют 

фундаментальные исследования в различных об-

ластях химии по грантам РФФИ и других фон-

дов, проводят хоздоговорные исследования и 

научно-исследовательскую работу по заявкам 

промышленных предприятий. Факультет готовит 

химиков широкого профиля во всех областях 

химии с учетом современных научных тенден-

ций, имеет устойчивые контакты с рядом хими-

ческих и других предприятий края. В настоящее 

время подготовка химиков по очной форме обу-

чения ведется на 5 кафедрах факультета: неорга-

нической химии, химической технологии и тех-

носферной безопасности, аналитической химии и 

химической экспертизы, физической химии, ор-

ганической химии и кафедре фармакологии и 

фармации. Обучение студентов ведут высоко-

квалифицированные специалисты, среди кото-

рых 14 докторов химических наук и 26 кандида-

тов химических наук.  

Кафедры факультета оснащены новейшим 

учебным и научно-исследовательским оборудо-

ванием. Помимо кафедр научная работа на фа-

культете ведется в следующих лабораториях: 

методов направленного синтеза сложных орга-

нических молекул, биологически активных ве-

ществ, ассиметрического синтеза, эксперимен-

тальной фармакологии, элетрохимии и защиты 

металлов от коррозии, органических реагентов, 

гетерогенных фазовых равновесий, химии воды 

и др. Многие студенты с младших курсов вклю-

чаются в исследовательскую работу. Они – по-

стоянные участники всероссийских студенческих 

научных конференций, олимпиад. Среди студен-

тов факультета – стипендиаты Президента Рос-

сии, правительства России, обладатели других 

именных стипендий. Выпускники факультета 

успешно работают на различных предприятиях, 

связанных с химическими и нефтехимическими 

производствами в научных лабораториях и в об-

разовательных учреждениях.  

За годы существования химического факуль-

тета тысячи студентов прошли через его аудито-

рии и лаборатории. В истории факультета были и 

взлеты, и трудные времена, но он продолжает 

обучать и воспитывать новые поколения специа-

листов, которые по праву с гордостью могут на-

зывать себя выпускниками химфака Пермского 

университета. 
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