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В 1916 г. сбылась многолетняя мечта Перм-

ской губернской Земской управы  и Пермской 

городской думы, а также населения г. Перми 

об открытии в городе высшего учебного заве-

дения. 17 июня 1916 г. Совет министров при-

нял решение об открытии Пермского отделе-

ния Императорского Петроградского универ-

ситета. 30 июня 1916 г. доклад, представлен-

ный министром просвещения, был утвержден 

царем. Огромную роль в том, что в  Перми 

появился университет, сыграл почетный граж-

данин г. Перми Николай Васильевич Мешков, 

который не только гарантировал внесение в 

течение 10 лет по пятьдесят тысяч рублей на 

содержание университета, но  и отдал в его 

распоряжение только что построенный более 

чем за миллион рублей современный комплекс 

зданий, расположенный около городского во-

кзала на Заимке.  

Университет в Перми, положивший начало 

высшему образованию на Урале, начал свою 

деятельность 1 октября (14 октября ) 1916 г. Он 

стал одиннадцатым государственным универ-

ситетом России, а также последним универси-

тетом, открытом в стране до революции, и был 

призван обслуживать 5 губерний с населением 

более 17 млн человек. Комплектование про-

фессорско-преподавательского состава прово-

дилось из ученых Москвы, Юрьева, Казани, 

Воронежа, Киева, Новороссийска, но основной 

контингент составляли бывшие сотрудники 

Петроградского университета. 

 Первоначально университет состоял всего 

из 3 факультетов: историко-филологического, 

юридического и физико-математического. В 

составе физико-математического факультета, 

во главе с первым деканом, магистром мине-

ралогии и геогнозии Б.К.Поленовым, были 

образованы 4 отделения – математическое,  

естественное, медицинское и химическое. На 

химическом отделении начало учиться всего  

17 человек. К концу года их число увеличи-

лось до 42. Среди них было 16 студентов, 4 

слушательницы, 4 посторонних слушателя и 

18 вольнослушательниц.  

В первый год в университете было создано  

32 кафедры, в том числе кафедра химии. В 

1916 г. на ней числились два магистра химии – 

приват-доцент Московского университета 

Дмитрий Викторович Алексеев и приват-

доцент Юрьевского университета Николай 

Викторович Култашев, оба они являлись заве-

дующими кафедрой, а также два ассистента – 

А.В. Павловский и П.В. Тепляшенин.  

На основании решения комиссии по ре-

форме вузов от 5 мая 1917 г. при Министерст-

ве народного  просвещения было  принято По-

становление Временного правительства Рос-

Ю.С. Залькинд 
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сии от 1 июля 1917 г. № 752 о преобразовании 

Пермского отделения Петроградского универ-

ситета в самостоятельный Пермский универ -

ситет в составе четырех факультетов: истори-

ко-филологического, физико-математического, 

юридического и медицинского (образованного 

на базе медицинского отделения физико-

математического факультета).  

 

Летом 1917 г. кафедра химии была разделе-

на на кафедру неорганической и аналитиче-

ской химии, которую возглавил Н.В. Култашев 

и кафедру  физической химии, заведующим 

которой стал Д.В. Алексеев. В январе 1918 г. 

приехавший из Петрограда приват-доцент 

Петроградского университета Юлий Сигиз-

мундович Залькинд создал кафедру органи-

ческой химии. В штате кафедры было всего 

два человека – Ю.С. Залькинд и младший ас-

систент Г.А. Арбузов (с 21 марта 1919 г. – 

старший ассистент).  Необходимым помещени-

ем для  новой кафедры  университет не распо-

лагал, вследствие чего Н.В. Култашеву при-

шлось выделить две небольшие комнаты на 

втором этаже, где тогда располагалась лабора-

тория количественного анализа.  

23 февраля 1918 г. Ю.С. Залькинд прочитал 

студентам вступительную лекцию на тему 

«Современные проблемы органической хи-

мии». В дальнейшем он читал лекции, а семи-

нарские занятия вел Г.А. Арбузов. Началось 

постепенное обустройство и оборудование ка-

федры органической химии, для чего  были ис-

пользованы ресурсы местных аптек, аптекар-

ских магазинов, различных пермских лабора-

торий. Кроме этого, сотрудники кафедры вы-

езжали в Москву, Петроград и другие города 

страны для закупки различного оборудования, 

реактивов и посуды. В этот период начали 

проводиться первые семинарские занятия  с 

решением задач по органической химии.  

По предложению университетской комис-

сии Юлий Сигизмундович начал работу по  

подготовке к  изданию курса своих  лекций по  

органической химии, однако в связи с граж-

данской войной его книга «Лекции по органи-

ческой химии. Ч.1. Органические соединения с 

открытой цепью» объемом 390 страниц вышла 

в свет только осенью 1920 г.  

С июля  1919 по сентябрь 1920 г.  кафедра,  

как и весь университет, не работала в связи с 

эвакуацией в Томск  по приказу Колчака. Во  

время эвакуации Юлий Сигизмундович читал  

курсы химии белков, химии терпенов и химии 

соединений ароматического  ряда. После воз-

вращения университета в  Пермь кафедра орга-

нической химии оказалась в  очень трудном 

положении. В период эвакуации практически 

Т.И. Темникова 
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все оборудование и другие материальные цен-

ности были потеряны, и восстанавливать рабо-

ту кафедры  приходилось буквально с нуля. В 

октябре 1920 г. на запрос о степени важности 

Ю.С. Залькинда для университета ректор Н. 

Оттокар написал о нем: «… незаменим, как 

единственный профессор по кафедре химии, 

обслуживающей четыре факультета, часть ко-

их милитаризована».  

В декабре 1920 г. на кафедру была принята 

Татьяна Ивановна Темникова, тогда еще 

студентка химического отделения физико-

математического факультета. На нее легла ос-

новная нагрузка по материально-техническому 

обеспечению кафедры. Кроме этого, Татьяна 

Ивановна руководила практическими работа-

ми студентов. Несмотря на малочисленный 

состав (всего три человека) и большую учеб-

ную нагрузку по обучению студентов четырех 

факультетов, на кафедре шла и научная  рабо-

та, в частности Г.А. Арбузов занимался изуче-

нием химических свойств гликолей ацетиле-

нового ряда. К этим исследованиям он привлек 

и Т.И. Темникову, которая изучала действие 

едкого кали на γ -гликоли ацетиленового ряда.  

В начале 1921 г. Ю.С. Залькинд покинул 

Пермский университет в  связи с избранием 

профессором Петроградского  2-го политехни-

ческого института. Впоследствии он работал 

заведующим кафедрой органической химии 

РГПУ им. А.И. Герцена (1929–1948), с 1934 г. 

также заведовал кафедрой органической хи-

мии Ленинградского технологического инсти-

тута, был редактором журнала «Общая хи-

мия», автором ряда статей и учебников (« О 

действии магния на эфиры галоидозамещен-

ных карбоновых кислот». СПб. 1913 г.; «Аце-

тилен и его применение». Л. 1925 г.; «Химия 

циклических соединений». Л. 1937 г. (4-е 

изд.);  «Химия органических соединений с от-

крытой цепью». Л. 1937 г. (4-е изд.); «Органи-

ческая химия: учебник». 1934 г. ).  

Основные труды Ю.С. Залькинда относятся 

к синтетической органической химии. Он 

впервые синтезировал альфа-бромтолу-

идиновые кислоты, исследовал каталитическое 

гидрирование ацетиленовых производных в  

присутствии коллоидного палладия и плати-

новой черни (1913 г.),  установил влияние по-

ложения заместителя в основной цепи на ско-

рость гидрирования, получил геометрические 

изомеры гликолей и эритритов ацетиленового  

и диацетиленового рядов. Первым получил  

иодфенантрен (1927 г.), предложил ориги-

нальный способ синтеза фенантриламинов из  

фенатролов. 

Юлий Сигизмундович работал также в об-

ласти синтеза различных растворителей, пла-

стификаторов и пластмасс, по его методам бы-

ло организовано производство камфары (из  

скипидара), тетрахлорфталевой кислоты, сти-

рола. В 1930–1935 гг. он осуществил синтез  

ряда непредельных соединений, близких вита-

мину А. Ряд работ был посвящен магнийорга-

ническим соединениям, а также изучению 

ароматических многоядерных производных.  

После отъезда Ю.С. Залькинда из Перми 

кафедру органической химии возглавил Г.А.  

Арбузов. Георгий Александрович является ав-

тором четырех работ в области получения аце-

тиленовых гамма-гликолей: «О действии едко-

го кали на тетраметил- и диизопропилбутин-

диол», «Об этерификации тетрафенилбутин-

диола», «О разложении эфиров тетрафенилбу-

тиндиола», «О тетратолилбутиндиоле». Также 

он занимался исследованиями действия иоди-
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стоводородной кислоты на тетрафенилбутин-

диол, разработкой способов получения арома-

тических симметрично двузамещенных бути-

нов. 

22 апреля 1922 г. Георгий Александрович 

Арбузов пишет на имя декана физико-

математического отделения Пермского госу-

дарственного университета следующее заяв -

ление: «В марте месяце текущего года я полу-

чил от профессора С.В. Лебедева (Военно-

медицинская академия Петрограда) предложе-

ние занять место младшего  преподавателя при 

кафедре общей химии. Принимая во внимание, 

что лаборатория Пермского университета по 

своему слабому оборудованию и почти пол-

ному отсутствию снабжения не позволяет про-

должать научную работу, а отсутствие средств 

осуществить научные командировки лишает 

возможности хотя  бы частично  выполнять 

проводимые мной исследования, вызвало с 

моей стороны принципиальное согласие на 

предложение профессора Лебедева».  

 

После отъезда Арбузова заведование ка-

федрой органической химии по совместитель-

ству было передано профессору Д.В. Алексее-

ву. В мае 1923 г. кафедру по совместительству  

возглавляет магистр химии профессор А.И.  

Луньяк. Андрей Иванович работал в Перм-

ском университете на кафедре физиологиче-

ской химии с 1917 г., где читал курс органиче-

ской химии на медицинском, а затем и на фи-

зико-математическом факультете.  

Во время работы в Перми он был деканом 

сельскохозяйственного и лесного (1918–1919),  

физико-математического (1920–1921), меди-

цинского  (1921–1922) факультетов, заведую-

щим научно-учебной частью (1922–1924). Не-

смотря на короткий период руководства ка-

федрой органической химии, А.И. Луньяк до-

бился проведения ремонта и оснащения обо-

рудованием лаборатории органической химии,  

выписал из-за границы оборудование и посу-

ду. Активную помощь Андрею Ивановичу в  

работе оказывал также ассистент кафедры фи-

зиологической химии медфака А.Н. Ярослав-

цев. 

В 1924 г. кафедра органической химии пе-

ребралась в только что отремонтированные 

помещения  нижнего этажа дома просвети-

тельных учреждений,  состоявших из несколь-

ких небольших комнат и длинного полутемно-

го рабочего зала. Несмотря на то, что  помеще-

ния были лишены даже самой примитивной 

вентиляции, появилась возможность в  значи-

тельной степени улучшить учебный процесс, а 

также организовать практические занятия,  

включающие работы по синтезу органических  

А.И. Луньяк  
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соединений. В 1924 г. А.И. Луньяк был избран 

по конкурсу профессором кафедры техниче-

ской химии Казанского университета. Одно-

временно он занимал  аналогичную кафедру  в 

Казанском институте сельского хозяйства и 

лесоводства (1924–1930), был ректором этого  

института (1925–1926).  

15 февраля 1926 г. Андрей Иванович был 

избран на должность ректора Казанского уни-

верситета, которую занимал до  26 февраля 

1928 г. С 1929 г. Луньяк работал  профессором 

Казанского НИИ им. А.М. Бутлерова, а также 

профессором органической химии во втузе 

при комбинате им. М. Вахитова (до 1937 г.),  в 

создании которого  он принимал самое непо-

средственное участие. В связи с включением 

химического факультета Казанского универ-

ситета в состав учрежденного Казанского хи-

мико-технологического института А.И. Луньяк  

работал в нем профессором по кафедре орга-

нической химии (1930–1936), а также профес-

сором технической химии Казанского универ-

ситета (с 1934 г.). После возобновления рабо-

ты химфака Казанского университета Андрей 

Иванович был назначен его деканом. 

С 1936 по 1952 г. он возглавлял созданную 

в Казанском мединституте кафедру  органиче-

ской химии, организовав при ней специальную 

лабораторию. В 1947 г. ему  была присуждена 

степень доктора химических наук. За свою 

общественную, педагогическую и научную 

деятельность ученый награжден орденом Ле-

нина и несколькими медалями.  

28 апреля 1923 г., ранее работавшее в рамках  

физико-математического факультета фарма-

цевтическое отделение, было  преобразовано в  

химико-фармацевтическое отделение и пе-

редано  медицинскому факультету ПГУ. Ка-

федра органической химии вошла в его струк-

туру. Состав кафедры органической химии в  

1920-е годы постоянно менялся. К 1928 г. сме-

нилось 6 заведующих кафедрой, из которых 

штатным был лишь только Ю.С. Залькинд.  

После А.И. Луньяка (1923–1924) кафедру вре-

менно возглавлял профессор Д.В. Алексеев,  

который вскоре передал ее приехавшему из  

Вологды доценту А.Г. Огородникову (1924–

1925).  

 

А.И. Луньяк (сидит) с сотрудниками кафедры  

медицинской химии Пермского университета 
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В 1925/26 учебном году заведование ка-

федрой по совместительству было поручено 

доценту кафедры технологии фармацевтиче-

ских препаратов химико-фармацевтического 

отделения медицинского  факультета Эмилю 

Викентьевичу Змачинскому.  

Работая в  Пермском университете, Э.В.  

Змачинский занимался строительством и обо-

рудованием химико-фармацевтического заво-

да, расположенного в Алафузовском корпусе,  

возглавлял лабораторию технологии фарма-

цевтических препаратов медицинского фа-

культета, проводил курсы по органической 

химии для аптечных работников «Уралмед-

торга», читал лекции по военной химии для  

врачей.  

Эмиль Викентьевич был прекрасным лек-

тором, собирающим полные аудитории. Его 

лекции по технологии фармацевтических пре-

паратов и по органической химии пользова-

лись большой популярностью у студентов хи-

мико-фармацевтическо-го отделения, которые 

неоднократно выражали ему благодарность за 

прочитанные курсы. Лекции профессора Зма-

Э.В. Змачинский 

Здания Пермского университета.  Вид со двора. Слева здание  химического корпуса, в котором 
кафедра органической химии занимала 3 комнаты на 2-м этаже.  Конец 1910-х годов. 
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чинского сопровождались большим количест-

вом умело подобранных опытов, и их можно 

было назвать образцовыми. Эмиль Викентье-

вич не только сам активно занимался научной 

работой, но и умел заинтересовать научными 

исследованиями молодежь, которую он при-

влекал  к работе в кружках, предоставлял им 

для работы личную библиотеку. 15 октября 

1928 г. он уволился из ПГУ в связи с перево-

дом в Белорусский университет (БГУ). В Бе-

лорусском университете Э.В. Змачинский за-

ведовал кафедрой общей и неорганической 

химии (1928–1937), был первым деканом от-

крытого в  ноябре 1931 г.  химфака БГУ 

(1931, 1934–1936).  

В условиях частой смены руководителей 

кафедры, большинство из которых являлись 

совместителями, полноценная научная работа 

и формирование единого научного направле-

ния не представлялось возможной. Кроме того, 

следует заметить, что учебная нагрузка кафед-

ры в этот период достигла больших размеров, 

так как в ее обязанности входило преподава-

ние органической химии на всех факультетах 

ПГУ.  

Положение на кафедре начало постепенно 

стабилизироваться лишь в  1928 г., когда ка-

федру органической химии с января возглавил 

профессор Казанского университета Д.М. 

Марко. Сразу же по приезду в Пермь Дмитрий 

Мильтиадович  развернул активную работу по 

организации и оборудованию лаборатории ор-

ганической химии. В частности, он предпри-

нял  ряд мер по улучшению учебной работы,  

приобрел новое лабораторное оборудование, в 

основном импортное. Появились ценные оп-

тические приборы, электропечи для  элемен-

тарного анализа, вакуум-насосы и др. На ка-

федре начала возрождаться научно-

исследовательская работа, стали оказываться  

услуги (главным образом консультационного  

характера) промышленным предприятиям 

Перми и Урала.  

С 1928 г. кроме старых сотрудников – Т.И.  

Темниковой и П.А. Тихомолова на кафедре 

начала в качестве лекционного ассистента ра-

ботать В.Б. Гецен. Ассистентом кафедры стала 

выпускница ПГУ 1928 г. О.М. Загоскина.  

В 1928 г. в Казани состоялся V Менделеев-

ский съезд. Из сотрудников кафедры в нем 

приняли участие Д.М. Марко, В.Б. Гецен, А.В.  

Варов, П.А. Тихомолов и др. Весной 1929 г.  

Д.М. Марко произвел первые исследования  

обнаруженной близ Перми Верхне-Чусовской 

нефти. Летом для всестороннего исследования  

больших запасов нефти он вместе с П.А. Ти-

хомоловым в течение двух месяцев находился  

в командировке в г. Грозном, где наряду с изу-

чением методов анализа и исследования нефти 

Д.М. Марко 
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знакомился с работой нефтеперегонных заво-

дов  Бакинского района и Черноморского побе-

режья Кавказа.  

На средства, отпущенные ВСНХ, Д.М. 

Марко закупил в Грозном большое количество 

специального оборудования и литературы. 

Вернувшись в Пермь, он организовал при ла-

боратории органической химии нефтяное от-

деление, в задачу которого входило обслужи-

вание уральской нефтеразведки. Важным ре-

зультатом поездки в Грозный стало  также при-

глашение в Пермский университет в марте 

1930 г. выпускника Казанского университета, 

научного сотрудника Грозненского нефтяного 

НИИ, Ивана Ивановича Лапкина, имевшего 

ценный опыт изучения нефти в старом нефте-

носном районе.  

 

В связи с бурным развитием на Урале хи-

мической промышленности и, в частности, 

открытия залежей калийных солей и нефти, 5 

октября 1929 г. Советом народных комиссаров  

РСФСР было принято  решение преобразовать  

химико-фармацевтическое отделение меди-

цинского  факультета ПГУ в химический фа-

культет. Первым деканом химфака стал ма-

гистр фармации Николай Иванович Кромер.  

На факультете началась  подготовка специа-

листов по следующим отделениям: 1) основная  

химическая промышленность, где готовили 

специалистов по производству кислот, щело-

чей, солей и т.д.; 2) пирогенетическая про-

мышленность, выпускающая специалистов по  

переработке нефти и каменного угля; 3) лесо-

химическое отделение; 4) химико-

фармацевтическое отделение; 5) отделение 

жиров, углеводов и дубильных веществ;  

6) тонкая химическая и реактивная промыш-

ленность.  

На факультете имелись следующие лабора-

тории: 1) неорганической химии; 2) физиче-

ской химии; 3) аналитической химии; 4) орга-

нической химии; 5) органической технологии;  

6) минеральной технологии; 7) фармацевтиче-

ской химии; 8) фармацевтической технологии;  

9) химии пищевых веществ, технологии жи-

ров, углеводов и дубильных веществ; 10) ток-

сикологической химии; 11) кабинет фармаког-

нозии. 

Активное участие в работе кафедры орга-

нической химии в этот период принимала ас-

систент кафедры Т.И. Темникова. Правда, в 

декабре 1931 г. она покинула университет, уе-

хав в Ленинград. В аспирантуру  АН СССР уе-

хал и ее муж – ассистент кафедры П.А. Тихо-

молов. Впоследствии Татьяна Ивановна стала 

известным советским химиком-органиком,  

доктором наук, профессором, заведующим ка-

федрой строения органических соединений 

Д.М. Марко  
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ЛГУ, организатором первой в стране кафедры 

физической органической химии, автором 

1006-страничного учебника «Курс теоретиче-

ских основ органической химии» и ряда дру-

гих учебников и пособий.  

Однако, к сожалению, химический факуль -

тет просуществовал всего лишь полгода. Но-

ябрьский 1929 г. пленум ЦК  ВКП (б) вынес 

решение о реорганизации системы образова-

ния в стране.  8 апреля 1930 г. комиссией Сов -

наркома РСФСР было принято решение о  ре-

организации Пермского государственного  

университета, включавшего в  том числе и пре-

образование химфака в химико-

технологический институт (ПХТИ). 

Весной 1930 г. кафедра органической хи-

мии переехала в отремонтированный «Алафу-

зовский» корпус, где для нее была оборудова-

на отличная лаборатория, состоящая из пятна-

дцати комнат и двух больших практикумов. В 

корпусе было восстановлено газоснабжение,  

для  нужд лаборатории приобретены  посуда, 

реактивы, сделан запас горючего. Появилась 

возможность приступить к научно-

исследовательской работе. При лаборатории 

функционировало нефтяное отделение, раз-

мещенное в двух комнатах и оборудованное 

новейшей, большей частью американской, ап-

паратурой.  Данное оборудование было полу-

чено по распоряжению ВСНХ в дар от Гроз-

ненского  института за активное участие ка-

федры в исследованиях первой уральской неф-

ти и за помощь в  обеспечении нефтеразведки 

необходимыми анализами. Результатом рабо-

ты нефтяного отделения стало изучение от-

крытой на Урале чусовской и краснокамской 

нефти, а также ряд научных работ, опублико-

ванных в специализированных журналах (в 

частности, статьи «Первый анализ Пермской 

нефти» (1929), «Исследование уральской неф-

ти» (1930), «Нефти Пермского района» (1935). 

Летом 1930 г. лаборатория органической 

химии вместе с другими химическими лабора-

ториями химического  факультета была пере-

дана соответствующей кафедре Пермского  

химико-технологического института (ПХТИ),  

а незначительная часть имущества – образо-

ванному педагогическому институту. В этих  

помещениях кафедра осуществляла учебный 

процесс плоть до сентября 1967 г.  

1 июня 1930 г. профессор Д.М. Марко в по-

рядке перевода был зачислен на должность  

заведующего кафедрой органической химии 

ПХТИ.  

Однако кризис университетского образова-

ния, вызванный расширительной трактовкой 

курса на развитие специализированных вузов  

и перегибами на местах, продолжался недолго.  

В апреле 1931 г. ЦК ВКП (б) признал  ошибоч-

ной ликвидацию университетов, и непроду-

манное решение было отменено. Постановле-

нием Совнаркома РСФСР  от 13 июля 1931 г.  

университеты в стране были вновь открыты,  

но с определенной задачей – готовить специа-

листов с научно-исследовательским уклоном,  

причем только по естественным и физико-

математическим наукам. С учетом этих реше-

ний в университетах были восстановлены от-

деления, готовящие кадры по основным уни-

верситетским специальностям, кроме меди-

цинских и гуманитарных. На университеты 

возлагалась также обязанность готовить  асси-

стентский состав для вузов и втузов, а через  

аспирантуру – высококвалифицированных ра-

ботников для  самостоятельной работы,  то есть  

будущих доцентов. 



Рогожников С.И., Шуров С.Н.  

78 

Уже осенью 1931 г. в Пермском универси-

тете было создано 5 отделений – физическое, 

химическое, геологическое, ботаническое, 

зоологическое. Таким образом, в Перми неко-

торое время параллельно существовали две 

структуры, готовившие химические кадры – 

химическое отделение университета и химико-

технологический институт. Интересно отме-

тить, что занятия у студентов обеих структур 

проходили практически на тех же самых пло-

щадях и во многом совпадающим преподава-

тельским составом. После закрытия ПХТИ 

Дмитрий Мильтиадович Марко работал в 

Пермском педагогическом институте, где так-

же был заведующим кафедрой органической 

химии, и в университете (с 1 января 1932 г. ).  

В 1933 г. была восстановлена традиционная 

университетская структура в составе 4 факуль -

тетов: физико-математического, биологиче-

ского (с отделениями зоологии и ботаники), 

геологического  (с 1936 г. – геолого-

почвенного) и химического. Практически лик-

видированные кафедры были созданы вновь.  

Химическое отделение было переименовано  в  

химический факультет.  

Первым деканом возрожденного химиче-

ского факультета стал Иван Иванович Лап-

кин, возглавлявший факультет до 1936 года.  

В 1933 г. на химфаке существовало 4 ка-

федры : неорганической, аналитической, физи-

ческой и органической химии.  

В 1934 г. И.И. Лапкин постановлением ква-

лификационной комиссии Наркомпроса был  

утвержден в ученом звании доцента.  

После ликвидации в 1933 г. Пермского хи-

мико-технологического института лаборато-

рия  органической химии была возвращена 

восстановленному химическому  факультету,  

правда, лишенная как значительной части им-

портного оборудования, так и посуды, реакти-

вов. Работа кафедры в середине 1930-х  гг. бы-

ла направлена прежде всего на то, чтобы в  

кратчайший срок восстановить те потери, ко-

торые она понесла в связи с периодом сущест-

вования в Перми ПХТИ, однако еще долго по-

следствия этого сказывались на ее работе.  

Несмотря на это, в первом семестре 1933/34 

учебного года в Перми впервые был организо-

ван практикум по синтезу органических со-

единений. В 1934/35 учебном года был по-

ставлен большой практикум по анализу орга-

нических соединений; началось  оснащение 

кафедры приборами и аппаратурой, посудой,  

реактивами, формирование кафедральной биб-

лиотеки.  

10 сентября 1934 г. Д.М. Марко был утвер-

жден профессором кафедры органической хи-

мии ПГУ, а также ее заведующим. В декабре 

1935 г. ему без защиты диссертации была при-

И.И. Лапкин (начало 1930-х гг.) 
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своена ученая степень кандидата химических 

наук. С именем Д.М. Марко в Пермском уни-

верситете связано, прежде всего, значительное 

улучшение учебной работы на кафедре орга-

нической химии. Благодаря ему был расширен 

общий курс органической химии, а также вве-

дены новые курсы: «Теоретические основы 

органической химии», «Стереохимия», «Ме-

тоды определения структуры органических 

соединений», «Органический анализ», «Хими-

ческая технология органических производств». 

На кафедре начала возрождаться научно-

исследовательская работа, стали оказываться 

услуги (главным образом консультационного 

характера) промышленным предприятиям г. 

Перми и Уральского региона. При участии 

Д.М. Марко кафедра органической химии (по 

хоздоговору  с «Камнефтью») начала исследо-

вания химического состава нефти уральских 

месторождений.  

За 1935/36 учебный год на кафедре было 

выполнено 20 дипломных работ. На кафедру 

были приняты ассистентами первые выпуск-

ники химфака ПГУ В.Ф. Мартынов и Ю.А. 

Беляев, в 1937 г. – Н.В. Богословский и О.М. 

Винокурова. В середине 1930-х гг. кафедра 

органической химии сумела установить связь с 

несколькими заводами и предприятиями Пер-

ми, среди которых можно выделить заводы № 

9 и № 19, «Камнефть», «Уралэнерго», «Древ -

леспромсоюз» и др. Начались  разнообразные 

консультации и работы по заданию этих и 

других  организаций, в частности, по анализу 

мыла, уксусной кислоты, смазочных материа-

лов, исследованию битумов, масел и т.д.  

Научные исследования  кафедры в начале 

1930-х гг. главным образом были связаны с 

изучением уральских нефтей. Однако даль -

нейшего развития данная тематика на кафедре 

не получила. С одной стороны, изучение неф-

ти требовало специального оборудования, ра-

ботающего в условиях высокого давления, а с 

другой – в тресте «Прикамнефть» была созда-

на собственная лаборатория, в связи с чем ра-

боты в этом направлении на кафедре были 

прекращены.  

Кроме исследования нефти темами науч-

ных исследований, выполненных  на кафедре в  

середине 1930-х гг., были изучение вторичных  

и третичных спиртов ароматического ряда и 

группы фурана, получение и изучение строе-

ния нафтеновых кислот, изучение реакций ио-

дирования ароматических соединений, иссле-

дование эфирных масел, исследование бурых  

углей Коми-Пермяцкого округа. По договору с 

трестом «Прикамнефть» изучались  методы 

улучшения качества бензинов.  
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Выпуск химиков -органиков  ПГУ. 1937 г. 

 

 

В 1938 г. Д.М. Марко по решению Ученого 

совета Казанского университета под председа-

тельством Б.А. Арбузова 26 голосами «за» и 1 

воздержавшимся стал также без защиты дис-

сертации доктором химических наук. Положи-

тельные отзывы на работы Марко дали акаде-

мик Н.Д. Зелинский, член-корреспондент АН 

ССР С.С. Наметкин, профессор А.Е. Арбузов. 

В частности Н.Д.  Зелинский писал: «В  лице 

профессора Д.М. Марко наша высшая школа 

имеет одного  из наиболее заслуженных и 

опытных  руководящих работников, питомцев 

знаменитой бутлеровской школы, опытных, 

талантливых преподавателей и выдающихся 

исследователей в области органической химии 

и прилегающих отраслей промышленности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свою научно-педагогическую работу  

Дмитрий Мильтиадович всегда тесно увязывал  

с научно-производственной деятельностью,  

выражавшуюся в консультировании и выпол-

нении всевозможных  заданий заводов и пред-

приятий.  

Занимался  Дмитрий Мильтиадович и обще-

ственной деятельностью, являясь членом Все-

союзного  химического общества им. Д.И. 

Менделеева и общества «Знание». Он также 

читал лекции для учителей, школьников, ра-

ненных бойцов. Большинство своих лекций 

Дмитрий Мильтиадович Марко  сопровождал  

проведением химических экспериментов.  

Начиная  со второй половины  1930–х годов,  

на кафедре органической химии начали пред-

приниматься попытки найти новое научное 
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направление, которое бы объединило усилия 

всего коллектива и определило научное лицо 

кафедры. В 1940 г. в «Журнале общей химии» 

вышла статья И.И. Лапкина в соавторстве с 

выпускниками химфака В.С. Шкляевым (впо-

следствии доктор химических наук, профес-

сор, ректор Пермского фармацевтического ин-

ститута, заведующий лабораторией института 

технической химии УрО РАН) и Т.И. Шкляе-

вой, посвященная исследованию магнийорга-

нических соединений, в частности, стериче-

ским эффектам в реакциях с участием реактива 

Гриньяра. Было показано, что в результате ре-

акции мезитилмагнийбромида с этилформиа-

том образуется не ожидаемый димезитилкар-

бинол, а димезититлметан.  
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Д.М. Марко с дипломницей в лаборатории 
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Замена этилформиата этилацетатом в этой 

реакции привела к образованию 2,4,6-

триметилфенола и 2,4,6-триметил-

фенилацетата. Эта публикация и положила 

начало новому научному направлению кафед-

ры – исследованиям в области химии элемен-

тоорганических соединений.  

Однако широкому развитию этого направ -

ления помешала война.  В годы Великой Оте-

чественной войны  сотрудники химического 

факультета, как  и сотрудники других факуль -

тетов, продолжали свою работу – подготовку 

специалистов, а также выполнение научных 

исследований по заказам оборонных предпри-

ятий; оказанию помощи промышленным пред-

приятиям, транспорту, сельскому хозяйству. В 

частности, сотрудники кафедры органической 

химии под руководством Д.М. Марко  сосредо-

точили усилия на выполнении заданий Нарко-

матов авиационной, химической, нефтяной, 

бумажной и угольной промышленности.  

Перед химиками ПГУ была поставлена за-

дача обеспечить все многочисленные госпита-

ли,  находящиеся в Перми и области, медицин-

ским эфиром, необходимым для хирургиче-

ских операций.  Д.М. Марко возглавил работу 

по очистке низкокачественного технического 

эфира до химически чистого наркозно-

го диэтилового эфира для военных госпиталей. 

На кафедре была создана полузаводская уста-

новка с производственной мощностью около 

300 кг эфира в месяц.  

Для  эвакогоспиталей, расположенных 

в Перми и области, ПГУ стал единственным 

поставщиком эфира, полностью удовлетво-

рявшим потребность в нем. Вместе с эфиром 

производились и другие ценные лекарствен-

ные вещества – камфора, уротропин, хлоро-

форм, жаропонижающие препараты. Кроме 

того, по заданию наркомата химической про-

мышленности на кафедре были разработаны 

покрытия  для парашютов, образцы безжирово-

го дезинфицирующего мыла. По зада-

нию Наркомата угольной промышленности 

проводилось изучение ацетилирующего полу-

коксования, для Наркомата авиационной про-

мышленности велись работы по получению 

высокооктанового авиационного топлива. По  

поручению партийных и советских учрежде-

ний был разработан способ получения одного  

детонатора, расшифрован состав одного из  

отравляющих веществ, а также выполнено  

много других работ. Д.М. Марко также состо-

ял консультантом одного из госпиталей по  

спецвопросам.  

Война внесла коррективы и в учебные пла-

ны кафедры. Были разработаны и читались  

новые спецкурсы  «Химия взрывчатых ве-

ществ» (И.И. Лапкин), « Химия отравляющих  

веществ» (В.Ф. Мартынов). После окончания 

войны в составе кафедры вновь произошли 

изменения. Вместо поступившего в аспиран-

туру ЛГУ и уехавшего из Перми В.Ф. Марты-

нова в штат кафедры был принят ассистент 

Н.А. Чистяков. Вернулась в Ленинград из эва-

куации в Пермь Т.И. Темникова.  

За неоднократные консультации и техниче-

скую помощь по самым различным вопросам 

Д.М. Марко неоднократно награждался грамо-

тами, денежными премиями, ценными подар-

ками, получал  благодарственные письма от 

ряда заводов, был награжден орденом Трудо-

вого Красного Знамени (август 1945 г.), не-

сколькими медалями.  

После войны численность приема студен-

тов на химический факультет увеличилась. В 
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связи с этим к учебному процессу стали при-

влекать преподавателей других вузов Перми.  

В частности, на кафедру по совместительству 

был  принят заведующий кафедрой химии 

Пермского пединститута, профессор Николай 

Семенович Козлов, впоследствии академик 

Академии наук БССР, директор Института фи-

зико-органической химии АН БССР  (1967–

1972), заведующий лабораторией органическо-

го катализа Института физико-органической 

химии АН БССР (с 1973 г.). Николай Семено-

вич был автором 7 монографий, 810 научных 

статей, 200 авторских свидетельств на изобре-

тение новых методов синтеза органических 

соединений, методов приготовления  высоко-

эффективных катализаторов риформинга, био-

логически активных соединений, руководите-

лем 54 докторских и кандидатских диссерта-

ций.  

В послевоенные годы окончательно опре-

делилась и научная тематика кафедры – ею 

стала химия элементоорганических соедине-

ний. В этом направлении начали работать И.И.  

Лапкин, Л.В. Любимова, А.И. Головкова и 

О.М. Лапкина. По результатам проведенных  

исследований И.И. Лапкин в 1948 г. защитил  в  

Казанском университете докторскую диссер-

тацию на тему «Пространственные торможе-

ния при магнийорганических реакциях». Идеи,  

сформулированные в защищенной диссерта-

ции, стали основой конкретных научных ис-

следований кафедры органической химии на 

долгие годы. 

В 1948 г. Иван Иванович Лапкин во второй 

раз возглавил химфак, проработав в  должно-

сти декана 10 лет. Причем, с 1954 по 1955 гг.  

он был деканом временно объединенного хи-

мико-биологического факультета. В 1950 г.  

Д.М. Марко и И.И. Лапкин принимают экзамен по органической химии. Конец 1940-х годов 



Рогожников С.И., Шуров С.Н.  

84 

И.И. Лапкину решением ВАК была присужде-

на степень доктора химических наук, а годом 

позже он получил звание профессора и с сен-

тября 1951 г. возглавил, после ухода на пен-

сию профессора Д.М.Марко, кафедру органи-

ческой химии ПГУ.  

По отзывам коллег по работе и студентов 

Д.М. Марко был прекрасным лектором, высо-

коквалифицированным педагогом и талантли-

вым популяризатором науки и научных дос-

тижений. Характерной его чертой было высо-

кое качество преподавания и связь теории с 

практикой, с жизнью. Дмитрий Мильтиадович  

был  горячо предан своему любимому  делу. Он 

умел блестяще передать ученикам свои об-

ширные знания и опыт, развивал у них навыки 

практической работы. Студенты, для которых 

Д.М. Марко был образцом педагогического 

мастерства, высоко ценили лекции и практи-

ческие занятия Дмитрия Мильтиадовича, не-

однократно высказывали ему слова благодар-

ности. На них производили неизгладимое впе-

чатление насыщенные богатым содержанием,  

отражающим успехи органической химии сво-

его времени, яркие, содержательные и глубо-

кие лекции профессора.  

В памяти своих студентов Дмитрий Миль-

тиадович остался мягким, но, в то же время, 

требовательным учителем с большой буквы, 

замечательным преподавателем и прекрасным 

человеком. Среди наиболее известных учени-

ков Д.М. Марко можно назвать И.И. Лапкина, 

В.П. Живописцева, И.С. Бердинского, В.С. 

Шкляева, Н.В. Богословского, В.Ф. Мартынова 

(заместителя председателя Тюменского Сов-

наркома, кавалера ордена Ленина Д.С. Лукья-

нова) и многих других.  

В 1950-х гг. под руководством И.И. Лапки-

на работа большого коллектива научных со-

трудников и аспирантов развивалась по  

Д.М. Марко и И.И. Лапкин с выпускниками кафедры послевоенных лет 
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 В.П. Живописцев, И.И. Лапкин, О.М. Лапкина с выпускниками  
кафедры органической химии. 1955 г.  

нескольким направлениям. Многое было дос-

тигнуто в синтезе сложных эфиров, благодаря 

чему труднодоступные вещества стали легко-

доступными. Кроме того, некоторые эфиры 

были получены впервые. Был разработан спо-

соб регулирования металлоорганических реак-

ций путем прибавления третьего компонента. 

Изучена взаимосвязь «геометрии» и химиче-

ской активности: показано, что в  определен-

ных реакциях менее активные группы легче 

включаются в реакцию благодаря их меньше-

му молекулярному объему.  

В 1951 г.  кандидатскую диссертацию защи-

тила О.М. Лапкина. В том же году на кафедру  

по совместительству был принят доцент фар-

мацевтического института И.С. Бердинский. 

В 1952 г. доцентом кафедры был избран бу-

дущий ректор Пермского университета В.П.  

Живописцев, защитивший годом ранее канди-

датскую диссертацию. В  1956 г. в связи с за-

крытием химико-биологического факультета в  

Пермском государственном педагогическом 

институте на кафедру органической химии пе-

решел работать доцент К.Д. Сурков.  

В середине 1950-х гг. под руководством 

И.И. Лапкина на кафедре началось  изучение 

химии галогеналкоголятов. Объектами иссле-

дования был поиск ответа на два вопроса – 

термическая устойчивость галогенметаллалко-

голятов и характер их химических превраще-

ний. Знание форм термического и химического  

поведения этих соединений позволяло предви-

деть течение реакций в тех или иных условиях,  

и главное – регулировать их.  
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В 1958 г. при кафедре органической химии 

была открыта аспирантура. Первыми аспиран-

тами кафедры стали Н.А. Караванов и В.А. 

Думлер. Позднее в аспирантуру были приняты 

М.Н. Рыбакова, Г.А. Южакова, И.С. Рогожни-

кова, Р.Г. Мухина, М.Л. Белонович. 

В 1959 г. Иван Сергеевич Бердинский пол-

ностью перешел на работу в ПГУ на долж-

ность доцента. В 1961 г. на должность доцента 

кафедры органической химии был принят 

также Н.В. Богословский, который в июне 

1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

синтезу селеноорганических соединений.  

С начала 1960-х гг. начались исследования 

в области кремнийорганических соединений, а 

затем оловоорганических соединений. В этот 

период активно изучалась также химия про-

стых и сложных эфиров. Соавторами работ 

Ивана Ивановича Лапкина в конце 1950-х и 

начале 1960-х гг. были М.Н. Рыбакова, О.М. 

Лапкина, М.И. Беланович, Р.Г. Мухина, Г.А.  

Южакова, И.С. Рогожникова, Ю.П. Дормидон-

тов, В.А. Думлер и другие ученые, впоследст-

вии многие годы плодотворно работавшие на 

химическом факультете.  

Начиная с 1965 г., И.И. Лапкин и его школа 

стали систематически разрабатывать синтезы с 

участием цинкорганических соединений, про-

должив исследования начатые учеными Ка-

занской химической школы. В частности, бы-

ли открыты новые классы цинкорганических  

соединений – галогенцинккетоны. 

В течение 30 лет Иван Иванович Лапкин 

возглавлял также и созданную им лаборато-

рию элементоорганических  соединений при 

Естественнонаучном институте ПГУ. Под его  

руководством были проведены научные ис-

следования по изучению реакций органиче-

ских соединений магния, цинка, бора, крем-

ния, германия, олова, бериллия, серы, селена.  

И.И. Лапкин за работой в лаборатории. Рядом с ним И.С. Бердинский.  

Правее – З.Д. Белых. Конец 1960-х гг. 
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Всего сотрудниками лаборатории была по-

лучена не одна тысяча новых соединений, изу-

чена возможность их применения для различ-

ных целей. Каждое новое вещество ученые 

кафедры проверяли на предмет его научной и 

производственной ценности, а также в качест-

ве возможного лекарственного препарата. Для  

этого они использовали современные физиче-

ские методы исследования, уникальную аппа-

ратуру. Только по элементоорганическим со-

единениям сотрудниками лаборатории было  

опубликовано более 350 работ, подготовлено и 

защищено более 40 диссертаций (из них 3 док-

торские). 

Кафедра органической химии Пермского 

госуниверситета в эти годы была признана ве-

дущей на Урале по элементоорганическим со-

единениям, ей был поручен выпуск межвузов -

ских сборников  соответствующих работ уче-

ных Свердловского, Башкирского и других 

университетов и вузов Урала, Сибири.  

Главным редактором сборника был Иван 

Иванович Лапкин. Кроме этого, он руководил 

научным семинаром кафедры, где обсужда-

лись рекомендованные к печати работы, наме-

чались планы дальнейших исследований. И.И.  

Лапкин также активно занимался совершенст-

вованием научной работы и учебного процесса 

на кафедре, улучшением методической и са-

мостоятельной работы студентов.  

И.С. Бердинский и И.И. Лапкин на научном 

семинаре по органической химии 
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Иван Иванович Лапкин более 60 лет 

(1930−1993) проработал в Пермском государ-

ственном университете. В  течение 9 лет он 

был  проректором по научной работе 

(1958−1967), 13 лет в период (1933−1936) и 

(1948−1958) возглавлял химфак,  в течение 40 

лет (1951−1991) заведовал  кафедрой органич е-

ской химии. В эти годы ему удалось создать на 

кафедре дружный сплоченный коллектив, ко-

торый ставил перед собой актуальные научные 

задачи и с успехом решал их.  

Всего под его руководством было защище-

но 3 докторских и 50 кандидатских диссерта-

ций. Иван Иванович Лапкин является автором 

и соавтором около 500 статей, двух моногра-

фий и более двухсот авторских свидетельств 

на изобретения. За время руководства кафед-

рой И.И. Лапкиным она неоднократно занима-

ла первые места по научной работе. 

В течение многих лет Иван Иванович Лап-

кин являлся председателем специализирован-

ного совета по присуждению ученых степеней 

в области химических наук, был членом Го-

ловного совета по органической химии Мини-

стерства высшего и среднего специального  

образования России, постоянным редактором 

сборников  научных трудов по  органической 

химии. Активно ученый занимался и методи-

ческой, и самостоятельной работой студентов,  

совершенствованием научной работы и учеб-

ного процесса. Большой опыт учебной и науч-

ной работы и энциклопедические знания по-

зволяли профессору И.И. Лапкину вносить  

существенные предложения по организации 

учебного процесса студентов.  

В течение десяти лет Иван Иванович  Лап-

кин был членом Пермского обкома КПСС.   

Иван Иванович  Лапкин возглавлял кафедру  

органической химии до 31 августа 1991 г., по-

сле чего стал профессором-консультантом. Он 

прожил долгую и творческую жизнь, активно  

занимаясь учебной и научной работой даже в  

возрасте близком к  90 годам. Обладая крепким 

здоровьем, он и в таком солидном возрасте 

работал наравне с молодыми сотрудниками. 

Заметный след в истории кафедры органи-

ческой химии Пермского университета оста-

вил выпускник факультета 1941 г. Иван Сер-

геевич Бердинский. В апреле 1970 г. он за-

щитил докторскую диссертацию на тему  

«Арилгидразиды дизамещенных гликолевых 

кислот», после чего в период с 1970 по 1972 гг.  

работал профессором кафедры органической 

химии ПГУ. 

 

 

 

 

И.И. Лапкин с синтезированными им и его 

учениками соединениями  
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И.И. Лапкин с сотрудниками лаборатории элементоорганических соединений 

при Естественнонаучном институте Пермского университета (1970-е годы) 
 

 

И.С. Бердинский и Л.Д. Орлова собирают установку  

для проведения магнийорганического синтеза 
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В 1973 г. Иван Сергеевич Бердинский воз-

главил и до 1987 г. руководил созданной им 

кафедрой химии природных  и биологически 

активных  соединений. Основные работы 

И.С. Бердинского были посвящены химии 

гидразидов оксо- и оксикислот, а также иссле-

дованию их фармакологической активности. 

Для этого  он составил новые учебные про-

граммы, разработал новые лекционные курсы, 

модернизировал студенческие практикумы. За 

время работы И.С. Бердинского на химфаке он 

подготовил 16 кандидатов химических наук, 

среди которых Я.М. Виленчик, Н.Н. Мачулен-

ко, О.П. Пилипенко, Н.А. Асанова, Л.Н. Крас-

нова, Е.Ю. Посягина, Л.С. Никулина, Г.С. По-

сягин и др.  

И.С. Бердинский обнаружил соединения с 

высокой противотуберкулезной, противовос-

палительной, анальгетической активностью, 

стимуляторы роста растений, антикоррозион-

ные средства. Он является  автором 241 статьи, 

62 авторских свидетельств СССР, монографии 

«Фармакология и химия производных  гидра-

зина» (1976 г., совместно с В.Э.Коллой).  

В 1991 г. произошло  объединение кафедр 

органической химии и кафедры химии при-

родных и биологически активных соединений.  

Возглавил объединенную кафедру доктор 

химических наук, профессор Юрий Сергее-

вич  Андрейчиков, окончивший химфак  

Пермского  университета в 1958 г. В 1986 г.  

Юрий Сергеевич защитил докторскую диссер-

тацию на тему «Синтез и химические превра-

щения 5-арил-2,3-дигидро-2, 3-фурандионов». 

В период с 1987 по 1991 гг. он − заведующий 

кафедрой химии природных и биологически 

активных соединений ПГУ, заведующий лабо-

раторией Института технической химии УрО 

АН СССР.  

Объединенная кафедра стала занимать весь 

4-й этаж химического  корпуса, на котором на-

ходились аудитории для проведения  практиче-

ских и лабораторных занятий, а также поме-

щения для научной работы сотрудников. К 

«старой гвардии» сотрудников кафедры орга-

нической химии – И.И. Лапкину, М.Н. Рыба-

ковой, М.И. Белонович, Р.Г. Мухиной присое-

динились работавшие на ней до  1973 г.  доцен-

ты З.Д. Белых, Е.Ю. Посягина, Л.С. Косвинце-

ва, Л.Д. Орлова. Вместе с ними на кафедру  

пришли старший преподаватель П.Т. Павлов и 

доцент С.Н. Шуров.  

Областью научных интересов Ю.С. Анд-

рейчикова являлись поликарбонильные соеди-

нения (α,γ-дикетокислоты и их функциональ-

ные производные), пятичленные диоксогете-

роциклы (фуран-2, 3-дионы, 1Н-пиррол-2,3-

дионы и пиразол-4,5-дионы), биологически 

активные соединения. Проведенные под его  

                    Ю.С.Андрейчиков  
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руководством исследования 5-арилфуран-2,3-

дионов обнаружили ранее неизвестные осо-

бенности поведения гетероциклических со-

единений, раскрыли механизмы их реакций, а 

также привели к получению новых классов 

соединений, отличающихся  высокой биологи-

ческой активностью.  

С приходом Ю.С. Андрейчикова на кафедре 

возникло новое научное направление – химия 

пятичленных диоксогетероциклов. По данной 

тематике продолжили работу С.Н. Шуров и 

сотрудники созданной «вузовско-

академической лаборатории» Д.Д. Некрасов,  

В.В. Залесов, а также докторант А.Н. Масли-

вец. В 1992 г. был  синтезирован 4,5-

дифенилфуран-2,3-дион и исследованы его  

реакции с аминами и гидразинами.  
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Пятью годами позже был получен 5-

стирилфуран-2,3-дион и также были исследо-

ваны его реакции с нуклеофильными реаген-

тами.  
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В 1995 г. было отмечено неожиданное про-

текание реакции 5-арилфуран-2,3-диона с за-

мещенными о-аминофенилизотиоцианатами; в 

ходе реакции произошло замыкание бензотиа-

зольного цикла. 
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Ю.С. Андрейчиков являлся создателем и 

признанным лидером школы химиков -

гетероциклистов на Западном Урале. Его рабо-

ты хорошо известны у нас в стране и за рубе-

жом. Юрий Сергеевич − автор более 600 науч-

ных работ, в том числе 300 авторских свиде-

тельств СССР и патентов Российской Федера-

ции, соавтор монографии «Химия пятичлен-

ных 2, 3-диоксогетероциклов» (1994). Среди 

его учеников 47 кандидатов химических  или 

фармацевтических наук, 11 докторов химиче-

ских наук (А.Н. Масливец, В.В. Залесов, Д.Д. 

Некрасов, С.Н. Шуров, И.В. Машевская и др.). 

Он один из создателей противовоспалительно-

го препарата «Мефепирон», инициатор работ 

по внедрению его в медицинскую практику. 

В 1990-е годы на кафедре были разработа-

ны новые спецкурсы:  «Химия гетероцикличе-

ских соединений», «Современные проблемы 

органической химии» (Ю.С. Андрейчиков), 

«Квантово-химические методы расчета орга-

нических молекул» (С.Н. Шуров ), «Химия пя -

тичленных диоксогетероциклов» (А.Н. Масли-

вец). Кроме того, развитием традиционного 

научного направления кафедры (химия эле-

ментоорганических соединений) продолжили 

заниматься доценты Ю.П. Дормидонтов и В.В. 

Щепин, старший преподаватель Н.Ф. Кирил-

лов. В этот период кафедра начала получать  

дополнительное финансирование в  виде 

грантов Российского фонда фун-

даментальных исследований и других органи-

заций.  

В 1993 г. химический факультет перешел на 

двухуровневую систему обучения студентов. 

Для открытой на кафедре магистратуры были 

разработаны спецкурсы «Растворители и эф-

фекты среды в органической химии», «Кван-

тово-химические методы расчета молекул ге-

тероциклических и элементоорганических со-

единений», «Квантово-химическое моделиро-

вание органических реакций», «Основы  ком-

пьютерной химии» (С.Н. Шуров ), «Химия по-

ликарбонильных соединений», «Методология  

синтеза сложных биологически активных со-

единений» (А.Н. Масливец).  

В 1996 г. доцент В.В. Щепин  защитил док-

торскую диссертацию «Синтез и реакции гало-

генсодержащих цинк-, кремний-енолятов с 

электрофильными реагентами», а годом спустя  

он получил должность профессора. В этом же 

году доктором химических наук стал А.Н.  

Масливец, защитивший в Саратове диссерта-

цию «Синтез и свойства 2,3-дигидро-2,3-

пирролдионов», и вскоре его приняли доцен-

том на кафедру.  

 

В 1998 г. докторскую диссертацию на тему  

«Синтез и химические превращения эфиров  

оксо- и гидроксикислот и производных на их 

основе» защитил ученик И.И. Лапкина Ю.П.  

Дормидонтов. Областью научных интересов  

В.В. Щепин на занятиях в  

лаборатории органической химии 
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Юрия Павловича было применение магнийор-

ганических соединений в органическом синте-

зе и использование полученных веществ для 

синтеза гетероциклических систем. Он автор 

170 научных работ, 16 авторских свидетельств, 

учебного пособия «Физические методы иссле-

дования в органической химии», соавтор двух 

монографий: «Сложные эфиры α-оксо- и α-

оксикислот» и «Новые реакции на основе ме-

таллоорганических соединений элементов 

II группы периодической системы».  

В 1999 г. докторскую диссертацию «Диазо-

соединения и их трифенилфосфазины в пре-

вращениях  с производными 2,4-диоксокислот» 

защитил В.В. Залесов, научные интересы ко-

торого лежали в области химических превра-

щений алифатических  диазосоединений и син-

тезе на их основе биологически активных ве-

ществ. В феврале 1998 г. после смерти Ю.С. 

Андрейчикова кафедру органической химии 

возглавил профессор В.В. Щепин. Областью 

научных интересов  Василия Виктровича был 

синтез органических соединений с использо-

ванием цинк-, магний и кремний-органических 

интермедиатов.  

В.В. Щепин − автор  более 250 статей в ве-

дущих российских  и международных  химиче-

ских журналах, 34 авторских свидетельств 

СССР, монографии «Синтез и химические 

свойства замещенных 2,3,5,6-

тетрагидропиран-2,4-дионов», 9 учебно-

методических пособий. С 1998 по 2003 гг. Ва-

силий Викторович был научным руководите-

лем лаборатории элементоорганических со-

единений Естественнонаучного института,  

председателем специализированного совета по  

защите кандидатских и докторских диссерта-

ций. Под его руководством было защищено  9 

кандидатских диссертаций. В 2001 г. в связи с 

приездом в Пермь член-корреспондента РАН 

А.Г. Толстикова, возглавившего также Ин-

ститут технической химии, на факультете 

вновь была создана кафедра природных  и 

биологически активных  соединений. В ре-

зультате на новую кафедру ушли З.Д. Белых,  

Е.Ю. Посягина, Л.Д. Орлова, В.В. Залесов,  

А.И. Плотникова. В 2003 г. на кафедру были 

приняты сотрудники лаборатории органиче-

ских полупроводников ЕНИ: на должность  

профессора − доктор химических  наук, выпу-

скник  кафедры 1972 г. Г.Г. Абашев и старший 

преподаватель Е.В. Шкляева. С их приходом 

на кафедре стало развиваться новое направле-

ние, связанное с химией органических полу-

проводников.  
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В феврале 2007 г. после смерти В.В. Щепина 

заведующим кафедрой был избран ученик Ю.С. 

Андрейчикова, выпускник кафедры 1973 г. 

С.Н. Шуров. Сергей Николаевич начал работу 

в Пермском государственном университете до-

центом кафедры химии природных  и биологи-

чески активных соединений с 1991 г., а после 

объединения этой кафедры с кафедрой органи-

ческой химии – доцентом последней. В 2003 г. 

он защитил  докторскую диссертацию «Иссле-

дование взаимодействия 5-замещенных 2,3-ди-

гидро-2, 3-фурандионов  с соединениями, со-

держащими активированные связи С=Х». Науч-

ные интересы Сергея Николаевича связаны с 

исследованием химических свойств ароилпиро-

виноградных кислот, их эфиров и лактонов (5-

арилфуран-2,3-дионов ), строения молекул  ор-

ганических соединений и механизмов химиче-

ских реакций методами квантовой химии.  

В 2006 г. докторскую диссертацию на тему 

«Синтез и нуклеофильные превращения гета-

рено[е]пиррол-2,3-дионов» защитила выпуск-

ница химфака ПГУ 1987 г. И.В. Машевская,  

которая с 2007 г. стала профессором кафедры 

органической химии, а с 2013 г. возглавила 

химический факультет ПГНИУ.  

Область научных интересов И.В. Машев-

ской – химия  1Н-пиррол-2,3-дионов, аннели-

рованных различными гетероциклическими 

системами. Нуклеофильные реакции таких ре-

акционноспособных соединений проходят в  

мягких  условиях и приводят к синтезам разно-

образных гетероциклических  соединений, в  

том числе конденсированных, спиро-бис- и 

мостиковых гетероциклических систем. Среди 

продуктов синтеза были обнаружены физиоло-

гически активные соединения, проявляющие 

высокую противовоспалительную и анальге-

тическую активность, сопоставимую, а в  неко-

торых случаях превосходящую таковую при-

меняемых в медицинской практике препаратов  

при крайне низкой токсичности.  

С.Н. Шуров 

И.В. Машевская 
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Ирина Владимировна – автор более 160 на-

учных публикаций, из которых более 45 в ве-

дущих химических журналах,  в основном вхо-

дящих в «Scopus» и «Web of Science» («Жур-

нал  органической химии» (РФ), «Химия гете-

роциклических соединений» (Латвия), 

«Mendeleev Communications» (РФ), « Химико-

фармацевтический журнал» (РФ)),  3 моногра-

фий, 2 учебных пособий с грифом, 11 патентов 

РФ. Ирина Владимировна – научный руково-

дитель 3 защищенных и 3 выполняемых кан-

дидатских диссертаций. В 2013 г. в МГУ док-

торскую диссертацию по двум специальностям 

(радиохимия и органическая химия) на тему:  

«Ядерно-химический метод генерирования  

нуклеогенных фенил-катионов и использова-

ние их в органическом синтезе» защитила 

Н.Е. Щепина, ставшая через  год профессором 

кафедры. Областью научных интересов Н.Е.  

Щепиной являются исследования по разработ-

ке и использованию ядерно-химического ме-

тода генерирования нуклеогенных карбение-

вых ионов.  

С июня 2017 г. кафедру органической хи-

мии возглавил заместитель декана химфака по  

науке, профессор А.Н. Масливец. Андрей Ни-

колаевич окончил химический факультет 

Пермского университета в 1979 г. Его научные 
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интересы – исследование методов синтеза 

ациклических и гетероциклических соедине-

ний на основе диоксогетероциклов и поликар-

бонильных соединений, химия ацилгетероку-

муленов,  реакции де- и рециклизации, цикло-

присоединения. Андрей Николаевич – основа-

тель и научный руководитель научно-

исследовательской лаборатории « Поликарбо-

нил», член двух докторских Советов по хими-

ческим наукам. Он трижды становился «Лау-

реатом года Пермского госуниверситета» в 

области химических наук. В 2013 г. Андрей 

Николаевич был признан лауреатом Премии 

Пермского края по  науке «За лучшую работу в 

области химии и наук о материалах» I степени. 

А.Н. Масливец является самым цитируемым 

ученым ПГНИУ. 

Одним из направлений его исследований 

являются термические реакции замещенных 

пиррол-2,3-дионов,  которые протекают с вы-

сокой степенью диастереоселективности и 

представляют собой новые эффективные син-

тетические стратегии построения конденсиро-

ванных и спиро-бис-гетероциклических сис-

тем, содержащих несколько стереогенных цен-

тров. В целом, 1Н-пиррол-2,3-дионы, как  

удобные синтоны, могут быть использованы 

для разработки новых платформ диверсифи-

цированных синтезов для drug discovery.  

 

А.Н. Масливец 
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Термолизом 1-метилиденаминозамещенных 

1Н-пиррол-2,3-дионов генерированы  первые 

представители класса гидразоноилкетенов, 

стабилизирующиеся  путем внутримолекуляр-

ной циклизации в  азометинимины. В отсутст-

вии партнеров по взаимодействию последние 

подвергаются [4+4]- или 

[3+3]циклодимеризации, а в  присутствии ди-

полярофилов  участвуют в реакции [4+2] дипо-

лярного циклоприсоединения с ними.  

 



Рогожников С.И., Шуров С.Н.  

 

98 

В настоящее время на кафедре органиче-

ской химии Пермского государственного на-

ционального исследовательского университета 

работают 6 докторов наук и 6 кандидатов наук. 

Исследования сотрудников кафедры развива-

ются по следующим направлениям:  

- развитие методов направленного синтеза 

сложных  биологически активных молекул на 

основе превращений диоксогетероциклов и 

поликарбонильных соединений (А.Н. Масли-

вец, И.В. Машевская, С.Н. Шуров );  

- развитие методов направленного синтеза 

сложных  ациклических и гетероциклических 

молекул на основе реакций Реформатского 

(Н.Ф. Кириллов, Е.А. Никифорова); 

- развитие методов построения функциона-

лизированных  полимеров и мономеров, в том 

числе обладающих  сверхпроводящими свойст-

вами (Г.Г. Абашев, Е.В. Шкляева).  

- исследование строения и реакционной 

способности органических соединений мето-

дами квантовой химии (С.Н. Шуров, А.Н. Ва-

сянин).  

Сотрудники кафедры проводят совместные 

исследования с Институтом технической хи-

мии УрО РАН, УрФУ, Пермской государст-

венной сельскохозяйственной академией, 

Пермской государственной медицинской ака-

демией, Пермской государственной фармацев-

тической академией, работают в содружестве 

со специалистами Института органического  

синтеза им. И.Я. Постовского  УрО РАН, Рос-

сийским университетом Дружбы народов, Се-

веро-Кавказским Федеральным Университе-

том, с Канзасским университетом (США). 

Кроме этого, ведутся совместные работы с 

другими кафедрами факультета: кафедрой фи-

зической химии (синтез водорастворимых до-

бавок электролитов), аналитической химии 
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(синтез экстрагентов для извлечения ионов 

металлов), неорганической химии (термогра-

виметрические исследования), фармакологии и 

фармации (скрининг, синтез биорегуляторов ), 

лабораториями химфака (испытания на биоло-

гическую активность).  

С 1989 по 2017 гг. на кафедре были защи-

щены 41 кандидатская и 8 докторских диссер-

таций. По результатам исследований препода-

ватели кафедры издали ряд монографий: 

«Сложные эфиры α-оксо- и α-оксикислот» 

(И.И. Лапкин, Ю.П. Дормидонтов, Л.П. Шад-

рина, Ю.В. Шкляев, 1990), «Химия пятичлен-

ных диоксогетероциклов» (Ю.С. Андрейчиков, 

В.Л. Гейн, В.В. Залесов, А.П. Козлов, Г. Кол-

ленц, А.Н. Масливец, Е.В. Пименова, С.Н. 

Шуров, 1994), «2,3-Дигидро-2, 3-

пирролдионы» (А.Н. Масливец, И.В. Машев-

ская, 2000), «2,3-Дигидро-2,3-пирролдионы, 

конденсированные с различными гетероцик-

лами стороной [a] и их бензо[b]аналоги: син-

тез, химические свойства, практическое при-

менение» (А.Н. Масливец, И.В. Машевская, 

2003), «Пятичленные гетероциклы с вици-

нальными диоксогруппами» (Д.Д. Некрасов, 

А.Н. Масливец, Н.Ю. Лисовенко, В.В. Залесов, 

Н.А. Пулина, А.Е. Рубцов, 2004), «Синтез и 

химические свойства замещенных 2,3,5, 6-

тетрагидропиран-2,4-дионов» (В.В. Щепин, 

Ю.Х. Сажнева, Н.Ф. Кириллов, 2007), «Иссле-

дование диоксогетероциклов методом рентге-

ноструктурного анализа. Часть 1.» (З.Г. Алиев, 

А.Н. Масливец, И.В. Машевская, П.С. Силай-

чев, 2012), «Исследование диоксогетероциклов 

методом рентгеноструктурного анализа. Часть 

2.» (М.В. Дмитриев, В.В. Коновалова, А.Н. 

Масливец, Е.Е. Степанова, 2014).  

Среди пособий для студентов можно выде-

лить: «Органическая химия. Краткий курс. 

Часть 1 и 2 (В.В. Щепин, 2007), «Методы УФ, 

ИК  и ЯМР спектроскопии и их применение в  

органической химии» (Ю.П. Дормидонтов, 

2001), «Цели и стратегия синтеза сложных  

биологически активных молекул» (А.Н. Мас-

ливец, 2005). 

Кафедра органической химии Пермского 

университета за все годы своего существова-

ния занимала заметное место среди аналогич-

ных кафедр СССР  и России. По результатам 

научной работы она является лидером не толь-

ко на факультете, но и в университете, за по-

следние годы два раза завоевав первое место в  

университете по научной работе.  

Получив в 2010-х годах уникальное обору-

дование, сотрудники кафедры получили воз-

можность проводить свои научные исследова-

ния на самом высоком уровне, активно зани-

маться подготовкой новых научных кадров и 

уверенно смотреть в будущее.  
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