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Предисловие 
 
1940-е гг. занимают особое место в истории нашей страны. 

Модернизация экономики в предыдущем десятилетии позволила 
советскому государству стать мощной державой. В 1937 г. СССР 
по объему производства вышел на второе место в мире после 
США. Однако оставалось техническое отставание от развитых 
стран мира. В конце 1930-х гг. основное внимание было сосредо-
точено на укреплении обороноспособности страны. Руководство 
Советского Союза стремилось ускоренными темпами развивать 
металлургическую промышленность – важнейшую базу военно-
промышленного комплекса и всего народного хозяйства страны. 

Значительные средства направлялись на повышение каче-
ства металла, совершенствование технологии, производственных 
процессов Магнитогорского металлургического комбината. Для 
реализации намеченных планов предстояло привлечь самые со-
временные научные достижения, прорывные разработки, чтобы 
обеспечить приоритет в производстве высококачественного ме-
талла, превосходящего по своим характеристикам зарубежные 
аналоги.  

В определенной степени развитию ММК помогло, что рядом 
находился горно-металлургический институт, который стал попол-
няться к тому времени высококвалифицированными кадрами. 
Именно в конце 1930-х – начале 1940-х гг. происходило укрепле-
ние связей МГМИ и металлургического комбината. В трудную во-
енную годину преподаватели института принимали самое активное 
участие в разработке новых видов вооружения, в налаживании 
производства броневой стали. С прибытием в МГМИ ученых из 
других институтов, прежде всего, из Днепропетровска, эта работа 
значительно улучшилась. 

Подвиг профессорско-преподавательского состава МГМИ в 
годы Отечественной войны не забыт. Во время тяжелых испыта-
ний преподаватели помогали фронту своими научными идеями, 
воплощая их в современных видах оборонной продукции. 1940-е 
гг. стали новым этапом мужания института, роста профессиональ-
ного мастерства его кадров. В эти годы МГМИ выпустил немало 
специалистов, прославивших его в управлении крупными предпри-
ятиями, в развитии науки и техники. 
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Введение 

 
В 1940-е гг. коренным образом изменилась деятельность 

коллектива Магнитогорского горно-металлургического института. 
Став важнейшим учебным заведением Магнитогорска, институт 
доказал, что способен решать ответственные задачи даже в экс-
тремальных условиях. Предыдущее десятилетие заложило фун-
дамент высшего технического образования не только в городе, но 
и обеспечило высококвалифицированными инженерными кадрами 
область и страну. 

Актуальность исследования определяется отсутствием 
обобщающих научных трудов по истории МГТУ. Публицистика не в 
состоянии раскрыть динамику роста во всех сферах деятельности 
вуза. Требуется научный, объективный подход в оценке событий и 
явлений прошлого. Лишь использование новых источников, прежде 
всего, архивных, вкупе с опубликованными документами, позволит 
восполнить пробелы в истории МГМИ. Актуальность подобного на-
учного исследования также вызывается необходимостью воспита-
ния подрастающего поколения на традициях прошлого. Молодежь 
должна знать тех, кто создавал и развивал вуз, готовил инженеров, 
востребованных на производстве. 

Научная новизна монографии состоит в том, что впервые 
предпринята попытка обобщить и систематизировать разнообраз-
ный документальный материал по истории Магнитогорского горно-
металлургического института в 1940-е гг.  

Цель исследования – раскрыть деятельность коллектива 
МГМИ в сложнейший период его истории, в годы Великой Отечест-
венной войны и послевоенного развития. Для реализации данной 
цели предстоит всесторонне проанализировать структурные 
трансформации в управлении втузом, в повышении эффективно-
сти научных исследований в тесной связи с металлургическим 
комбинатом и другими предприятиями города, в совершенствова-
нии образовательной деятельности.  

Кроме того, важно выявить основные тенденции в управле-
нии персоналом, формировании профессорско-
преподавательского состава. Предстоит изучить основные на-
правления материально-технического развития МГМИ, состояние 
социально-бытовых условий преподавателей и студентов. Необ-
ходимо проследить как проходила повседневная жизнь преподава-
тельского состава и студентов вне учебного процесса. 
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Хронологические рамки монографии позволяют определить 
изменения и особенности, основные тенденции в развитии коллек-
тива во время Отечественной войны и после войны.  

Данная монография является продолжением первого иссле-
дования истории МГМИ в 1930-е гг.1. Это позволяет сопоставить 
результаты развития института в 1940-е гг. с начальным этапом 
его становления. Как и в предыдущем издании, акцент в исследо-
вании сделан на первичных документах, как правило, впервые 
вводимых в научный оборот. Архивные источники являются осно-
вой научно-исследовательской работы по истории МГМИ. Автором 
изучены и проанализированы дела фонда 60 городского архива и 
архива МГТУ2. Для определения эффективности связи института с 
градообразующим предприятием – ММК, исследован фонд 993. На 
заседаниях пленумов, исполкомов городского совета рассматри-
вались вопросы деятельности МГМИ, поэтому автор обращался к 
документам фонда 10 Магнитогорского городского совета депута-
тов4.  

Важнейшим источником того времени является периодиче-
ская печать, прежде всего, газета «Магнитогорский рабочий»5. Ма-
териалы газеты несут интересные сведения о разносторонней 
деятельности МГМИ, будь то организация учебы, научные дости-
жения преподавателей, или участие студентов в культурно-
спортивных мероприятиях. Ни одна газетная информация об ин-
ституте в течение десяти лет не осталась без внимания. Не всегда 
эти сведения носили позитивный характер, но и они нашли отра-
жение в монографии в целях объективного подхода в историче-
ском исследовании. 

Помимо этой газеты, проанализированы статьи институтской 
многотиражной газеты «За кадры» и «Денница» на протяжении 
1956-2015 гг.6. Газета стала печататься в 1956 г., но в ней можно 
найти воспоминания тех людей, которые работали в 1940-е гг. 
Большую научную ценность представляют материалы, собранные 
и подготовленные кандидатом исторических наук, доцентом МГМИ 
А.Г. Дегтяревым, под рубрикой «Наша биография» и другие его 
статьи. Они также представлены в монографии. 

Как и в предыдущей монографии, в новой книге использова-
ны статьи из сборника «XV лет МГМИ»7, оценивавшие результаты 
пройденного институтом пути с 1932 по 1947 гг. В последнее время 
изданы публицистические книги, посвященные юбилейным датам 
МГТУ. Это издание «МГТУ: дела и люди», в котором помещена 
информация об отдельных подразделениях МГМИ в 1940-е гг.8. 
Сведения о деятельности МГМИ и ряда кафедр в прошлом можно 
найти в книге «80 лет достижений и успеха»9, изданной в честь 80-
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летия МГТУ. История научных школ того времени освещалась в 
«Вестнике МГТУ»10. Впервые предпринята попытка опубликовать 
воспоминания очевидцев событий в издании «История МГТУ им. 
Г.И. Носова в воспоминаниях»11. 

В разделе «Персоналии» использованы некоторые данные, 
взятые из справочника «Научная элита Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени Г.И. Носова: биогра-
фии докторов наук и профессоров»12 и других справочников13.  

Архитектурно-строительный факультет издал летопись фа-
культета, кафедра истории и социологии выпустила книгу, посвя-
щенную истории кафедры14. Институт горного дела и транспорта 
ведет летопись важнейших исторических событий своего подраз-
деления15. Кроме того, как источник, применялись сведения по ис-
тории кафедр и факультетов, опубликованные на сайте МГТУ16. 
Безусловно, материалы подобных изданий представляют научный 
интерес для исследователя, и были использованы в монографии. 

Надеюсь, что данная монография позволит расширить зна-
ния об истории университета, о тех людях, что работали и учились 
в столь трудное время. Особенно важно знать историю своего 
учебного заведения молодому поколению, чтобы чтить и приумно-
жать его славные традиции. 
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Глава 1. Организационно-управленческая, образова-
тельная и научно-исследовательская деятельность 

 
1.1. Структурные изменения 

 
В 1940-х гг. продолжала совершенствоваться структура 

МГМИ. Изменения в руководстве учебными подразделениями вно-
сились как по указанию центральных органов, так и самостоятель-
но в целях оптимизации учебного процесса. Важно проследить как 
создавались новые кафедры, назначались новые руководители, 
каков был результат изменений. Свой отпечаток на втузовскую 
систему управления наложила Отечественная война. Поэтому не-
обходимо выявить основные тенденции в принятии и реализации 
управленческих решений в этот период. 

Представители Главного управления учебных заведений 
ГУУЗа, начиная с 1938 г., стали постоянно приезжать в МГМИ. Это 
позволяло на месте решать насущные вопросы жизнедеятельно-
сти института и оказывать реальную помощь. В совещании препо-
давателей МГМИ в сентябре 1940 г. принял участие заместитель 
начальника отдела втузов ГУУЗа НКЧМ Бордин. Представитель 
Главного управления предложил обратить внимание на организа-
цию лабораторий, подготовку кадров высшей квалификации17. 

Большую роль в управлении коллективом играл Ученый со-
вет. Перед членами совета отчитывались заведующие кафедрами 
о деятельности, руководимых ими коллективов. Один из таких от-
четов прошел в апреле 1941 г., когда отчитывались кафедра ме-
таллургии стали и кафедра спецдисциплин горного дела. Если к 
первой кафедре в основном не имелось претензий, то ко второй – 
их было немало18. В результате деловой и принципиальной дис-
куссии были предложены меры по укреплению кафедры. 

Накануне Отечественной войны еще более ужесточились 
правила распорядка на производстве, когда за прогул наступала 
уголовная ответственность. Не миновало укрепление дисциплины 
и высших учебных заведений. Преподаватели МГМИ, опоздавшие 
на работу или сделавшие прогул, допускались к занятиям только с 
разрешения заведующего учебной части. Опоздавшие на работу 
без уважительных причин более чем на 20 минут, к работе не до-
пускались и подлежали немедленному увольнению19.  

За прогул на производстве в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. нарушители 
несли уголовную ответственность. Из заметки в газете «Магнито-
горский рабочий» можно узнать, что грузчик металлургического 
комбината, совершивший прогул, был приговорен к шести месяцам 
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исправительных работ по месту работы с вычетом 20% из зарпла-
ты20. 

В начале 1940-х гг. формировался аппарат управления ин-
ститута. В 1940 г. штат административно-управленческого персо-
нала был не укомплектован на 17 человек21. С января по июль 
1941 г. заместителем директора МГМИ по учебной и научной рабо-
те являлся Григорий Федорович Дегтев22. С 1940 по 1942 гг. бух-
галтерией руководил Дмитрий Тимофеевич Недорезов23.  

Особенностью данного периода являлось то, что заместите-
ли директора очень часто менялись. Г.Ф. Дегтев в начале Отече-
ственной войны ушел в Красную Армию. С июля по сентябрь 1941 
г. заместителем директора по учебной и научной работе был Мак-
сим Кириллович Михин, а после него до марта 1942 г. – Арнольд 
Давидович Готлиб24. С приходом последнего были привнесены но-
вые подходы в систему управления втузом из опыта Днепропет-
ровского металлургического института с учетом военного времени. 

В 1941 г. МГМИ перестроил свою деятельность в соответст-
вии с военными требованиями. Большая заслуга в этом принадле-
жала директору института П.В. Журавлеву, деканам и заведующим 
кафедрами А.А. Безденежных, М.И. Бояршинову, Г.М. Заморуеву, 
П.Д. Коржу, Н.Н. Лапину, В.М. Огиевскому, И.Л. Перелазному, П.А. 
Слесареву, А.А. Целинскому и многим другим25.  

В условиях военного времени институт готовился к новому 
учебному году. На Ученом совете было отмечено, что штат ППС 
укомплектован полностью в связи с прибытием новых ученых из 
эвакуированных вузов. Тогда поступали интересные инициативы 
от руководителей структурных подразделений. По предложению 
декана металлургического факультета М.К. Михина, следовало 
создать кусты – объединения кафедр под одним руководством, 
чтобы раз в месяц руководитель куста мог организовать посеще-
ние студентами цехов и заводов. 

Директор института П.В. Журавлев подчеркнул, что препо-
давателям предстоит работать в новых условиях. В связи с сокра-
щением учебного года сокращались каникулы. Преподаватели 
должны были принять активное участие в народном ополчении. 
Допускалось свободное посещение лекций студентами26. Война 
меняла обычный ритм учебы. Предстояло сосредоточиться на 
главном, напряженно и целеустремленно решать важнейшие про-
блемы учебно-научной деятельности. 

Война потребовала перестройки всей работы и жизни инсти-
тута. В соответствии с распоряжением ГУУЗа НКЧМ 1 июля нача-
лись занятия на пятых и шестых курсах дневного и вечернего от-
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делений, а остальные младшие курсы приступили к занятиям 1 ав-
густа27. 

Большое значение для развития института имело присоеди-
нение к нему эвакуированного вуза из Днепропетровска. В сентяб-
ре 1941 г. в соответствии с приказом ГУУЗа произошло объедине-
ние Днепропетровского металлургического института с Магнито-
горским горно-металлургическим институтом28. С помощью при-
бывших ученых укреплялись управленческие структуры. Кадровый 
потенциал двух вузов позволял не только улучшить подготовку 
специалистов, но и значительно поднять уровень научно-
исследовательской работы. Днепропетровский институт славился 
своими научными школами и профессорско-преподавательским 
составом не только союзного, но и мирового уровня.  

Летом-осенью 1941 г. стали происходить изменения, связан-
ные как с появлением новых кафедр, так и с их руководящим кад-
ровым составом. 22 ноября в институте была создана кафедра ме-
таллургии чугуна (заведующий, профессор А.Н. Похвиснев). 24 но-
ября была образована кафедра начертательной геометрии и ин-
женерной графики (заведующий доцент, кандидат технических на-
ук Г.Л. Павленко)29.  

Как самостоятельная учебно-производственная единица ка-
федра металлургических печей образовалась в 1941 г. в связи с 
прибытием ученых-печников из Днепропетровского металлургиче-
ского института. Возглавил кафедру крупный ученый-теплотехник 
того времени профессор И.Д. Семикин – один из основных созда-
телей энергетической теории печей, ранее в 1930-1938 гг. рабо-
тавший на ММК начальником проектного отдела и стажировавший-
ся в 1939-1940 гг. на металлургических заводах США30. 

В августе 1941 г. заведующим кафедрой геолого-
минералогических наук был назначен кандидат технических наук 
Прохоров Сергей Владимирович (прибыл из Ростова-на-Дону). То-
гда же была создана кафедра разработки месторождений полез-
ных ископаемых (РМПИ). Заведующим кафедрой был назначен 
кандидат технических наук Огиевский Владимир Михайлович (при-
был из г. Свердловска)31. Новые руководители кафедр способст-
вовали их укреплению и развитию. Это было особенно важно в пе-
риод Отечественной войны. 

В военное время изменился график работы администрации 
института. Заместитель директора института по учебной и научной 
работе Г.Ф. Дегтев ежедневно принимал с 12 час. 30 мин. до 14 
час. 30 мин. Остальное время он работал на металлургическом 
комбинате. Начальник учебной части Н.Н. Трофимов трудился 
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ежедневно с 10 часов утра до 7 часов вечера. Декан вечернего от-
деления Г.С. Василенко работал с 12 часов дня до 9 часов вечера. 

Деканы металлургического и горного факультетов М.К. Ми-
хин и С.И. Попов освобождались от работы в учебной части в ию-
ле, и использовали очередной отпуск для оказания технической 
помощи металлургическому комбинату32. Новый график работы ру-
ководителей позволял больше времени уделять научно-
исследовательской работе на ММК, порой даже в ущерб учебному 
процессу. Приоритетным направлением для МГМИ являлось вне-
дрение в производство новейших разработок, способствовавших 
росту производительности труда и выпуску продукции военного 
назначения. 

В 1942 г. продолжает совершенствоваться структура управ-
ления кафедрами, происходит смена руководителей. С марта 1942 
по июль 1943 гг. заместителем директора МГМИ по учебной и на-
учной работе являлся Степан Иванович Тельный33. Бывший за-
меститель А.Д. Готлиб сосредоточил свои усилия на руководстве 
кафедрой металлургии чугуна, во главе которой стал в январе 
1942 г.34. Ему приходилось много времени проводить на металлур-
гическом комбинате, занимаясь внедрением новых технологий. 

Заведующим кафедрой механики приказом директора от 3 
февраля 1942 г. назначили Павленко Г.Л.35. Хотя кафедра ино-
странных языков существовала и раньше, но официальный статус 
она получила 30 ноября 1942 г. Кафедрой руководила Л.М. Тихо-
видова, профессор, кандидат педагогических наук36. 

В годы войны кафедрой высшей математики заведовали 
эвакуированные из Днепропетровска преподаватели: доцент Г.Л. 
Павленко, профессор И.В. Арнольд, кандидат технических наук 
Е.В. Вирозуб37. В 1942 г. кафедру основ марксизма-ленинизма воз-
главила Л.Г. Степняк38. Эти структурные и кадровые изменения по-
зволяли более качественно и рационально организовать работу 
коллективов кафедр. 

Условия военного времени накладывали особый отпечаток 
на деятельность ППС. Поэтому в ноябре 1942 г. на Ученом совете 
состоялся заинтересованный разговор о том, как следует работать 
во время Отечественной войны. Это касалось, прежде всего, вос-
питательной и научно-исследовательской работы39. 

В годы Великой Отечественной войны на строительство 
стратегически важных оборонных объектов в Магнитогорск прибы-
ло много строителей. В их числе были студенты из временно окку-
пированных районов страны, которым война помешала завершить 
образование в вузах. С ростом объемов строительства возникла 
проблема недостатка инженерных кадров. 27 ноября 1942 г. Уче-
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ный совет института, обсудив этот вопрос, поручил профессору 
А.И. Неровецкому заняться организацией нового факультета40

. 
По просьбе свыше 200 прибывших молодых специалистов и 

по инициативе управляющего трестом «Магнитострой» В.Э. Дым-
шица ГУУЗ НКЧМ разрешил открыть в горно-металлургическом ин-
ституте строительный факультет и направить бывших студентов 
для дальнейшего обучения и завершения высшего образования 
без отрыва от производства. Приказом директора МГМИ №198 от 
22 декабря 1942 г. на основании распоряжения заместителя на-
чальника ГУУЗ НКЧМ от 21 декабря 1942 г. в институте создавался 
строительный факультет в составе 4 и 5 курсов строительных спе-
циальностей: 1) промышленное и гражданское строительство (4 и 
5 курс); 2) теплоснабжение, вентиляция, водоснабжение и канали-
зация (5 курс); 3) механизация строительного производства (5 
курс). 

Первым деканом строительного факультета был назначен 
член-корреспондент Академии архитектуры СССР, профессор 
Александр Иннокентьевич Неровецкий41. Строительный факультет 
организовывался в составе кафедр: 1. кафедра «Строительное 
производство»; 2. кафедра «Строительные конструкции». Заве-
дующим первой кафедры приказом по МГМИ назначался профес-
сор А.И. Неровецкий, откомандированный для этой цели из треста 
«Магнитострой». Заведующим кафедрой «Строительные конструк-
ции» стал профессор Б.Г. Шварцбург42. Позднее профессор, док-
тор технических наук Ю.М. Лейбфрейд был назначен заведовать 
кафедрой «Строительное производство»43. 

15 февраля 1943 г. ТАСС сообщило, что Комитет по делам 
высшей школы при СНК СССР решил организовать в МГМИ строи-
тельный факультет по специальностям: промышленное строи-
тельство, водоснабжение и канализация. Признано необходимым 
принять на новый факультет работающих в Магнитогорске студен-
тов 4 и 5 курсов Новосибирского, Горьковского, Куйбышевского ин-
женерно-строительных институтов, строительных факультетов 
Уральского, Среднеазиатского индустриальных институтов, Мос-
ковского горного института. Для этих студентов организовывались 
занятия без отрыва от производства. Одновременно разрешалось 
принимать студентов на первый курс строительного факультета. 
Занятия на факультете начинались 22 февраля44. Так, удачно раз-
решилась мечта строителей Магнитки о создании строительного 
факультета. После закрытия инженерно-строительного института в 
1934 г. открылась возможность подготовки строительных кадров.  

В 1943 г. происходили кадровые изменения в институте. 
Вновь поменялся заместитель директора института. Профессор 
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С.И. Тельный был освобожден от должности заместителя дирек-
тора в связи с переводом в Уральский индустриальный институт45. 
20 июля 1943 г. А.И. Неровецкий был назначен заместителем ди-
ректора института по учебной и научной работе, и занимал этот 
пост до 1 апреля 1944 г., когда был отозван в распоряжение ГУУЗа 
НКЧМ46.  

Деканом строительного факультета вместо него стал канди-
дат технических наук, и.о. профессора Б.Г. Шварцбург47. В этот пе-
риод структура факультета увеличилась до трех кафедр: «Строи-
тельное производство», «Строительные конструкции», «Строи-
тельная механика»48.  

В апреле 1943 г. Огиевский В.М. назначается деканом горно-
го факультета, а Попов С.И. освобождается от этой должности по 
собственному желанию49. 

В годы войны возросла роль вузов Урала и Сибири в подго-
товке специалистов. В них увеличился контингент студентов и пре-
подавателей. Рос и МГМИ. 24 марта 1943 г. нарком черной метал-
лургии СССР И.Т. Тевосян издал приказ «Об укреплении Магнито-
горского горно-металлургического института». Ставилась задача 
улучшить работу института, превратив его в одно из крупнейших 
высших учебных заведений системы НКЧМ. Предусматривалось 
строительство нового учебного корпуса, капитальный ремонт 
учебного здания и оборудования, лабораторий и аудиторий инсти-
тута, создание самостоятельного ОРСа и подсобного хозяйства. 
Намечалось, помимо имевшихся факультетов, создать новый – 
промышленного транспорта50. 

Это свидетельствовало о внимании руководства отрасли к 
подготовке специалистов. В тяжелое время Отечественной войны, 
когда каждая копейка была на счету, предлагались меры по созда-
нию нормальных условий для учебы. Другое дело, что не все из 
намеченного удалось осуществить. 

Штатное расписание в системе управления института вклю-
чало следующие персоны. В мае 1943 г. в штат МГМИ входили: 
дирекция – Журавлев П.В. – директор института с окладом 1500 
рублей, Тельный С.И. – заместитель директора (1500 рублей), 
Позднякова И.А. – помощник директора (600 рублей), Горбунова 
М.А. – секретарь-машинистка (275 рублей). Специальное бюро на-
считывало два человека: Лапина А.В. – начальник специальной 
части по совместительству (260 рублей), Сайковская Е.В. – ответ-
ственный исполнитель (350 рублей). Учебная часть состояла также 
из двух человек: Корж П.Д. – начальник учебной части (550 руб-
лей), Лебедева Е. – секретарь учебной части (300 рублей). 
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По факультетам распределение было следующим. Огиев-
ский В.М. являлся деканом горного факультета (получал дополни-
тельно 700 рублей), Каган И.С. – декан металлургического факуль-
тета (700 рублей), Даничек Е.А. – декан вечернего факультета (700 
рублей), Неровецкий А.И. – декан строительного факультета (900 
рублей). Секретари факультетов: Маслянская Д.И. – секретарь ве-
чернего факультета (225 рублей), Полянская А.З. – секретарь ме-
таллургического факультета (225 рублей), Гальман Р.Б. – секре-
тарь строительного факультета (225 рублей), Каган Я.М. – заве-
дующий административно-хозяйственной частью (350 рублей)51. 
Заработная плата руководителей была невысокой, а у секретарей 
– порой ниже, чем стипендия у студентов. 

В июле 1943 г. произошло распределение кафедр между фа-
культетами. На металлургическом факультете стали действовать 
кафедры: химии, энергетики, экономики и организации производ-
ства, металловедения, металлургических печей, металлургии чугу-
на, металлургии стали, обработки металлов давлением. В состав 
горного факультета входили кафедры физики, геологии, разработ-
ки рудных месторождений, специальных дисциплин горного дела. 

Деканату строительного факультета подчинялись кафедра 
высшей математики, графики, сопротивления материалов, при-
кладной механики, строительного производства, строительных 
конструкций. К учебной части прикреплялись кафедры основ мар-
ксизма-ленинизма, иностранных языков, военной и физической 
подготовки52. 

Рост количества преподавателей и студентов способствовал 
организации новых кафедр. В это время преподавание экономиче-
ских дисциплин велось на технических факультетах. 16 июля 1943 
г. в институте была создана кафедра экономики и организации 
производства. Заведующим кафедрой был назначен доцент, кан-
дидат экономических наук И.С. Каган53. 

Г.Л. Павленко назначался заведующим кафедрой строи-
тельной механики с 15 сентября 1943 г. Заведующим кафедрой 
графики стал кандидат технических наук, доцент Скрипкин Петр 
Павлович, проработавший в институте с 1941 по октябрь 1945 гг., 
до перевода его на работу в Днепропетровский металлургический 
институт54.  

Заведующего кафедрой могли и освободить от должности. 
Так, заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма Л.Г. Степ-
няк была снята с работы в марте 1943 г. за плохое руководство, а 
вместо нее назначена С.И. Гурарий55. Эта образованнейшая жен-
щина отдала институту более тридцати лет, десять из которых (до 
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1953 г.) руководила кафедрой56. Бухгалтерию института с 1943 по 
1945 гг. возглавлял Михаил Васильевич Зыков57. 

Важнейшие вопросы жизнедеятельности института по-
прежнему решались коллективно на заседаниях Ученого совета. В 
октябре 1943 г. приказом ректора был утвержден план работы 
Ученого совета института на первый семестр 1943/44 учебного го-
да. Заседания совета должны были проходить два раза в месяц. 

В октябре предусматривалось рассмотреть вопросы: «О кон-
курсе на лучшую кафедру института» (докладывал профессор Гот-
либ А.Д.) и «План работы Ученого совета» (Неровецкий А.И.). В 
ноябре на заседание совета выносились вопросы: «О самостоя-
тельной работе студентов» (доцент Афанасьев А.С.), «О методике 
составления планов работы кафедр и индивидуальных планов» 
(декан металлургического факультета доцент Каган И.С.), «План 
научно-исследовательских работ на 1943/44 учебный год» (на-
чальник НИСа доцент Некрасов З.И.), «Инструкция о проведении 
научно-исследовательских работ в МГМИ» (начальник НИСа до-
цент Некрасов З.И.), а также – научно-исследовательская работа 
«Точная прокатка» (профессор Чекмарев А.П.). 

В декабре предстояло обсудить вопросы: «О дипломном 
проектировании всех специальностей МГМИ» (Неровецкий А.И.), 
«О работе кафедры металлургии чугуна» (профессор Готлиб А.Д., 
доцент Заморуев Г.М.), «Организационные и методические вопро-
сы проведения научно-исследовательских работ» (профессор 
Чекмарев А.П.), «О работе кафедры спецдисциплин горного дела» 
(Слесарев П.А., Кривошеев А.Е.). 

В январе 1944 г. Ученый Совет должен был рассмотреть во-
просы: «О выполнении учебного плана в осеннем семестре 1944-
44 учебного года» (Корж П.Д.), «О подготовке к экзаменационной 
сессии» (Корж П.Д.), «Бюджет времени самостоятельной работы 
студентов металлургического факультета» (Каган И.С.)58. 

Из этого перечня проблем, выносимых на заседание Ученого 
совета института, видно, что ученых волновали вопросы не только 
научно-исследовательской работы, но порой больше методической 
деятельности. 

Регулярно на заседаниях совета заслушивались отчеты ка-
федр. В декабре 1943 г. на заседание Ученого совета вынесли во-
прос «О работе кафедры спецдисциплин горного дела». Два года 
назад уже рассматривался этот вопрос, и потому он был контроль-
ным. Однако по-прежнему на кафедре не хватало преподавателей. 
Все это негативно сказывалось на учебном процессе59. Вновь были 
даны рекомендации как исправить дело. Если в связи с прибытием 
днепропетровских преподавателей удалось существенно улучшить 
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обеспечение преподавательскими кадрами металлургического фа-
культета, то горный и строительный факультеты постоянно испы-
тывали дефицит высококвалифицированных преподавателей с 
учеными степенями и званиями. 

Институт не терял связи со своими коллегами, работавшими 
в МГМИ в годы войны. В декабре 1943 г. на Ученом совете было 
решено ходатайствовать о присуждении Сталинской премии ака-
демику А.Н. Диннику. Он имел свыше 100 научных трудов. Его 
учебники пользовались спросом у студентов. А.Н. Динник работал 
в правительственной комиссии по восстановлению Донбасса60. 

Перед заседаниями Ученого совета проходила конкурсная 
комиссия по замещению вакантных должностей. Одно из таких за-
седаний состоялось в июле 1944 г. На нем рассматривалось заяв-
ление А.М. Банных и В.Г. Воскобойникова для участия в конкурсе 
на должность заведующего кафедрой металлургии чугуна. О том, 
как тщательно шел отбор, говорило то, что отсутствие педагогиче-
ского стажа могло повлиять на избрание. 

Так, А.М. Банных имел прекрасную характеристику. Инже-
нер-доменщик, окончил Ленинградский политехнический институт в 
1926 г. До 1939 г. работал в г. Орджоникидзе, затем – в управлении 
ММК. В 1944 г. занимал высокую должность – являлся заместите-
лем начальника техотдела ММК. Имел четыре печатные работы и 
три неопубликованные работы. Дважды награждался орденами. 
Получил положительную характеристику от директора металлурги-
ческого комбината Г.И. Носова. Но в связи с отсутствием педагоги-
ческого стажа конкурсная комиссия его рекомендовала на долж-
ность только профессора кафедры. 

В.Г. Воскобойников оказался в лучшем положении. До 1941 г. 
он работал доцентом в Днепропетровском металлургическом ин-
ституте. С 1941 по 1943 гг. трудился в МГМИ. В 1944 г. работал в 
Уральском институте металлов, являлся кандидатом технических 
наук. Считался хорошим методистом, успешно вел и научно-
исследовательскую работу. Педстаж в вузе при отборе сыграл ре-
шающую роль, и он был рекомендован на заведование кафед-
рой61. Прошло несколько месяцев и 1 октября 1944 г. А.М. Банных 
все же назначается заведующим кафедрой металлургии чугуна62. 

В августе 1944 г. в институте была создана военная кафед-
ра. Начальником кафедры был назначен полковник Н.В. Булах63. 

Отъезд днепропетровских преподавателей повлиял на кад-
ровые перестановки в институте. С апреля 1944 по декабрь 1945 
гг. заместителем директора МГМИ по учебной и научной работе 
являлся Г.М. Заморуев64. Заведующим кафедрой строительного 
производства в мае 1944 г. был назначен начальник технического 
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отдела треста «Магнитострой» доцент, кандидат технических наук 
Зимневич Н.П.65. Конкурсная комиссия также предварительно рас-
смотрела кандидатуру Николая Павловича Зимневича на долж-
ность заведующего кафедрой строительного производства. Он 
окончил Свердловский строительный институт в 1935 г. Имел про-
изводственный стаж с 1919 г., а по специальности – с 1927 г. Н.П. 
Зимневич трудился на «Магнитострое» с 1930 г. В период подачи 
заявления на конкурс являлся начальником техотдела треста 
«Магнитострой». Под его руководством было выполнено 48 раз-
личных проектов. Награжден Наркомстроем Похвальной грамотой. 
С 1936 по 1940 гг. вел по совместительству педагогическую работу 
в Магнитогорском индустриальном техникуме и в институте повы-
шения квалификации хозяйственников. Комиссия единогласно ре-
комендовала Н.П. Зимневича на должность заведующего кафед-
рой66. 

Так пополнялся состав ППС в МГМИ в период Отечествен-
ной войны. Должности занимали достойные люди, имевшие бога-
тый опыт производственной деятельности, научно-
исследовательской и педагогической работы. Институту нужны 
были штатные работники. Утверждение Н.П. Зимневича значи-
тельно укрепило строительный факультет, хотя он по-прежнему 
нуждался в остепененных преподавателях.  

Продолжались отчеты должностных лиц на заседаниях Уче-
ного совета института. В отчете декана строительного факультета 
Б.Г. Шварцбурга в мае 1944 г. были названы болевые точки в дея-
тельности факультета. С повестки дня не сходил вопрос об обес-
печенности факультета преподавательскими кадрами. Предлага-
лись меры по устранению такого положения, которое впрямую от-
ражалось на учебной и научно-исследовательской работе67. Не-
большое количество штатных преподавателей на факультете, низ-
кая остепененность неминуемо вели к снижению качества подго-
товки инженеров-строителей. 

5 мая 1945 г. вышел приказ наркома черной металлургии «О 
развитии Магнитогорского горно-металлургического института». В 
этом документе очень важном для МГМИ предлагались меры по 
повышению эффективности работы. В приказе отмечалось, что 
МГМИ испытывает большие затруднения в работе вследствие не-
достатка высококвалифицированных педагогов, отсутствия необ-
ходимых учебных и жилых помещений, слабости учебно-
материальной базы. 

В целях укрепления и развития МГМИ предлагалось сле-
дующее. Начальнику ГУУЗ Федорову, начиная с 1946 г., организо-
вать в МГМИ подготовку инженеров-электриков, механиков по 
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внутризаводскому транспорту и по обогащению руд для чего уве-
личить контингент ежегодного приема до 55 человек на дневном 
отделении. 

В третьем квартале 1945 г. намечалось строительство учеб-
ного корпуса с расчетом окончания его к 1 августа 1946 г. В 1946-
1947 гг. предстояло строительство лабораторного корпуса и учеб-
ных мастерских, жилых домов для профессоров и сотрудников, 
общежитий для студентов. Руководители ММК и треста «Магнито-
строй» должны были отобрать людей для направления в аспиран-
туру, чтобы они в дальнейшем работали в МГМИ. 

Предполагалось в 1945 г. целевое направление в МГМИ 
предприятиями 165 человек из числа рабочих и служащих, отве-
чавших требованиям приема во втуз. Отделам техучебы предпри-
ятий необходимо было обеспечить их подготовку к испытаниям. 

Руководство института должно было оставить в штате де-
сять инженеров из выпуска 1945 и 1946 гг. Намечались также меры 
по повышению квалификации научных работников. При институте 
предстояло открыть постоянно действующий лекторий по популя-
ризации технических знаний и результатов научно-
исследовательских работ среди инженерно-технических работни-
ков и рабочих предприятий НКЧМ, расположенных в Магнитогор-
ске68. 

К сожалению, прежний приказ наркома (март 1943 г.), по-
священный институту, не удалось реализовать полностью. За все 
время существования МГМИ новый приказ 1945 г. стал первым 
значимым документом, позволявшим реально улучшить положе-
ние института. Наркомат выделял деньги на строительство нового 
здания и жилья, на подготовку кандидатов и докторов наук, увели-
чивал контингент студентов. Однако институту не повезло. Через 
небольшой срок после выхода приказа началась реорганизация 
системы высшего образования. Ведомственные втузы преврати-
лись в общесоюзные вузы. Денег на всех не хватало, и пришлось 
отложить намеченное до лучших времен. 

Закончилась Великая Отечественная война. Работники тыла 
внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией. 
Руководство страны высоко оценило труд ученых. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «За успешное выполнение зада-
ний Государственного Комитета Обороны по наращиванию мощ-
ностей, освоению выплавки новых марок сталей и увеличению 
производства металла для оборонной промышленности» ММК был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Правительст-
венные награды в МГМИ получила большая группа студентов (54 
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чел.), преподавателей и сотрудников (69 чел.)69. Среди награжден-
ных были и руководители структурных подразделений института. 

В послевоенный период продолжались изменения в составе 
руководящих кадров. С 1945 г. кафедру металлургических печей 
возглавлял М.К. Михин70. Приказом директора от 16 июля 1945 г. 
и.о. доцента Рассохин Валерьян Васильевич был назначен заве-
дующим кафедрой графики, которую он возглавлял до 1967 г. (за 
исключением 1948 г. и 1955 г.)71. На должность главного бухгалте-
ра возвратился Д.Т. Недорезов, который проработал в этой долж-
ности до 1969 г.72. 

С января по май 1946 г. заместителем директора института 
являлся Владимир Михайлович Огиевский, а после него с июня 
1946 до 1956 гг. – Александр Михайлович Банных73. Наконец, крат-
кие промежутки руководства важным участком работы прекрати-
лись. В течение десяти лет заместителем директора являлся А.М. 
Банных, авторитетный и уважаемый в институте и за его предела-
ми человек. 

В 1946 г. вместо народных комиссариатов в Советском Сою-
зе создаются министерства. 11 мая 1946 г. Министерство черной 
металлургии СССР передало втуз МГМИ в ведение Министерства 
высшего образования СССР. Институт получил статус вуза. В со-
ответствии с новыми требованиями в вузах страны были пере-
смотрены режим работы, учебные планы и программы, больше 
времени и внимания стало уделяться теоретической подготовке 
студентов. Занятия стали проводиться в нормальных условиях. По 
мнению А.Г. Дегтярева, перевод института в Минвуз СССР способ-
ствовал значительному улучшению постановки учебного процесса, 
совершенствованию методики преподавания, пополнению препо-
давателями с учеными степенями и званиями74. Институт перешел 
на двухсменную работу75. 

26 мая 1946 г. состоялось совещание актива института, по-
священное передаче МГМИ из ведения Минчермета в ведение 
Министерства высшего образования. С докладом выступил дирек-
тор института П.В. Журавлев. 

Одно из его предложений оказалось весьма радикальным. 
Он выступил с инициативой объединить вузы и создать в Челябин-
ске политехнический институт с мощными кафедрами. Заведую-
щий кафедрой Н.П. Зимневич выступил против перевода МГМИ в 
Челябинск. Еще один выступавший Глинков был также категориче-
ски против переезда в Челябинск. Их поддержало большинство 
преподавателей76. 

Дальнейшее развитие МГМИ во многом определялось уме-
лым руководством, нацеленности коллектива на решение приори-
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тетных задач. В 1946 г. в руководящий состав института входили: 
П.В. Журавлев – директор, В.М. Огиевский – заместитель директо-
ра по научно-учебной работе, С.Л. Левин – начальник НИСа, Б.А. 
Гесс-де-Кальве – декан металлургического факультета, С.И. Попов 
– декан горного факультета, Н.П. Зимневич – декан строительного 
факультета, М.Б. Пинский – начальник учебной части, Д.Т. Недо-
резов – главный бухгалтер. Комитет ВЛКСМ института возглавлял 
М.А. Марголис, а студенческий профком – П.Г. Жигулев77. 

В 1946 г. произошло важное для института событие. 31 мая 
1946 г. приказом министра высшего образования СССР Журавлев 
Петр Васильевич был освобожден от должности директора МГМИ 
по личной просьбе в связи с состоянием здоровья. Огиевский Вла-
димир Михайлович был назначен и.о. директора МГМИ78. 

П.В. Журавлев директором МГМИ работал с 1939 по 1946 гг. 
Опытный организатор и педагог, кандидат технических наук, вло-
живший немало труда в его становление, создание материальной 
базы и совершенствование подготовки инженеров. Новым дирек-
тором института был назначен доктор технических наук, профес-
сор В.М. Огиевский, много лет проработавший в институте заве-
дующим кафедрой разработки месторождений полезных ископае-
мых, деканом горного факультета, заместителем директора по 
учебной и научной работе79. 

В октябре 1946 г. изменилась структура управления высшей 
школой. Министерство высшего образования состояло из 21 глав-
ного управления. МГМИ было связано с шестью управлениями. 
Кроме того, в министерстве имелись еще 25 самостоятельных от-
делов80. Таким образом, вместо ведомственного подчинения ГУУЗ 
Наркомата черной металлургии СССР МГМИ было передано в 
подчинение единого Министерства высшего образования СССР, 
созданного на базе Всесоюзного Комитета по делам высшей шко-
лы при СНК СССР81. 

Происходили изменения в управленческой структуре инсти-
тута. В феврале 1946 г. после скоропостижной кончины Б.Г. 
Шварцбурга Николай Павлович Зимневич возглавил строительный 
факультет, став третьим деканом за его историю82. В марте 1946 г. 
Попов Сергей Иванович.был назначен деканом горного фа-
культета83.  

Руководство учебной и исследовательской деятельностью 
кафедры химии осуществлял в 1946-1948 гг. профессор, кандидат 
химических наук Виктор Акимович Офер84. В 1946 г. открылась ка-
федра «Обогащение полезных ископаемых». Организатором и 
первым заведующим кафедрой был кандидат технических наук 
Василий Иосифович Максимов85. Заведующим кафедрой «Строи-
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тельные конструкции» назначили инженера-производственника 
Г.В. Герарди86. 

14 ноября 1946 г. образовалась кафедра строительной и 
теоретической механики. Первым заведующим кафедрой был 
Александр Владимирович Гаген-Торн, кандидат технических наук, 
доцент87. 

Как и раньше, на заседаниях Ученого совета заслушивались 
отчеты кафедр. В ноябре 1946 г. на Ученом совете МГМИ слушал-
ся вопрос «О работе специальных кафедр строительного факуль-
тета» (докладчик – декан факультета, доцент Зимневич Н.П.). Эти 
кафедры существовали всего три года. По-прежнему остро стояла 
проблема обеспечения кафедр преподавательскими кадрами. В 
основном здесь работали совместители88. 

Помощь факультету постоянно оказывал трест «Магнитост-
рой». Управляющий трестом В.Э. Дымшиц часто беседовал с ра-
ботниками факультета, своевременно помогал коллективу89. Трест 
был крайне заинтересован в подготовке инженеров-строителей. 
Однако руководство треста так же, как и администрация института, 
не могли разрешить кадровую проблему. В городе отсутствовали 
кандидаты и доктора наук. Ни Министерство высшего образования, 
ни ранее ВКДВШ не могли изменить положение к лучшему. 

В послевоенное время металлургический комбинат сделал 
акцент на подготовку собственных высококвалифицированных 
специалистов-кандидатов наук. Как говорил директор комбината 
Г.И. Носов: «Все вопросы будут успешно решаться при одном ус-
ловии, при условии резкого повышения квалификации наших кад-
ров снизу до верху… Наши инженеры и командиры производства 
должны усвоить, что без полного овладения всеми достижениями 
современной металлургической техники, нельзя двигаться вперед. 
Овладение этими методами требует постоянного чтения не только 
отечественной, но и иностранной технической литературы и, стало 
быть, овладения иностранными языками»90. 

Лауреат Сталинской премии инженер ММК Сахнин на сове-
щании научных работников города предложил в МГМИ организо-
вать для работников комбината курсы иностранных языков по сда-
че кандидатского минимума. Многие выступавшие на совещании 
отмечали слабую связь института с учеными города, отсутствие 
помощи тем, кто готовился к сдаче кандидатского экзамена и к за-
щите диссертации91. 

МГМИ пошел навстречу пожеланиям руководства и инжене-
ров комбината. Институт стал оказывать помощь инженерам-
производственникам в подготовке диссертаций. В институте орга-
низовали подготовку и прием кандидатских экзаменов по филосо-
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фии, иностранному языку, горно-металлургическим дисциплинам. 
Успешно сдали кандидатские экзамены ведущие инженеры ММК 
Кунаков, Селиванов, Ялов, Стерликов и др. По инициативе замес-
тителя директора завода группа инженеров коксохимического цеха 
также готовилась к сдаче кандидатского экзамена92.  

Среди успешно защитивших кандидатские диссертации бы-
ли: начальник технического отдела коксохимического производства 
В.Н. Шевлягин, заместитель начальника цеха КИП и автоматики 
К.А. Зуц, заместитель начальника планового отдела М.М. Лещи-
нер, начальник технического отдела Н.М. Селиванов, главный 
энергетик комбината Н.Е. Кунаков и другие93. Участие в подготовке 
кандидатов наук для ММК стало реальной помощью коллектива 
МГМИ металлургическому гиганту. 

Бывшие эвакуированные из Днепропетровска преподаватели 
обращались после своей работы в МГМИ за ходатайствами. В пе-
риод эвакуации С.И. Тельный работал в МГМИ деканом металлур-
гического факультета и заместителем директора института по 
учебной и научной работе. На Ученом совете МГМИ в октябре 
1946 г. единодушно была поддержана кандидатура профессора 
Тельного Степана Ивановича по выдвижению в действительные 
члены АН СССР. Он являлся выдающимся электрометаллургом, 
разработавшим теорию и конструкцию электропечей с вращаю-
щейся вольтовой дугой. Также не менее важными были его работы 
в области теории вольтовой дуги, разработанной применительно к 
дуговым электропечам. Им был дан графический метод использо-
вания явлений в цепях с железом и оригинальный графический 
метод интегрирования дифференциальных уравнений, встречаю-
щихся в электрометаллургии94. 

Замечательные преподаватели-руководители работали в 
институте. Каждый из них своей преданностью МГМИ, достиже-
ниями в науке и образовательной деятельности снискали уваже-
ние не только в институте, но и за его пределами. На научной кон-
ференции в честь 15-летия МГМИ директор института В.М. Огиев-
ский дал такие характеристики своим руководителям структурных 
подразделений и директору ММК: «Руководство горным факульте-
том долгое время ведет кандидат наук доцент С.И. Попов – непре-
рывно растущий научный работник, известный своими изобрете-
ниями и трудами по горному делу. Деканом металлургического фа-
культета утвержден крупный специалист-доменщик кандидат наук 
доцент Б.А. Гесс-де-Кальве, пользующийся заслуженным автори-
тетом всего коллектива, как один из лучших организаторов педаго-
гического процесса, настойчиво укрепляющий лабораторную базу 
факультета. Ранее деканом этого факультета был в течение не-
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скольких лет заведующий кафедрой металлургических печей до-
цент М.К. Михин – одновременно ведущий большую общественную 
работу – председателя местного комитета МГМИ нескольких созы-
вов. 

15 февраля 1946 г. скоропостижно скончался первый декан и 
организатор строительного факультета профессор Б.Г. Шварцбург. 
Видный инженер, новатор строительной техники, профессор Б.Г. 
Шварцбург являл собою образец талантливого ученого и замеча-
тельного педагога. Деканом строительного факультета выдвинут 
один из лучших строителей Магнитогорска – доцент Н.П. Зимне-
вич, автор таких крупных проектов организации поточно-
скоростного строительства, осуществленных под его руково-
дством, как доменные печи, коксовые батареи, жилые кварталы 
города и др. 

В течение ряда лет учебной частью института руководит 
один из основных его работников – кандидат наук доцент П.Д. 
Корж, опыт и энергия которого в большой мере способствовали 
высоким показателям учебно-педагогического процесса. 

Общее руководство научной и учебной деятельностью ин-
ститута последовательно – с 1937 года осуществляли в должности 
заместителя директора по НУР: доктор профессор П.А. Слесарев, 
организатор горного факультета и кафедры специальных дисцип-
лин горного дела, доктор профессор А.Д. Готлиб, член-
корреспондент Академии архитектуры УССР профессор И.А. Не-
ровецкий – один из инициаторов создания строительного факуль-
тета, профессор С.И. Тельный, доцент Г.М. Заморуев – организа-
тор кафедры металловедения и термообработки, доктор профес-
сор В.М. Огиевский. В настоящее время этой работой руководит 
профессор А.М. Банных – опытный металлург с большим произ-
водственным стажем. 

На посту директора института активно работал ряд лет кан-
дидат наук доцент А.А. Безденежных – один из старейших мар-
теновцев Сталинской Магнитки, организовавший кафедру стали и 
много сделавший для укрепления научной и материальной базы 
МГМИ. 

В значительной мере содействовал развитию и росту ин-
ститута кандидат наук доцент П.В. Журавлев – опытный организа-
тор и педагог, бывший директором МГМИ в течение восьми лет – с 
1939 по май 1946 года – и вложивший большой труд в его строи-
тельство, в дело правильной постановки учебно-методической и 
исследовательской работы. 

Большую помощь и внимание к росту и укреплению институ-
та, к пополнению его высококвалифицированным профессорско-
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преподавательским составом, к созданию необходимых специаль-
ностей и лабораторий, к развитию научно-исследовательской ра-
боты, к обеспечению материальной базы института неизменно 
оказывают Магнитогорский городской комитет ВКП(б), дирекция 
Магнитогорского металлургического комбината им. Сталина и лич-
но директор меткомбината, депутат Верховного Совета СССР лау-
реат Сталинской премии инженер Г.И. Носов. 

Возглавляя в течение ряда лет государственную экза-
менационную комиссию (ГЭК) металлургического факультета, Г.И. 
Носов настойчиво требует от студентов высоких теоретических 
знаний, надлежащих практических навыков, в полной мере отве-
чающих требованиям современной техники и организации произ-
водства. Особую заботу по отношению к институту неизменно про-
являли и проявляют бывший директор Магнитогорского металлур-
гического комбината, ныне заместитель Министра Черной Метал-
лургии СССР П.И. Коробов и Министр Черной Металлургии СССР 
И.Т. Тевосян»95. В словах директора института звучали дань ува-
жения деканам и бывшим директорам за их самоотверженный труд 
в руководстве своими подразделениями и МГМИ. Особые слова 
признательности адресованы Г.И. Носову, руководителям отрасли. 
Без этих людей и других преподавателей института МГМИ не по-
лучил бы дальнейшего развития. 

В 1947 г. МГМИ продолжал развиваться. 10 февраля 1947 г. 
была организована кафедра «Теории металлургических процессов 
и физической химии». Часть учебных дисциплин новой кафедры 
преподавалась ранее на кафедрах  металлургии чугуна и общей 
химии. И.о. заведующего кафедрой был назначен доцент, канди-
дат технических наук Нисон Львович Гольдштейн96.  

Кафедрой энергетики в 1947-1950 гг. руководил кандидат 
технических наук М.М. Слиозберг97. Начальником отдела кадров 
была Е.В. Сайковская (1947-1948 гг.)98.  

По словам заместителя директора института по учебной и 
научной работе А.М. Банных, в апреле 1947 г. МГМИ имел 23 ка-
федры99. Хотя большинство эвакуированных преподавателей по-
кинуло институт, но те положительные структурные изменения в 
системе управления, которые в годы войны произошли в МГМИ, 
получили свое продолжение в создании новых кафедр. Это свиде-
тельствовало о позитивной динамике в развитии учебного заведе-
ния. 

По-прежнему важнейшие вопросы решались не кулуарно, а 
коллективно. Только сообща, на основе демократических принци-
пов можно было добиться успеха. В повестках дня Ученого совета 
стояли актуальные проблемы деятельности института. В течение 
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1947/48 учебного года на Ученом совете МГМИ обсудили: 11 учеб-
ных вопросов, восемь квалификационных дел, семь методических 
вопросов, пять вопросов идеологической и воспитательной рабо-
ты, два вопроса научно-исследовательской работы100. 

Продолжалось сотрудничество МГМИ и ММК в подготовке 
диссертационных исследований. Институт предоставлял самые 
широкие возможности для повышения квалификации инженерам-
производственникам. С этой целью для них при институте органи-
зовали кружки по изучению иностранных языков, проводились кон-
сультации и семинары, по специальным вопросам, оказывалась 
методическая и научная помощь в работе над диссертациями. 

Свыше 30 инженеров, без отрыва от производства, сдали в 
институте экзамены по общим и специальным дисциплинам для 
получения ученой степени кандидата технических наук, в том чис-
ле: заместитель директора Магнитогорского металлургического 
комбината лауреат Сталинской премии инженер П.А. Судья, стар-
ший инженер производственного отдела меткомбината В.М. Кроль 
и другие101. 

Заслуги института отмечались на всех уровнях. В первые 
послевоенные годы институт принимал активное участие в соцсо-
ревновании вузов Челябинской области. В апреле 1947 г. институ-
ту в честь Первого мая по показателям культурно-массовой, учеб-
ной, научно-исследовательской работы присудили переходящее 
Красное знамя Обкома профсоюза высшей школы, как лучшему 
вузу области102. 

На конференции, посвященной 15-летию института, профес-
сор А.М. Банных зачитал приказ министра высшего образования 
СССР, в котором отмечались большие заслуги МГМИ перед Роди-
ной в деле подготовки кадров, объявлялась благодарность про-
фессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, учебно-
вспомогательному персоналу. Институт получил грамоты и при-
ветственные адреса от городских общественных организаций. На 
конференции выступил главный инженер ММК Бурцев, выразив-
ший уверенность в том, что и впредь институт будет готовить спо-
собных, грамотных инженеров. От коллектива строителей выска-
зал слова благодарности главный инженер треста «Магнитострой» 
Кузнецов. Он говорил о том, что за последние пять лет институт 
выпустил свыше 100 инженеров-строителей, большинство из кото-
рых остались в родном городе и работали на его стройплощад-
ках103. 

Существенные изменения произошли в руководстве инсти-
тута. Недолго В.М. Огиевский был во главе института. Его освобо-
дили от должности по личной просьбе в связи с состоянием здоро-
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вья. Однако в сентябре 1948 г. по приказу министра высшего обра-
зования СССР профессор В.М. Огиевский освобождался от долж-
ности директора с другой формулировкой, как не обеспечивший 
руководства институтом. 

После снятия с должности в характеристике отмечались его 
недостатки: слабохарактерность, забывчивость и непостоянство. В 
служебной характеристике указывалось, что «будучи директором 
института, он не мог отказать кому-либо в просьбе и давал невы-
полнимые обещания. Так, например, при распределении квартир 
он одну и ту же квартиру предоставлял всем нуждающимся, и ко-
гда на этой почве возникали недоразумения, он объяснял это тем, 
что все просят, как я могу отказывать. Он легко может отказаться 
от своих слов и объяснить это тем, что его неправильно поняли». 

Из характеристики следовало, что к подбору кадров на своей 
кафедре В.М. Огиевский относился невнимательно, аспиранты для 
подготовки подобраны им крайне неудачно. Он весьма словоохот-
лив и часто в своих выступлениях допускал непродуманные выра-
жения и предложения. Эти недостатки и стали главной причиной 
его освобождения от должности директора104.  

Можно по-разному оценивать деятельность В.М. Огиевского 
на посту директора. Но не следует забывать и того, сколько поло-
жительного сделал этот человек для института, работая на других 
должностях. Руководить вузом значительно тяжелее и ответствен-
нее, нежели другими подразделениями. У кого то это получается, а 
у других управление большим коллективом оказыватся далеко не 
успешным. И такая деталь. Почему негативная характеристика 
появилась не до назначения на должность, а после работы в каче-
стве директора? 

С 28 сентября 1948 г. директором института в очередной раз 
стал работать заведующий кафедрой металлургии стали, кандидат 
технических наук, доцент А.А. Безденежных. На этом посту он на-
ходился до конца марта 1955 г. Этот период в истории института 
был, пожалуй, одним из сложнейших – материальная база давно 
уже не отвечала предъявляемым требованиям, но, тем не менее 
росло количество студентов и преподавателей. И в том, что из 
стен вуза выходили инженеры высокой квалификации, велика 
была заслуга директора института.  

В эти годы работали: заместителем директора по научной и 
учебной работе профессор А.М. Банных, деканом горного факуль-
тета – кандидат технических наук, доцент П.Э. Зурков, металлур-
гического факультета – кандидат технических наук, доцент Б.А. 
Гесс-де-Кальве, строительного факультета – доцент Н.П. Зимне-
вич. В сентябре 1948 г. Н.Е. Маркмана на посту начальника НИСа 
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сменил А.М. Бигеев, руководивший этим важным подразделением 
вуза до апреля 1951 г.105. 

Руководящий состав института тогда насчитывал 30 человек 
(см. приложение 3). По нашим подсчетам, средний возраст руково-
дящего звена составлял 42,5 года. Они имели в среднем 9,5 лет 
вузовского стажа и 5,8 лет работы в МГМИ. Два человека являлись 
профессорами, половина – доцентами. Среди руководителей были 
один доктор наук и половина – кандидатов наук. По национально-
му составу каждый второй руководитель являлся русским (53,4%), 
каждый пятый – евреем (20%). Имелись среди них и немцы (10%), 
украинцы (6,7%), латыш (3,3%) и нагайбак (3,3%). 

Распределение кафедр по факультетам выглядело следую-
щим образом. В 1948/49 учебном году на горном факультете рабо-
тало семь кафедр: эксплуатации месторождений полезных иско-
паемых, специальных дисциплин горного дела, обогащения полез-
ных ископаемых, геологии и минералогии, физики, прикладной ме-
ханики, графики. 

В составе металлургического факультета находилось девять 
кафедр: металлургии чугуна, металлургии стали, обработки ме-
таллов давлением, термической обработки металлов, металлурги-
ческих печей и физической химии, общей и аналитической химии, 
энергетики, экономики и организации производства. 

На строительном факультете выпускались инженеры по од-
ной специальности «Промышленное и гражданское строительст-
во». На факультете имелись две специальные кафедры: строи-
тельного производства и строительных конструкций. Кроме того, к 
факультету были прикреплены кафедры: высшей математики, 
строительной и теоретической механики. 

В МГМИ также действовали кафедры: иностранных языков, 
военной подготовки, основ марксизма-ленинизма106. 

В 1948 г. произошли перемены в руководстве кафедрами и 
факультетами. В 1948 г. деканом строительного факультета стал 
Михаил Натанович Трейвус107. В 1948-1950 гг. кафедрой химии ру-
ководил кандидат технических наук Марк Борисович Западин-
ский108. С сентября 1948 г. заведование кафедрой высшей мате-
матики принял доцент, впоследствии профессор В.И. Шнейдмюл-
лер109. В 1948 г. заведующим кафедрой графики назначили доцен-
та Бориса Александровича Гесс-де-Кальве, переведенного позд-
нее на научную работу в Министерство металлургической про-
мышленности110. 

В сентябре того же года кандидат технических наук доцент 
Попов С.И. был утвержден и.о. заведующего кафедрой спецдисци-
плин горного дела МГМИ111. 
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В состав Ученого совета МГМИ тогда входили следующие 
преподаватели: Баян А.Б., Банных А.М., Безденежных А.А., Буры-
лев Н.Г., Бигеев А.М., Браиловский Б.С., Гольдштейн Н.Л., Гаген-
Торн А.В., Гесс-де-Кальве Б.А., Герарди Г.В., Зурков П.Э., Запа-
динский М.Б., Зимневич Н.П., Заморуев Г.М., Корж П.Д., Маркман 
Н.Е., Огиевский В.М., Попов С.И., Прохоров С.В., Рассохин В.В., 
Максимов В.И., Слиозберг М.М., Трейвус М.Н., Тиховидова Л.М., 
Макаров Н.И., Гурарий С.И., Михин М.К., Бояршинов М.И., Шнейд-
мюллер В.И. 

В 1948/49 учебном году председателями государственных 
аттестационных комиссий являлись: по металлургическому фа-
культету Г.И. Носов – директор ММК, по горному факультету – В.Н. 
Котов – начальник горнорудного управления ММК, по строитель-
ному факультету – М.Е. Гуревич – управляющий треста «Магнито-
строй»112. 

Ученый совет института стал важнейшим органом коллек-
тивного руководства главными направлениями деятельности 
МГМИ. Представительный состав совета позволял оперативно 
решать насущные проблемы института. Однако, как признавалось 
на Ученом совете, проверка его решений была организована сла-
бо113.  

Появилось новшество и на факультетах. В декабре 1948 г. 
факультетские совещания преобразовали в советы факультетов. 
На горном факультете в совет вошли: Зурков П.Э. – доцент, кан-
дидат технических наук, декан, председатель совета; Огиевский 
В.М. – профессор, доктор наук, заведующий кафедрой ЭМПИ; По-
пов С.И. – доцент, кандидат технических наук, заведующий кафед-
рой СДГД, Максимов В.И. – доцент, кандидат технических наук, за-
ведующий кафедрой ОПИ, Головин Г.М. – кандидат технических 
наук, Прохоров С.В. – доцент, кандидат геологических наук, заве-
дующий кафедрой геологии, Корж П.Д. – доцент, кандидат техни-
ческих наук, заведующий кафедрой физики, Маркман Н.Е. – до-
цент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой приклад-
ной механики, Рассохин В.В. – старший преподаватель, заведую-
щий кафедрой графики, Хазова И.П. – кандидат химических наук, 
Раппорт А.С. – парторг и преподаватель кафедры иностранных 
языков, а также представители от бюро ВЛКСМ и профбюро гор-
фака. 

В совете металлургического факультета были представле-
ны: Гесс-де-Кальве Б.А. – доцент, кандидат технических наук, де-
кан факультета, председатель совета, Банных А.М. – профессор, 
заведующий кафедрой металлургии чугуна, Безденежных А.А. – 
доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой метал-
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лургии стали, Бояршинов М.И. – доцент, кандидат технических на-
ук, заведующий кафедрой обработки металлов давлением, Замо-
руев Г.М. – доцент, кандидат технических наук, заведующий ка-
федрой металловедения и термической обработки металлов, Ми-
хин М.К. – доцент, кандидат технических наук, заведующий кафед-
рой металлургических печей, Гольдштейн Н.Л. – доцент, кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой ТМП и физической хи-
мии, Слиозберг М.М. – доцент, кандидат технических наук, заве-
дующий кафедрой общей энергетики, Западинский М.Г. – кандидат 
технических наук, заведующий кафедрой общей и аналитической 
химии, Браиловский Б.С. – старший преподаватель, заведующий 
кафедрой экономики и организации производства, Коркмазов Х.О. 
– кандидат экономических наук, Шкель Э.К. – подполковник, заве-
дующий кафедрой военной подготовки, Тиховидова Л.М. – стар-
ший преподаватель, заведующая кафедрой иностранных языков, 
Мельцер В.В. – секретарь партбюро металлургического факульте-
та, а также представители бюро ВЛКСМ и профбюро факультета. 

На строительном факультете в состав совета входили: 
Трейвус М.Н. – кандидат экономических наук, декан факультета, 
председатель совета, Гаген-Торн А.В. – доцент, кандидат техниче-
ских наук, заведующий кафедрой строительной механики, Зимне-
вич Н.П. – доцент, заведующий кафедрой строительного произ-
водства, Герарди Г.В. – старший преподаватель, заведующий ка-
федрой строительных конструкций, Шнейдмюллер В.И. – доцент, 
кандидат математических наук, заведующий кафедрой высшей ма-
тематики, Килимник С.А. – доцент кафедры строительных конст-
рукций, Финкельштейн Ю.Р. – старший преподаватель кафедры 
иностранных языков, секретарь партбюро факультета, Гехман Я.А. 
– старший преподаватель кафедры строительного производства, 
Гурарий С.И. – кандидат экономических наук, а также представи-
тели от бюро ВЛКСМ и профбюро факультета114. Советы стали 
важным коллективным органом управления на факультетах, спо-
собствовали приобщению преподавателей к руководству учебным 
процессом и научно-исследовательской работой. 

Бывшие работники МГМИ получали поддержку своих коллег 
при присвоении званий и выдвижении в члены академии. На Уче-
ном совете в марте 1948 г. поддержали представление Московско-
го института Стали о присвоении звания заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР профессору Л.Б. Левенсону, бывшему за-
ведующему кафедрой прикладной механики МГМИ. Днепропетров-
ский металлургический институт просил поддержать кандидатуру 
профессора А.П. Чекмарева на выдвижение в действительные 
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члены Академии наук Украины и профессоров К.Ф. Стародубова, 
А.Д. Готлиба – в члены-корреспонденты этой же академии115. 

В организации трудовой дисциплины мало что изменилось и 
после войны. В конце 1940-х гг. действовали законы военного вре-
мени. Так, в 1948 г. за несвоевременную явку из отпуска двое ла-
борантов института были осуждены116. 

В 1949 г. произошло ряд кадровых перестановок в руково-
дстве кафедрами. 27 сентября 1949 г. и.о. заведующего кафедрой 
прикладной механики был назначен Наум Ефимович Маркман в 
связи со смертью А.А. Целинского117. Заведующим кафедрой гра-
фики стал Валерьян Васильевич Рассохин118. Была создана ка-
федра физвоспитания. Кафедру возглавил старший преподава-
тель И.И. Дрямов, участник Отечественной войны, организатор 
водных видов спорта в городе119. Отделом кадров руководил П.П. 
Калмыков (1949-1955 гг.)120. 

В августе 1949 г. Головин Г.М. стал деканом вечернего отде-
ления МГМИ, а в ноябре – деканом горного факультета вместо 
Зуркова П.Э.121  

Структурные изменения, проходившие в институте в 1940-е 
гг., позволяли улучшить управление всей деятельностью МГМИ. 
Преобладающей тенденцией в управленческой деятельности в ин-
ституте становилась тенденция, при которой к руководству втуза, 
деканатами, кафедрами приходили крупные ученые и организато-
ры, сумевшие создать в коллективах обстановку требовательно-
сти, ответственности за порученное дело. Большое влияние на 
управление оказали видные ученые, прибывшие из других регио-
нов страны в годы Отечественной войны, и специалисты-практики 
с ММК и треста «Магнитострой». 
 
 

1.2. Организация учебного процесса 
 
Главным в работе любого высшего учебного заведения яв-

ляется образовательная деятельность. От того, как налажен учеб-
ный процесс, во многом зависит конечный результат – выпуск спе-
циалистов. От руководителя любого звена, от отдельного препо-
давателя, зависело способен ли в будущей деятельности инженер 
решать сложные управленческие, технологические задачи, прояв-
лять инициативу, творческий подход к делу. Не менее значимо от-
ношение самих студентов к учебе, их желание и способности по-
лучать знания. Поэтому важно определить качество образования в 
МГМИ. Насколько подготовка студентов в институте соответство-
вала учебным планам, требованиям высшей школы. 



 

31 

 

Многое в обучении зависело от абитуриентов, их довузов-
ской подготовки. Слабое знание школьного учебного материала 
чаще всего приводило к отчислению первокурсников. Предстоит 
проанализировать, что делалось коллективом МГМИ по сохране-
нию контингента, повышению его успеваемости. Важно выявить 
каких специалистов выпускал институт в трудные для страны годы.  

В МГМИ на 1940-41 учебный год принимались на дневное 
отделение со сроком обучения на 5 лет на специальности: 1) ме-
таллургия черных металлов; 2) пластическая и термическая обра-
ботка черных металлов; 3) разработка месторождений полезных 
ископаемых. На вечернее отделение на 5,5 лет абитуриенты при-
нимались на специальности: 1) разработка рудных месторождений 
полезных ископаемых; 2) металлургия стали; 3) прокатно-
волочильное производство; 4) металлургия чугуна122. По сравне-
нию с предыдущими годами расширилась номенклатура специаль-
ностей как на дневном, так и на вечернем отделениях. 

Накануне приема в институт проводилась профориентаци-
онная работа. Преподаватели МГМИ встречались в июне 1940 г. с 
десятиклассниками-выпускниками школ, побывали в школах со-
седних районов123. И в те времена существовала конкуренция ме-
жду вузами по набору студентов. На страницах газеты «Магнито-
горский рабочий» печатались объявления о приеме в другие вузы. 
Например, в газете можно было прочитать об условиях приема в 
Донецкий индустриальный институт, причем на некоторые специ-
альности, которых не было в МГМИ. Прием проводился на горный, 
горно-механический, металлургический, химико-технологический 
факультеты124. Подобные объявления были и в прошлые годы. 
Однако магнитогорские школьники чаще выбирали МГМИ. 

Новым в 1940 г. стало то, что в июле объявлялся дополни-
тельный набор в МГМИ на II и III курс горного факультета дневного 
и вечернего отделения. Принимались лица, окончившие I и II курс 
институтов, или имевшие незаконченное высшее образование. 
Студенты дневного отделения горного факультета, согласно по-
становлению СНК СССР, получали повышенную на 25% стипен-
дию125. Страна нуждалась в специалистах-горняках в связи с чем 
для них предусматривались определенные льготы. 

Приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР (ВКДВШ) в июле 1940 г. вступительные экзамены 
для металлургических и других технических специальностей пре-
дусматривали сдачу математики, физики, химии, русского языка и 
литературы126. 

Набор студентов в МГМИ шел сложно. На металлургический 
и горный факультеты должны были принять 150 человек, а на 28 
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июля подали лишь 137 заявлений. Директор института обращался 
за помощью в горком и райком партии127. Партийные органы по-
могли организовать новый прием в МГМИ. 

Хотя плановые цифры удалось выполнить, но имелись 
большие претензии как к поступавшим, так и к учебным заведени-
ям среднего звена. Директор института сетовал на низкий уровень 
знаний у поступавших в вуз. В первую очередь не радовали свои-
ми оценками по иностранному языку выпускники средней школы 
№6 для взрослых Магнитогорска. Другие же выпускники средних 
школ Магнитогорска хорошо сдавали приемные испытания128. 

Принятые абитуриенты не всегда отвечали запросам ка-
федр. На совещании преподавателей МГМИ в сентябре 1940 г. 
преподаватель кафедры металлургии стали Б.А. Андреев сказал, 
что контингент вечерников подобрался пестрый, не имеющий от-
ношения к металлургическому производству: учителя школ, счето-
воды, бухгалтеры, торговые работники129. 

В статье газеты «Магнитогорский рабочий» в сентябре 1940 
г. преподаватели института Н. Лапин, П. Корж, Я. Петкау так оце-
нивали готовность выпускников к освоению вузовской программы. 
Приемные испытания показали, что учителя школ и техникумов 
существенно не дорабатывали в подготовке учащихся по таким 
предметам, как физика, химия, иностранный язык. Очень часто 
учащиеся, имевшие в школе отличные и хорошие оценки, на испы-
таниях показывали плохие результаты. 

На экзамене по физике выпускник техникума не мог ответить 
ни на один из поставленных вопросов. Очень многие не могли на-
звать единицу массы в технической системе и вообще слабо знали 
систему единиц. Но особенно плохие знания поступавшие показа-
ли по разделу оптики. Основные законы оптики ставили их в за-
труднительное положение. 

Знание иностранного языка выпускников школ также находи-
лось ниже программных требований. Особенно это относилось к 
запасу слов. Выпускники школ переводили тексты со словарем со 
скоростью не выше 12 строк в час. Из 126 человек, державших ис-
пытания по немецкому языку, шесть получили «отлично», 22 – 
«хорошо», 68 – «посредственно» и 30 – «плохо». Хуже других по-
казывали знания выпускники опять же школы взрослых №6. 

По химии учащиеся не имели ясного представления об ато-
мах и молекулах, об эквивалентном весе, об определении валент-
ности элементов в соединениях, и они не умели выразить эти со-
единения структурно. Школьники механически заучивали факты и 
явления. Редко они пытались сопоставить известные им факты, 
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логически обобщить их и дать осознанный ответ. Молодежь иногда 
безответственно относилась к употреблению научных терминов. 

Лабораторные занятия для первого курса продемонстриро-
вали неумение самостоятельно выполнять практические задания и 
незнание элементарных принадлежностей лаборатории. Это было 
связано с тем, что в школах отсутствовало хорошее оборудование 
лабораторий по химии. В каждой школе едва ли имелось 20 про-
бирок, не говоря уже о другой химической посуде и реактивах. Ав-
торы статьи обращались к руководству Гороно с просьбой пригла-
шать преподавателей институтов на общегородские конференции 
учителей средних школ. Это позволило бы ликвидировать отста-
вание школьных дисциплин от требований высшей школы130. 

Когда набор проходил любыми путями, то не приходилось 
ожидать хороших результатов от принятых студентов. Школьная 
подготовка постоянно вызывала нарекания. Вполне разумным бы-
ло предложение об участии преподавателей МГМИ в учительских 
конференциях. Здесь можно было откровенно высказать претен-
зии к обучению в школе и подсказать, на что следовало в первую 
очередь учителям обращать внимание.  

На 1 июля 1940 г. в МГМИ число студентов с отрывом от 
производства составляло 190 человек, а без отрыва от производ-
ства – 176. Средний контингент студентов на дневном и вечернем 
отделении был примерно равным – 177 и 179 человек соответст-
венно131. В сентябре 1940 г. приступили к занятиям 435 студен-
тов132. По сравнению с 1934 г. контингент студентов возрос 
вдвое133. Это уже говорило о многом. Институт заметно укрепился 
за счет увеличения контингента. 

Среднегодовой контингент учащихся в МГМИ за 1940 г. по 
дневному отделению составлял 134 человека, что на 15,3% было 
ниже, чем по плану, а на вечернем отделении обучалось вместо 
229 студентов – 223. Недовыполнение плана по контингенту 
учащихся объяснялось высоким отсевом (202 человека), в том 
числе по дневному отделению – 138 и по вечернему отделению – 
64134. На вечернем отделении к концу учебного года обучалось 277 
человек135. 

По сравнению с 1938 г. численность дневников уменьшилась 
на 30 человек (на 18,3%), а вечерников, наоборот, возросла на 88 
студентов (в 1,7 раза). Так, значительное отчисление влияло на 
количество обучавшихся. Еще имелись резервы по сохранению 
контингента. 

МГМИ составлял часть целого в подъеме образовательного 
уровня населения страны. Развитие высшего образования под-
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тверждают следующие показатели. В вузах страны в 1940 г. обу-
чалось 600 тыс. студентов из 47 млн. учащихся136. 

В целях повышения качества образования в институте со-
вершенствовались учебные планы в соответствии с рекоменда-
циями ГУУЗа. В учебном плане на 1940 г. по специальности «ме-
таллургия чугуна» наибольшее количество часов предусматрива-
лось на изучение высшей математики (306 час.), иностранного 
языка (204 час.), начертательную геометрию и графику (187 час.), 
элекрометаллургию, металлургию чугуна (187 час.). Меньше всего 
часов отводилось на такие дисциплины, как организация произ-
водства, техника безопасности и противопожарная безопасность 
(34 час.) (см. приложение 7). Наконец закончилась чехарда с бес-
системным чтением учебных дисциплин, что наблюдалось в 1930-
е гг. Планы стали в основном соответствовать требованиям ГУУЗа. 

ППС института не проявлял равнодушия в поиске путей 
улучшения учебного процесса. На совещании преподавателей 
МГМИ в сентябре 1940 г. декан металлургического факультета 
М.К. Михин предлагал учебной части навести порядок в учебных 
планах, поскольку часы по предметам распределялись произволь-
но137. В 1940/41 учебном году в связи с переходом на семидневную 
рабочую неделю были пересмотрены и скорректированы учебные 
планы по группам и специальностям138. Данная информация сви-
детельствовала о том, что еще возникали проблемы по формиро-
ванию учебных планов.  

Разные оценки успеваемости в МГМИ звучали в сведениях 
ответственных лиц. В июне 1940 г. в газете «Магнитогорский рабо-
чий» рассказывалось о деятельности горно-металлургического ин-
ститута с точки зрения заведующего организационно-
инструкторского отдела Орджоникидзевского райкома партии П. 
Чернеева. Как полагал партийный работник, качество учебы еще 
стояло на низком уровне. Успеваемость по институту в конце пер-
вого семестра составляла 82,1%. Институт по успеваемости зани-
мал последнее место среди учебных заведений Наркомчермета. 
Это было связано, прежде всего, с тем, что отдельные преподава-
тели плохо относились к своим обязанностям. По второму курсу 
должны были держать испытания 92 студента. Однако не явился 
один, сдало на «отлично» – 14, на «хорошо» – 34, на «посредст-
венно» – 33, не сдало – 9 человек139. 

Директор МГМИ П.В. Журавлев через несколько дней высту-
пил в этой газете и рассказал, что Магнитогорский горно-
металлургический институт занимает одно из ведущих мест в сис-
теме втузов Наркомчермета. Близость металлургического комби-
ната с его первоклассной техникой давало возможность институту 
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проводить на высоком уровне производственную практику студен-
тов. По результатам весенней сессии институт занял третье место 
по успеваемости среди втузов Наркомчермета140. Кому же было 
верить? В июне работник райкома партии пишет о полном прова-
ле, а через месяц директор института заявляет о достижениях. 
Здесь проявилась какая-то неувязка. 

Низкая успеваемость была, прежде всего, на вечернем от-
делении. На производстве студентам не создавали условий для 
учебы. Часто студентов задерживали на работе. Регулярно это 
происходило в Гипромезе и в ряде цехов ММК141. 

Борьба за повышение успеваемости могла приводить к нега-
тивным последствиям. Как отмечалось в приказе ВКДВШ в июле 
1940 г., «большим недостатком в работе высшей школы является 
еще не изжитая вредная практика искусственного повышения по-
казателей успеваемости и либерального отношения к определе-
нию знаний студентов некоторой частью профессорско-
преподавательского состава». Предлагалось исключить допуск к 
сдаче повторных экзаменов в период экзаменационных сессий. В 
приказе отмечалась недооценка в ряде учебных заведений произ-
водственной практики, самостоятельной работы студентов142.  

Ради хорошего отчета некоторые преподаватели шли на 
сделку с совестью и завышали оценки. Какие знания получал в 
этом случае будущий инженер их мало интересовало. И студенты 
не жаловались, и преподавателя не ругали. Так что же крылось за 
низкими показателями в МГМИ? Принципиальность и требова-
тельность преподавателей или никуда не годные ответы студен-
тов? Сейчас трудно выяснить, что скрывалось за показателями ус-
певаемости. Но то, что данный показатель качества подготовки 
далеко не бесспорный, это точно. 

Помимо успеваемости, другой не менее важной проблемой 
оставалась невысокая посещаемость занятий. Если для вечерни-
ков низкая явка объяснялась задержками на производстве, транс-
портными проблемами, то чем можно было объяснить отсутствиие 
на занятиях отдельных дневников? Ленью, нежеланием учиться? 

Поэтому другой приказ ВКДВШ 1940 г. обязывал директоров 
вузов установить строгий учет и контроль за посещением студен-
тами всех видов учебных занятий, и за явкой их на экзамены и за-
четы. Учет должны были вести старосты групп143. 

Постановление ГУУЗа НКЧМ по годовому отчету МГМИ за 
1940 г. вскрыло ряд упущений в обучении студентов. К недостат-
кам отнесли отсутствие должной организации самостоятельной 
работы студентов и контроля за своевременной сдачей зачетов и 
дипломных работ. Претензии вызывала и недостаточная учебная 
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дисциплина студентов144. Эти недостатки сохранялись еще с нача-
ла работы института в 1930-е гг. Администрации втуза предстояло 
избавиться от наследия прошлого. Ведь все же условия обучения 
за прошедшее время изменились к лучшему. 

Важным событием в жизни института стал приказ ВКДВШ 
(октябрь 1940 г.). По представлению ГУУЗа НКЧМ директор ММК 
Г.И. Носов утверждался на 1940/41 учебный год председателем 
государственной экзаменационной комиссии МГМИ145. Руководи-
тель крупнейшего предприятия страны получил возможность 
встретиться с преподавателями и студентами на заключительном 
этапе подготовки инженеров. Его ценные замечания и профессио-
нальные советы надолго запоминались выпускникам, и служили 
основой для корректировки преподавателями содержания читае-
мых курсов.  

Будучи директором Магнитогорского металлургического ком-
бината, Григорий Иванович оказывал большую помощь вузу в 
формировании педагогических кадров и укреплении материальной 
базы146. Как металлургический комбинат был заинтересован в хо-
рошо подготовленных инженерах и в научных работах преподава-
телей МГМИ, так и институт получал многое от организации прак-
тики студентов на ММК, участии в научно-исследовательских про-
ектах на производстве. 

В 1940-е гг. продолжилась практика заслушивания отчетов 
кафедр на Ученом совете МГМИ. На одном из заседаний в апреле 
1941 г. отчитывалась кафедра металлургии стали. Преподаватель 
кафедры Андреев назвал такие проблемы учебы: студенты не 
умеют обращаться с оборудованием, не имеют производственной 
практики; они сдают курс по записям лекций, не знакомясь в жур-
налах с деталями машин и оборудования; подготовка к экзамену 
ведется поверхностно, нет глубоких знаний; лекции проходят без 
наглядных пособий147.  

Отчет кафедры показал, что в организации учебного процес-
са не все было нормально. Самостоятельная работа студентов все 
годы существования института оставалась одной из болевых точек 
обучения. Мало кто из студентов знакомился с дополнительным 
материалом из журналов. Отсутствие полномасштабной практики 
на металлургическом комбинате также сказывалось на качестве 
обучения будущих инженеров. Возможно, это было вызвано пред-
военным напряженным ритмом работы комбината. В любом слу-
чае необходимо было решать эти вопросы. Обсуждение отчета 
кафедры позволило выработать рекомендации по исправлению 
создавшегося положения. 
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Однако производственная практика планировалась. Главный 
бухгалтер института Д. Недорезов сообщал в газете, что на летний 
сезон 1941 г. намечалось послать на двухмесячную производст-
венную практику 83 человека148. 

Вновь поднимался вопрос об успеваемости студентов. В ян-
варе 1941 г. на Ученом совете МГМИ был рассмотрен вопрос 
«Подготовка к зимней сессии». В этом заседании приняла участие 
инструктор ГУУЗа НКЧМ Абезгуз. По ее словам, настроение сту-
дентов, с которыми она разговаривала по поводу подготовки к сес-
сии, вызвало неудовлетворение. Академическая задолженность не 
была доведена до минимума. Оценки студентам преподавателями 
завышались. Экзамены сдавались не вовремя. В стенгазетах не 
отражался ход экзаменов149. 

И почти в то же время в газете «Магнитогорский рабочий» 
заместитель директора института по учебной и научной части Г.Ф. 
Дегтев, заявлял, что преподавательский состав серьезно относил-
ся к приему экзаменов: не было ни одного случая завышения оце-
нок. На 9 января 1941 г. в институте сессию сдали 55% студентов 
на «хорошо» и «отлично» и 10% – на «неудовлетворительно» 
(плохие оценки в большинстве были по основам марксизма-
ленинизма и иностранным языкам). 24 человека из-за неудовле-
творительных оценок по иностранному языку не были допущены к 
сессии. Дирекция и общественные организации упустили из вни-
мания это отставание. Если в первые дни сессии не было завыше-
ния оценок, то отдельные экзаменаторы снижали оценки за плохое 
посещение лекций, или из-за того, что хорошо не знали студен-
тов150. Получалось так, что вышестоящие организации отмечали 
завышение оценок, а руководство института, напротив, – о их за-
нижении. Кто был прав? Трудно было определить объективность 
преподавателей при приеме экзаменов. 

По мнению Г.Ф. Дегтева, накануне летней экзаменационной 
сессии большинство студентов все же сумели правильно органи-
зовать свою учебу в течение семестра. К таким он относил Волко-
ва, Бобровских, Соловкова, Гуна и др.  

Однако не все студенты подходили к экзаменационной сес-
сии ответственно. Сессия только начиналась. Еще имелась воз-
можность кое-что поправить, если все студенты возьмутся за на-
верстывание упущенного, а профессорско-преподавательский со-
став окажет максимальную помощь отстающим151. 

После окончания 1940-41 учебного года проводилась работа 
по ликвидации академической задолженности. На 9 августа име-
лось только 14 задолженностей, из которых многие не могли сдать 
вовремя из-за болезни152. Оказывается, что при совместных уси-
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лиях и преподавателей и студентов можно было решить и эту за-
старелую проблему153. 

Пройдя нелегкий путь учебы, студенты становились выпуск-
никами. Именно от них зависел авторитет втуза, конечный резуль-
тат деятельности всего коллектива. К середине 1940 г. институт за 
время своего существования дал стране более 130 инженеров154. 
В 1940 г. из стен МГМИ вышел 51 инженер. С отличием окончили 
институт И.И. Нещерет – в будущем кандидат технических наук, 
доцент кафедры механического оборудования металлургических 
заводов, А.Л. Тарнавский, ставший позже доктором технических 
наук, профессором, М.П. Юдинцев, много лет работавший дирек-
тором Магнитогорского Гипромеза155. Студенты-выпускники в ос-
новном хорошо защитили свои дипломные проекты. Из 51 челове-
ка, окончивших в том году институт, выполнили и защитили проек-
ты на «отлично» и «хорошо» 36 человек, из них 6 – на «отлич-
но»156. 

По другим данным, за 1940 г. выпуск из МГМИ вместо 29 по 
плану составил на дневном отделении 25, а на вечернем – 24 (по 
плану 25)157. За 1940-41 учебный год в институте выпустили 71 
инженера158. В 1940 г. было выпущено семь горных инженеров по 
специальности «Эксплуатация рудных месторождений»159. 

Всего же в стране за период с 1928 по 1940 г. численность 
специалистов с высшим образованием возросла с 233 тыс. до 909 
тыс. человек160. В 1940 г. на ММК работало 460 инженеров, часть 
из которых прошла обучение в МГМИ161. 

Студенты-выпускники МГМИ показывали себя с лучшей сто-
роны. Выпускнику Николаю Павлову в качестве дипломной работы 
было задано спроектировать толстолистовой цех. Нужно было 
продумать необходимое оборудование для предполагаемого цеха, 
каждую деталь будущего сооружения. 

Его защиту дипломного проекта серьезно и внимательно 
слушали члены экзаменационной комиссии. Николай Павлов стоял 
у своих чертежей. Он хорошо знал здесь каждую линию, каждый 
изгиб. Спокойно и деловито докладывал он комиссии о своей ра-
боте. Государственная экзаменационная комиссия единодушно 
решила присвоить Николаю Павлову звание инженера-металлурга 
по пластической обработке металла. 

Его сверстник и друг, комсомолец Рафаил Шабшеевич дол-
жен был спроектировать прокатный цех для производства листов 
производительностью 300 тыс. тонн в год в условиях Кузнецкого 
завода. Терпеливо и вдумчиво работая над проектом, он создал 
новый вид калибровки. Не довольствуясь тем, что было получено в 
институте, Рафаил искал дополнительные знания в многочислен-
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ных книгах. В выдержке из отзыва официального оппонента гово-
рилось: «Разработанная автором система калибровки, исходя из 
прочности валков, является оригинальной и заслуживает одобре-
ния». Проект автор разработал в цехе Сталинградского завода 
«Красный Октябрь», куда ехал работать мастером. На этот завод  
поехал работать и Николай Павлов. 

Страна получила 26 специалистов, окончивших МГМИ. В 
большинстве это молодые люди 1916-1918 годов рождения. 

Когда Рафаилу Шабшеевичу было 16 лет, он работал монте-
ром в цехе телефонных сетей. За это время неустанно работал 
над собой, читал много технической и художественной литерату-
ры. В 1936 г. поступил в институт. 

Таков же путь выпускника Николая Виташевского – бывшего 
«фабзайца», токаря по металлу, защитившего диплом на «отлич-
но». Он был известен в институте как организатор и руководитель 
джаз-оркестра. На городской олимпиаде художественной самодея-
тельности студентов занял одно из первых мест. Николай Павлов 
научился водить самолет. 

Абрам Тарнавский также с отличием окончил институт. 
Окончив семилетку в Биробиджане, 15 летним пареньком приехал 
в Магнитогорск в 1933 г. Он с похвальной грамотой окончил Гор-
промуч, получив специальность конструктора. Год работал на про-
изводстве, и затем поступил в МГМИ. Студент-отличник, он являл-
ся секретарем комитета комсомола. В честь 10-летия магнитогор-
ского комсомола был награжден ценным подарком. Последние го-
ды учебы в институте получал комсомольскую стипендию. При за-
щите показал глубокие знания в области металлургии162. Таких 
бывших студентов институт отправлял в новую жизнь в качестве 
инженеров. Из них вышли настоящие специалисты, знатоки дела. 
В МГМИ они получили добротные знания и теперь могли попол-
нить инженерный корпус предприятий. 

Это было очень важно, поскольку и накануне Отечественной 
войны инженеров не хватало. На ММК в 1941 г., по подсчетам сек-
ретаря горкома партии Т.А. Фокина, недостаточно имелось дипло-
мированных инженеров и техников – не более 36% от необходимо-
го количества. Причем и из этого малого числа специалистов в за-
водоуправлении находилось 25%163. При всем желании возможно-
сти МГМИ в подготовке инженеров были ограничены. Не все по-
ступавшие дотягивали до дипломирования. 

Накануне войны подготовка инженеров оставалась одной из 
важнейших. Выступая на пленуме обкома партии «О работе про-
мышленности и транспорта и задачах областной партийной орга-
низации», секретарь Челябинского ОК ВКП(б) Н.С. Патоличев вы-
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сказался следующим образом о подготовке кадров: «Некоторые 
директора предприятий рассуждают так: наш завод важный, по-
этому надо пойти на то, чтобы перебросить к нам квалифициро-
ванных рабочих с другого завода или закрыть школу, институт, 
досрочно выпустить ФЗУ. А заниматься подготовкой кадров не хо-
тят»164. Необходимо было переломить ситуацию и усиленно гото-
вить специалистов на месте. Поэтому сохранение института как 
раз и позволило успешно решать эту задачу. 

В СССР в 1940 г. было выпущено 110 тыс. специалистов, в 
том числе 32100 инженеров для промышленности и транспорта165, 
среди которых имелись и выпускники МГМИ. 

Всего до Отечественной войны защитили диплом в институ-
те 155 человек. Они работали на ММК, в Керчи, Златоусте, Сатке и 
в других городах. Среди первых выпускников были Песоцкий, Бе-
ломестнов, Макаев, Меженный, Гончарова, Глумаков и другие от-
личные специалисты166. Эти люди подтверждали высокую марку 
МГМИ. 

В июне 1940 г. вышел приказ наркома черной металлургии 
СССР «Мероприятия по заработной плате и укомплектованию 
предприятий Наркомчермета инженерно-техническими и рабочими 
кадрами». Начальников главных управлений, управляющих рудо-
управлениями, обязывали обеспечить правильное использование 
направляемых специалистов, создав им соответствующие произ-
водственные и бытовые условия. 

Предлагалось заместителю наркома по кадрам направлять 
инженеров и техников, оканчивающих учебные заведения, на ра-
боту непосредственно в цеха, шахты и карьеры. Инженеры и тех-
ники, направляемые по окончании учебного заведения на пред-
приятия Наркомчермета, обязаны были проработать не менее 
двух лет непосредственно в цехе или в шахте. 

Запрещалось начальникам главных управлений и руководи-
телям предприятий до истечения этого срока переводить инжене-
ров и техников в управленческие организации. Намечалось также 
пересмотреть к августу 1940 г. выпуск инженеров с тем, чтобы 
полностью удовлетворить потребности НКЧМ в инженерно-
технических кадрах167. Этот приказ еще раз обращал внимание на 
обеспечение инженерными кадрами, прежде всего, производства, 
а не управленческих структур. Важно было и то, что предпринима-
лись шаги по увеличению студенческого контингента. 

Жизнь шла своим чередом. За неделю до Отечественной 
войны институт объявил набор на вечерние двухмесячные курсы, 
позволявшие подготовиться к приемным испытаниям в институт168. 
Подготовительные курсы действовали и во время войны. 
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Накануне окончания школы корреспонденты газеты «Магни-
тогорский рабочий» интересовались у выпускников, в какое учеб-
ное заведение они собирались поступать. В июне некоторые выпу-
скники магнитогорской школы №27 хотели поступать в горно-
металлургический институт. Владимир Клейнгольд интересовался 
точными науками – математикой и физикой. Но особенно его инте-
ресовала геология. Решили учиться на инженера-прокатчика Иван 
Филатов и Зоя Безрукова169. Сбылись ли их мечты за несколько 
дней до Отечественной войны? 

Уже в начале войны появилось объявление в «Магнитогор-
ском рабочем» о наборе студентов в МГМИ на 1941-42 учебный 
год. С отрывом от производства прием проводился на специально-
сти: 1) металлургия черных металлов; 2) пластическая и термиче-
ская обработка черных металлов; 3) разработка рудных и рассып-
ных месторождений. По сравнению с довоенным временем срок 
обучения на дневном отделении сократился с 5,5 лет до 3 лет и 4 
месяцев. На вечернем отделении набор шел на специальности: 1) 
разработка рудных месторождений; 2) металлургия стали; 3) про-
катно-волочильное производство; 4) металлургия чугуна170. 

Началась Отечественная война. В условиях военного вре-
мени институт готовился к новому учебному году. Предстояло 
скорректировать учебный процесс в связи с сокращенными срока-
ми обучения. Как говорил на Ученом совете заведующий кафедрой 
М.К. Михин, новые учебные планы предусматривали сокращение 
продолжительности учебного года, поэтому необходимо работать 
более интенсивно. По ряду дисциплин количество часов, напротив, 
выросло, за счет сокращения практики и преподавания иностран-
ных языков.  

Война отразилась на учебе. Успеваемость вечерников сни-
зилась из-за увеличения трудового дня на производстве. Стояла 
ответственная задача в изменившейся ситуации занятия прово-
дить качественно, не уменьшая строгой дисциплины171. В таких не-
простых условиях учеба в институте продолжалась. Она требовала 
большей отдачи как от студентов, так и от преподавателей. 

С теплотой вспоминали то время студенты. М.А. Бреслер, 
выпускница МГМИ 1946 г., писала об учебе в военное время: 
«Училась я хорошо, однако отличницей круглой не была. Помню 
Василия Демьяновича Чистоту с женой, Эсмана, который препода-
вал электротехнику, – многих, правда, я не помню... Как-то Лапину 
я сдавала экзамен и кому-то что-то подсказала. Так он поставил 
мне четверку вместо пятерки. В воспитательных целях, так ска-
зать... У нас все хорошие преподаватели были. И жили мы все 
очень дружно. Наш вуз дал мне путевку в жизнь»172. 



 

42 

 

И не только М.А. Бреслер институт дал путевку в жизнь. В 
1941 г. в Советском Союзе действовал 781 вуз, в которых обуча-
лось свыше 600 тыс. студентов173.  

Дальнейшему нормальному продолжению учебы помешала 
война. С первых дней Отечественной войны 291 студент и 39 пре-
подавателей института подали заявление об уходе на фронт174. 
Так описывали этот момент очевидцы: «Двадцать третье июня 
1941 года. Актовый зал. Митинг. Краткие взволнованные выступ-
ления ректора, секретаря партийной организации, присутствую-
щих, лес поднятых рук: коллектив института готов встать на защи-
ту Родины от фашистских захватчиков. 

Двинулись в поход добровольцы-рабфаковцы, студенты 
старших курсов института. Не имеющие повесток осаждают горво-
енкомат с требованием немедленно отправить их на фронт. С ка-
ждым днем редеют ряды коллектива. Наскоро сдав дела партий-
ной организации т. Баяну, уезжает студент 5 курса Александр Ио-
нов»175.  

Война коренным образом изменила обстановку в стране. 
Высшие учебные заведения хотя и продолжали работать, но часть 
студентов и преподавателей призывного возраста отправилась на 
фронт. В приказе директора МГМИ от 8 августа 1941 г. назывались 
фамилии студентов, выбывших в армию с дневного отделения: 
Плаксин А.Е., Липовский Д.И., Грибков А.Н., Исаков Ф.Д., Измайлов 
Л.Г., Сидоров Ф.В., Гафаров С.Н., Федотов В.С., Романов Н., Бо-
ченков И.И., Бояркин И.И., Кочнев М.Ф., Кондуренко В.А., Булгачев 
А.К., Круглов М.А., Батурин Г.И. – всего 16 человек. С вечернего 
отделения были призваны студенты Бобровских С.М., Ионов А.Ф., 
Горбенко, Култышев М.176.  

В декабре в Красную Армию было направлено 29 студентов. 
Среди них Н. Бекреев, П. Камагаев, А. Любецкий. Только в 1941 г. 
ушли защищать страну 143 студента. Даже по этим неполным дан-
ным, в первые полгода войны из института ушла в армию третья 
часть студентов! 

Несмотря на это, в институте ни на минуту не прекращалась 
подготовка инженерных кадров. Учиться в то время было очень 
трудно. И все же молодежь настойчиво овладевала знаниями177. 

Прошло немного времени, и вслед за парнями уходит группа 
девушек. Студентки Р. Коновалова, Н. Мурзина, А. Перельман, Р. 
Беляева, Л. Тепина, 3. Гальпина, Е. Фудим и другие надели сол-
датские шинели178.  

Как писал А.М. Банных: «Уходит из института на фронт часть 
студентов с промежуточных курсов, в полном составе идут в воен-
ные академии и школы выпускники института, получая там новую 
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специальность и направляясь на фронт. Но и в тяжелых условиях 
боев и в минуты отдыха мысль о дальнейшей учебе не покидает 
их. Они пишут своим шефам – заведующим кафедрами института 
– письма, полные патриотических чувств, уверенности в победе и 
горячего желания после победы учиться еще более интенсивно и 
напряженно, чем до войны»179. Студенты института проявили ге-
роизм и стойкость в борьбе с врагом. Не все вернулись с поля 
брани. Они сложили свои головы, мужественно защищая Родину. 

В такой ситуации потери в качестве обучения были неизбеж-
ны. На вечернем отделении в 1941 г. при всех сложностях в основ-
ном удалось сохранить контингент. Отсев происходил по причине 
увеличения часов работы на производстве и ухода в армию180.  

Учебный процесс не прекращался ни на день. Бывшие 
студенты, возвратившиеся из армии в 1941 г., вновь приступали к 
учебе: на курсы дневного отделения было зачислено 11 человек, 
на вечернее отделение – 25 человек181. Часть студентов старших 
курсов прибыла позднее в серых шинелях. Эта молодежь в боях 
под Днепропетровском, сдерживая натиск противника до 
подтягивания регулярных войск, уже испытала нелегкую 
солдатскую долю. Среди них был и в будущем старший 
преподаватель кафедры прикладной механики Федор Федорович 
Пономарев182. 

В трудный период войны на предприятиях по-прежнему 
высок был спрос на инженеров. В 1941 г. институт выпустил 68 
инженеров. И еще каких! Среди них А.М. Бигеев – в будущем 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, заведующий кафедрой металлургии стали 
МГМИ, С.Б. Гун – ставший заместителем начальника «Союзглав-
металла» Госснаба СССР, лауреатом премии Совета Министров 
СССР, В.К. Акулинцев – много лет работавший первым секрета-
рем Карагандинского обкома партии, дважды избиравшийся 
членом ЦК КПСС, Г.В. Трофимов – обучавшийся одним из первых 
в аспирантуре МГМИ и защитивший кандидатскую диссертацию, 
доцент, 36 лет проработавший в МГМИ183. 

Из выпускников того года 27 молодых специалистов защити-
ли дипломы в декабре 1941 г. Шесть студентов защитили дипломы 
с оценкой «отлично». Это прокатчики Бражник и Гун, мартеновцы – 
Ковалев и Холопов, горняки – Антонов и Трофимов. Выпускники 
должны были работать на ММК, в Златоусте, Миньяре и других за-
водах страны184. В 1941 г. в МГМИ выпустили 18 горных инженеров 
по специальности «Эксплуатация рудных месторождений»185. 

Начавшийся в условиях военного времени, 1941-42 учебный 
год показал следующие результаты. В начале 1942 г. в МГМИ на 
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дневном отделении металлургического факультета насчитывалось 
на 1 курсе в восьми группах 111 человек, на 2 курсе в двух группах 
– 29, на 3 курсе – в одной группе – 28, на 4 курсе – 29, на 5 курсе – 
10, а на горном факультете – 40, 8, 12, 11 и 7 студентов соответст-
венно. На вечернем отделении обучалось на 1 курсе металлургов 
32 и горняков – 8, на 2 курсе – 21 и 17, на 3 курсе – 29 и 12, на 4 
курсе – 25 (в том числе будущий директор ММК А.Д. Филатов) и 13 
на 5 курсе – 27 и 10 соответственно. При этом на 5 курсе среди 
металлургов специализировались на доменном производстве – 8, 
на прокатке – 18, на механиков – 13 студентов. На 6 курсе выпус-
кались 3 прокатчика и 23 горняка186. 

В определенной степени сохранить контингент помогло ре-
шение центральных органов власти. 3 мая 1942 г. на основании 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР вышел приказ Всесоюзного 
Комитета по делам высшей школы при СНК СССР, по которому 
освобождались от призыва в Красную Армию студенты выпускных 
курсов, кроме мобилизованных по специальным решениям Прави-
тельства. 

На основе этого приказа прием в высшие учебные заведения 
проводился и в годы Отечественной войны. По нему в 1942 г. ос-
вобождались от приемных экзаменов в вузы лица, окончившие 
средние школы в 1941-1942 гг. с отметками «отлично» и «хоро-
шо»187. 

Происходили и другого рода изменения. Выступая в июне 
1942 г. в газете «Магнитогорский рабочий», заместитель директора 
института по учебной и научной работе С. Тельный написал, что 
предприятиям и учреждениям разрешалось принимать на работу 
студентов дневного отделения на 4-6 часовой рабочий день. Это 
позволяло молодежи не терять связи с производством при получе-
нии высшего образования188. 

К началу 1942 г. в институте была в основном завершена пе-
рестройка работы в связи с военными требованиями: созданы но-
вые учебные планы и программы, отработана система занятий и 
производственной практики, организована военная подготовка 
студентов и преподавателей, отлажена связь вузовских ученых с 
производством189. 

Однако в июле 1942 г. приказом председателя Всесоюзного 
Комитета по делам высшей школы при СНК СССР С. Кафтанова 
отменялись учебные планы, введенные на военный период с со-
кращенным сроком обучения190. Возврат к старым учебным планам 
позволял более качественно проводить полноценные занятия. 

В новом учебном году успеваемость оставалась невысокой. 
Причем лучшие показатели были у металлургов. В 1942/43 учеб-
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ном году общая успеваемость на металлургическом факультете 
равнялась 92,4%, на горном факультете – 82,4%, а по институту – 
87%191. Постоянно возникали прежние проблемы низкой успевае-
мости. Борьба за высокие качественные показатели успеваемости 
постоянно служила предметом обсуждения на институтском Уче-
ном совете. Например, преподаватель Кривошеев на Ученом сове-
те высказался о неполноценности проводимых консультаций, что 
сказывалось на успеваемости студентов192. 

В военные годы в МГМИ продолжался выпуск специалистов 
так необходимых для предприятий страны. В 1942 г. институт вы-
пустил 48 инженеров. В том году состоялся первый выпуск инже-
неров-термистов. Их было двое193. В 1942 г. было выпущено 19 
горных инженеров по специальности «Эксплуатация рудных ме-
сторождений»194. 

Большим событием для МГМИ стало открытие в конце 1942 
г. строительного факультета. Это позволило увеличить количество 
студентов. Первоначально на этот факультет принимались только 
старшекурсники. В декабре 1942 г. на IV и V курсы стройфака было 
зачислено около 200 производственников с незаконченным выс-
шим образованием195.  

В феврале 1943 г. был осуществлен первый прием 25 чело-
век на первый курс строительного факультета дневной формы 
обучения, а второй прием был проведен в сентябре 1943 г.196. Так 
начиналась история факультета, готовившего нужных для строи-
тельных организаций инженеров. 

Как и прежде, институт осуществлял обучение абитуриентов 
на подготовительных курсах. Через газету в июне 1943 г. декан 
горного факультета В.М. Огиевский приглашал поступавших в ин-
ститут на подготовительные курсы с отрывом и без отрыва от про-
изводства197. Даже в годы войны существовали курсы с отрывом от 
производства. Это свидетельствовало о значимости высшего об-
разования, когда руководство страны находило средства обучать 
будущих студентов на дневных подготовительных курсах. 

Не только студенты из Магнитогорска и его окрестностей 
проходили обучение в институте. В августе 1943 г. в МГМИ были 
переведены эвакуированные студенты Казанского финансово-
экономического института и Воронежского университета. Количе-
ство студентов резко возросло. 1 сентября 1943 г. в институте учи-
лось уже 1004 человека, в том числе на дневном отделении – 638, 
на вечернем – 396198.   

По другим сведениям, в 1943/44 учебном году на дневном 
отделении металлургического факультета начали обучение 256 
человек, на горном факультете – 140, на строительном факультете 
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– 100 человек. Большая часть студентов приходилась на первый 
курс. Вечерников было значительно меньше – 131 студент. 

Первый курс металлургов и строителей наполовину был 
укомплектован эвакуированными учащимися. Они не сдавали 
предметы, которые им были не нужны при поступлении в другой 
вуз199. 

Особенностью нового учебного года стали льготные условия 
поступления в высшие учебные заведения. В 1943/44 учебном году 
прием в институт проводился без вступительных экзаменов. Это 
привело к увеличению числа слабо подготовленных студентов200. 

Дополнительный прием без сдачи экзаменов позволил к ок-
тябрю 1943 г. довести контингент студентов до 1087. Численность 
дневного отделения выросла до 729 человек, в том числе на 1 кур-
се – 446 (включая 392 человека осеннего приема), на 2 курсе – 
172, на 3 курсе – 60, на 4 курсе – 26, на 5 курсе – 25. Таким обра-
зом, по сравнению с началом обучения количество студентов уве-
личилось в 1,5 раза. 

На вечернем отделении обучалось 358 человек, среди них 
на 1 курсе – 95 (осенний прием – 81), на 2 курсе – 18, на 3 курсе – 
22, на 4 курсе – 41, на 5 курсе – 106, на 6 курсе – 76. Численность 
студентов-вечерников за месяц выросла в 2,7 раза. Среднегодо-
вой контингент на дневном отделении равнялся 708 и на вечернем 
отделении – 320 студентам. 

На 1 января 1944 г. по специальностям дневного отделения 
контингент учащихся распределялся следующим образом: метал-
лургия черных металлов – 360, разработка рудных и россыпных 
месторождений – 205, строительные – 164 человека. Всего 729 
студентов. На вечернем отделении: производство стали и чугуна – 
53, прокатно-волочильное производство – 120, разработка рудных 
и россыпных месторождений – 69, промышленное и гражданское 
строительство – 116 человек. Всего 358 студентов201. 

Особенности приема в МГМИ и реэвакуация отдельных сту-
дентов привели к негативным последствиям. В основном из инсти-
тута отчислялись первокурсники. В 1943/44 учебном году из обще-
го отсева дневного отделения 266 студентов на 1 курс приходи-
лось 198 человек. Основная причина отсева – неуспеваемость, на-
рушения трудовой дисциплины202. Такой громадный процент от-
численных – 36,5 % на дневном и 41,3% на вечернем отделении – 
это, прежде всего, результат поступления без вступительных ис-
пытаний и отъезда в другие учебные заведения. Удивляет и значи-
тельный удельный вес нарушителей дисциплины. Ведь это проис-
ходило в годы войны! 
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Одни нарушали дисциплину, а другие отправлялись на 
фронт защищать Отчизну. Отечественная война продолжалась. В 
Красную Армию в 1942 г. было призвано 59 студентов, а в 1943 г. – 
24. Среди них девушки – С. Яценко, А. Трипольская, Л. Кокарева, 
Н. Афонина203. Армия нуждалась в пополнении, и студентов на-
правляли на фронт. Такова была реальность. 

Результаты приемной кампании, когда разрешили поступать 
без экзаменов, сказались на учебе. В 1943/44 учебном году 80% 
первокурсников диктант написали на «неудовлетворительно».  

В годы войны большое внимание уделялось военной и фи-
зической подготовке студентов. Для студентов выделялись «воен-
ные дни» – 6 часов в неделю (2 часа на огневую подготовку или 
топографию, 2 часа – на тактику, 2 часа – на физическую подготов-
ку). У женщин 2 часа отводилось на военную подготовку, 2 часа – 
на физическую подготовку и 2 часа – на радиотелеграфию или во-
енно-санитарное дело. Занятия проводились на всех курсах, кроме 
выпускных204. 

В 1943/44 учебном году в учебных планах вечернего метал-
лургического отделения выделялось на 1 курсе больше всего ча-
сов на общеобразовательные дисциплины: математику и ино-
странный язык (см. приложение 7). Лишь на 3 курсе после ино-
странного языка на 2-3 позиции вышли такие предметы как сопро-
тивление материалов и теоретическая механика.  

В 1943/44 учебном году посещаемость занятий составляла 
87-98%, причем по неуважительной причине пропускали учебу 0,5-
1,5% студентов. Опоздавшие не допускались на лекции до конца 
занятий205. Особые условия военного времени, когда на предпри-
ятиях рабочий день практически был не ограничен, вели часто к 
пропуску занятий. 

Выступая с докладом на Ученом совете по итогам 1943/44 
учебного года, заместитель директора по учебной и научной рабо-
те Г.М. Заморуев отметил, что повысились уровень учебного про-
цесса и политико-просветительская работа по сравнению с преды-
дущим годом. Отрицательные моменты деятельности института 
проявились лишь в низком уровне знаний студентов первых кур-
сов, так как их принимали без вступительных экзаменов. Он указал 
на недостаточную стабильность студентов, особенно на металлур-
гическом факультете. Много студентов уехало на места прежней 
учебы до эвакуации. Возвращение домой преподавателей из 
Днепропетровска, несомненно, также отразилось на знаниях сту-
дентов и выполнении учебного плана. На заседании выяснилась и 
такая деталь, что преподаватели об отчислениях узнавали только 
из приказа директора института. 
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Среди других выступлений на заседании совета можно от-
метить высказывание преподавателя кафедры высшей математи-
ки о плохой подготовке студентов, которые даже не могут склады-
вать дробь. Заведующий кафедрой химии Лапин отметил, что в 
учебном плане нет дисциплины технический анализ, без которой 
теряется смысл изучать аналитическую химию. Оценивая работу 
студентов, выступавший в прениях преподаватель Чукмасов, ука-
зал на их низкую подготовку. Часть студентов вообще не желала 
учиться, и разлагающе действовала на других. Большинство сту-
дентов работало только над конспектом, не стремясь углублять 
свои знания в специальной литературе. Он также предложил про-
водить экзамены на производстве206.  

Следует отметить, что все это происходило в годы войны. 
Такое отношение к учебе отдельных студентов, безусловно, могло 
вызывать только негативную реакцию. Для них создавались благо-
приятные условия для учебы, в то время как на производстве был 
тяжелый сверхурочный труд. Служба в армии их сверстников не-
сла каждодневный смертельный риск. Студенты, получившие воз-
можность учиться в столь особых условиях, должны были выкла-
дываться на занятиях в полную силу, чтобы своей учебой оправ-
дывать оказанное им доверие. 

 
Таблица 1.1 

 
Успеваемость студентов МГМИ в 1942/43-1943/44 учебном  

году207. 
факуль-
тет/отдел
ение 

абс. успеваемость общая успеваемость 
зим-
няя 
сес-
сия 
1942/4
3 уч. г. 

лет-
няя 
сес-
сия 
1942/4
3 уч. г. 

зим-
няя 
сес-
сия 
1943/4
4 уч. г. 

лет-
няя 
сес-
сия 
1943/4
4 уч. г. 

зим-
няя 
сес-
сия 
1942/4
3 уч. г. 

лет-
няя 
сес-
сия 
1942/4
3 уч. г. 

зим-
няя 
сес-
сия 
1943/4
4 уч. г. 

лет-
няя 
сес-
сия 
1943/4
4 уч. г 

метал-
лургиче-
ский 

57,0 74,2 83,5 56,0 89,0 95,2 94,0 83,0 

горный 57,0 65,0 80,0 80,1 89,0 92,4 91,4 94,0 
строи-
тельный - - 69,0 42,0 - - 80,0 72,0 

итого по 
днев. отд 57,0 70,2 80,0 60,0 82,0 94,0 90,0 89,0 

вечернее 28,0 38,0 70,0 76,0 56,0 73,0 85,3 92,0 
 
Сведения таблицы (см. табл. 1.1) показывают, что на днев-

ном отделении в 1943/44 учебном году по сравнению с предыду-
щим годом показатели успеваемости значительно улучшились по 
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итогам зимней сессии. Однако результаты летней сессии оказа-
лись хуже. Лишь на горном факультете удалось добиться лучших 
показателей. Прогресс по успеваемости особенно заметен у ве-
черников. Провальная успеваемость в 1942/43 учебном году суще-
ственно поднялась через год. Следовательно, даже в учебном го-
ду, когда в институт принимали без экзаменов, успеваемость была 
лучше, чем в предыдущем году. Однако анализ ситуации с успе-
ваемостью, проведенный на заседании Ученого совета, демонст-
рировал неиспользованные резервы, неудовлетворенность про-
фессорско-преподавательского состава организацией учебного 
процесса. 

В том учебном году удалось добиться значительного прирос-
та выпуска инженеров. В 1943-44 учебном году выпуск специали-
стов составил 111 человек по дневному и вечернему отделению, в 
том числе 4 доменщика, 3 сталеплавильщика, 29 прокатчиков и 
термистов, 13 механиков, 14 горняков, 45 строителей208. 

Противоречивые данные имеются по строительному факуль-
тету. В летописи факультета сказано, что в 1943 г. был уже осуще-
ствлен первый выпуск 14 инженеров-строителей. Однако через не-
сколько строк указано про выпуск 28 человек209.  

В газете Магнитогорский рабочий» сообщалось, что 8 октяб-
ря 1943 г. в МГМИ состоялся первый выпуск инженеров-
строителей, поступивших на последние курсы вновь организован-
ного факультета. Дипломы получили 17 студентов. Диплом с отли-
чием получил студент Рева. Защитили дипломы на отлично По-
лонский, Овчинников и др. Учеба студентов проходила в трудных 
условиях после напряженного трудового дня на строительных 
объектах треста «Магнитострой». Несмотря на это, студенты вы-
полнили дипломные проекты на 15-20 дней ранее установленного 
срока. Некоторые проекты были тесно увязаны с работой на пло-
щадке треста «Магнитострой». 

Добросовестно и качественно работали руководители ди-
пломных проектов – член-корреспондент Академии архитектуры 
СССР, профессор А.И. Неровецкий, профессор Б.Г. Шварцбург, 
инженер С.Б. Дубинский и другие. Всех выпускников оставили для 
работы в Магнитогорске210. 

В архивных данных зафиксировано, что в октябре 1943 г. 
проводилась защита дипломных проектов инженеров-строителей 
вновь организованного строительного факультета, на котором 
обучалось 240 человек. Из 17 защитившихся дипломников семь 
студентов получило оценку «отлично» и восемь – «хорошо». При-
казом директора МГМИ была объявлена благодарность препода-
вателям Неровецкому, Шварцбургу, Лейбфрейду. 
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Успешно прошла и защита будущих инженеров-металлургов. 
Из восьми человек трое получили оценку «отлично» и четверо – 
«хорошо»211. 

По другим данным, в самые напряженные годы войны в 1942 
и 1943 гг. в институте получили дипломы инженеров 122 человека, 
в том числе в 1943 г. – 74. Первый выпуск 28 специалистов сделал 
стройфак. Таким образом, по данным А.Г. Дегтярева, это количе-
ство за два года, а не за год как было указано ранее. Или же све-
дения даны за учебный год.  

В связи с увеличением объема работ по подготовке кадров 
для металлургического комбината начальник техотдела ММК об-
ращался к руководству института продлить сроки дипломирования 
для ряда студентов с учетом возможности работы над проектом 
только по воскресеньям до 1 августа 1943 г.212. 

По данным ГЭК, из 25 студентов, защищавших дипломные 
проекты в первом семестре 1943/44 учебного года, 14 защитили на 
«отлично», девять – на «хорошо»213. 

Как отмечалось в приказе директора МГМИ в январе 1944 г., 
«Последняя защита дипломных проектов студентов прокатчиков 
(10 января) показала высокий уровень проектов и отличную защиту 
их. Дипломные проекты содержат оригинальные специальные час-
ти, в которых разработаны весьма актуальные для промышленно-
сти вопросы. 

Так, например, в дипломном проекте студента Б.И. Каган 
разработан вопрос о применении аппаратуры точной прокатки, в 
дипломном проекте студента Ошеверова дана конструкция нового 
стана непрерывной прокатки без применения кантующих проводок, 
в дипломном проекте студента Фудим представлена конструкция 
«Механического вальцовщика», в дипломном проекте студента 
Гончарук разработан вопрос о применении нового типа станка-
биллетера для удаления дефектов на металле. 

Эти вопросы в дипломных проектах разрабатывались впер-
вые и, несмотря на имевшиеся трудности, были выполнены ука-
занными студентами достаточно самостоятельно и на высоком 
техническом уровне, что позволило дипломантам получить отлич-
ные отзывы. За отличную работу директор МГМИ объявил благо-
дарность профессору Чекмареву А.П. и студентам-дипломантам 
Каган Б.И., Ошеверову И.Е., Фудим Е.И., Гончарук В.Ф. Отмечена 
также отличная работа студентов-дипломантов Набоких М.М. и 
Корзуна Я.А. Директор института распорядился начальнику ОРСа 
выделить лучшим преподавателям талоны на промтовары для 
премирования214.  



 

51 

 

Среди выпускников этих лет были Г.С. Андронов, Г.Э. Цука-
нов, И.С. Жебрак, А.А. Волков, А.К. Соловнов, А.А. Кудымова, Н.В. 
Литовченко. В дальнейшем они стали руководителями крупных 
предприятий, учеными215. По итогам 1943/44 учебного года план 
выпуска молодых специалистов институт выполнил216. При любом 
раскладе достижения коллектива МГМИ налицо. Страна получила 
достойных инженеров, продолживших традиции прежних выпуск-
ников. 

Прием в МГМИ на 1944/45 учебный год имел свои особенно-
сти. На дневном отделении срок обучения составлял 5 лет. На ме-
таллургическом факультете набор шел по специальностям: ме-
таллургия черных металлов, пластическая и термическая обработ-
ка черных металлов. На горном факультете: разработка рудных и 
рассыпных месторождений. На строительном факультете: про-
мышленное и гражданское строительство, водоснабжение и кана-
лизация. Вечернее обучение без отрыва от производства было 
рассчитано на 6 лет. Подготовка специалистов велась по специ-
альностям: металлургия чугуна, металлургия стали, прокатно-
волочильное производство, разработка рудных и рассыпных ме-
сторождений, промышленное и гражданское строительство. 

Без экзаменов принимались лица, окончившие среднюю 
школу в 1943 и 1944 гг. с аттестатом отличника. Студентам во 
время учебы в институте предоставлялась отсрочка от службы в 
РККА217. 

В августе 1944 г., как и в другие годы, большое внимание 
уделялось рекламе института для привлечения студентов. Прово-
дились публикации объявлений по набору студентов в местной и 
иногородней печати, и по радио. Всем, окончившим десятилетку в 
г. Магнитогорске, рассылались индивидуальные письма. Создава-
лись бригады для выезда по вербовке студентов. Все деканаты 
вели работу по отбору абитуриентов в цехах ММК, в тресте «Маг-
нитострой», в горном управлении, на калибровочном заводе218. 

С профориентационной целью в 1944 г. декан горного фа-
культета В.М. Огиевский выступал в газете «Магнитогорский рабо-
чий». Важно было показать престижность вуза, факультета, рас-
сказать о руководителях разного ранга, окончивших институт. По-
этому декан обращал внимание на то, что среди выпускников фа-
культета были: Тиховидов – начальник цеха взрывных работ Маг-
нитогорского рудника, инженер Пермяков – технический руководи-
тель Зигазино-Комаровского рудоуправления, инженер Аламгулов 
– руководитель рудников Баймака и другие219. 

В соответствии с приказом директора ММК от 30 августа 
1944 г. для учебы в МГМИ направлялась группа работников комби-
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ната в составе 42 человек. Это был целевой набор доменщиков и 
сталеплавильщиков. Им выплачивалась ежемесячная стипендия 
из средств комбината в размере госстипендии, получаемой каж-
дым из них в институте в зависимости от успеваемости. Студен-
там, не обеспечившим без уважительных причин успешного про-
хождения курса обучения и выбывшим в связи с этим из института, 
предоставлялась на ММК их прежняя работа220. Последнее было 
важно для поступивших в институт. Не все зачисленные могли 
учиться, и возврат на старое место работы имел большое значе-
ние. 

В трудные военные годы в институте продолжал расти кон-
тингент студентов, хотя часть из них вернулась в места прежнего 
проживания. На 1 июля 1944 г. в МГМИ училось 1020 человек, в 
том числе на дневном отделении 741 человек и на вечернем – 
279221. 

В газетной информации о вечернем отделении института в 
1944 г. сообщалось следующее. Большинство студентов училось 
хорошо. По итогам летней экзаменационной сессии на отделении 
имелось 30% отличников и ударников учебы. Общая успеваемость 
среди вечерников составляла 85%, хотя эти люди заняты на про-
изводстве по 8-12 часов. Иногда студенты вынуждены пропускать 
занятия, а затем наверстывать упущенное. 

Среди студентов отделения были начальники цехов, отде-
лов, смен, мастера и квалифицированные рабочие. В своей основе 
это были комсомольцы, кандидаты и члены ВКП(б). Среди студен-
тов имелось немало рационализаторов и передовиков стаханов-
ских методов труда. Например, студент Корчевский – начальник 
цеха горного управления, являлся передовиком соцсоревнования 
и лучшим рационализатором, умел совмещать производственную 
работу с отличной учебой в институте.  

Однако не везде вечерникам оказывалась помощь. Руково-
дители основного механического цеха, новотокарного цеха не соз-
давали нормальных условий для студентов-вечерников. Авторы 
информации Е. Даничек, декан вечернего отделения МГМИ и И. 
Лузик, председатель студкома вечернего отделения выражали 
уверенность в улучшении работы с вечерниками222. 

Хотя коллектив института боролся за сохранение континген-
та, но количество отчисленных было еще велико. В 1944/45 учеб-
ном году большая часть отчисленных на дневном отделении на-
рушала трудовую дисциплину (14 человек) и входила в число не-
успевающих (89 человек). Учеба тогда приравнивалась к труду на 
производстве. Непосещение занятий означало то же, что прогул на 
производстве. Отчисленные за неуспеваемость студенты (14 че-
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ловек) были направлены в военкомат, и оттуда – на фронт, а 20 
человек – на производство.  

Если в 1944/45 учебном году выбыло на дневном отделении 
152 человека, а не вечернем – 102, то в предыдущем году таких 
было больше – 266 и 148 соответственно223. Эти данные показы-
вают, что не все студенты проявляли сознательность. Зная, что их 
товарищи проливают кровь на фронте, некоторые из них, получив 
отсрочку от службы в армии, могли себе позволить не ходить на 
занятия, нарушать дисциплину. По законам военного времени их 
ожидал фронт или работа на производстве.  

К концу 1944/45 учебного года контингент студентов-
дневников составлял 496 человек, а вечерников – 651224.  

Как свидетельствуют данные таблицы (см. табл. 1.2), абсо-
лютная успеваемость на дневном отделении несколько поднялась 
в основном за счет металлургического факультета. На металлур-
гическом факультете в летнюю сессию в 1944/45 учебном году по 
сравнению с предыдущим учебным годом она возросла на 12,6%, 
на горном факультете, напротив, уменьшилась незначительно – на 
2,9%, а на строительном факультете рост составил 11,2%. На ве-
чернем отделении наблюдался за это время спад на 10,5%. 

 
Таблица 1.2 

 
Успеваемость студентов МГМИ в 1943/44-1944/45 учебном  

году225 
факуль-
тет/отдел
ение 

абс. успеваемость общая успеваемость 
летняя-
сессия 
1943/44 
уч. г. 

зимняя 
сессия 
1944/45 
уч. г. 

летняя 
сессия 
1944/45 
уч. г. 

летняя 
сессия 
1943/4
4 уч.г. 

зимняя 
сессия 
1944/45 
уч. г. 

летняя 
сессия 
1944/45 
уч. г. 

метал-
лургиче-
ский 

56,0 68,0 68,6 83,0 88,5 92,0 

горный 80,1 67,6 77,0 94,0 91,0 91,2 
строи-
тельный 42,0 62,0 53,2 72,0 86,4 87,0 

итого по 
днев. отд 60,0 66,4 67,6 89,0 89,0 90,0 

вечернее 
отделен. 76,0 60,2 65,5 92,0 80,0 89,5 

 
Удивляют очень слабые результаты по успеваемости на 

строительном факультете, особенно в 1943/44 учебном году. Хотя 
на вечернем отделении снизилась абсолютная успеваемость, но 
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следует учитывать, что студенты в тяжелое время войны не только 
сверхурочно работали на производстве, но и успевали учиться226. 

Новым для абитуриентов стало то, что вместо подготови-
тельных курсов появилось подготовительное отделение. Это сви-
детельствовало о значимости предварительной подготовки буду-
щих студентов. Опыт прежних лет показал, что многие первокурс-
ники не отвечали вузовским требованиям. На подготовительном 
отделении в МГМИ осенью 1944 г. обучалось 55 человек на днев-
ном отделении и 45 – на вечернем. В течение года на каждом от-
делении прибавилось еще по 26 человек. Однако и выбыло с уче-
бы 58 на дневном и 47 человек – на вечернем отделении. Из них 
11 слушателей с дневного отделения ушли в армию, а 17 показали 
низкую успеваемость227. Еще удивительно, как могли вообще 
учиться военнообязанные на дневном подготовительном отделе-
нии, когда каждый человек был на счету на производстве, да и 
Красная Армия нуждалась в бойцах. Это говорит о том, какое 
большое внимание уделялось в стране подготовке инженерных 
кадров. 

В военные годы продолжался выпуск инженерных кадров. На 
горном факультете в 1944 г. кафедра спецдисциплин горного дела 
начиная с 1937 г. выпустила 69 горных инженеров228. По другим 
данным, в том году состоялся выпуск 14 горных инженеров по спе-
циальности «Эксплуатация рудных месторождений»229. 

Первый выпуск 14-ти инженеров-механиков по специально-
сти «Механическое оборудование металлургических заводов» со-
стоялся в 1944 г. на кафедре теории машин и механизмов из числа 
эвакуированных из г. Днепропетровска и г. Ленинграда студентов. 
Среди них был Федор Федорович Пономарев – основатель школы 
механиков МГМИ230. На строительном факультете в 1944 г. выпус-
тили 29 инженеров231. Выпускники МГМИ были по-прежнему вос-
требованы на предприятиях и стройках города и страны. 

Поскольку еще шла война, и армия требовала пополнения, 
из института призывались в ее ряды молодые люди. В 1944 г. в 
Красную Армию было призвано четыре сотрудника и восемь сту-
дентов. Из приказов по институту А.Г. Дегтяревым было подсчита-
но, что в годы Великой Отечественной войны было призвано в 
Красную Армию 9 преподавателей, 35 сотрудников и 234 студента. 
Однако данные эти неполные, так как документы сохранились пло-
хо, и установить подлинное число призванных в армию по этим ис-
точникам невозможно232. Они не совпадают с ранее указанными 
сведениями о добровольцах, подавших заявление в военкомат. 

Всего же в Уральском регионе около 6 тыс. студентов и со-
трудников вузов участвовали в Великой Отечественной войне233.  
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Воевали все храбро, жизни своей не щадили. 162 студента и 
19 преподавателей МГМИ, участников Великой Отечественной 
войны были награждены боевыми орденами и медалями. Не вер-
нулись с поля брани Г.С. Василенко, Н.А. Серов, Н.В. Романов, 
И.А. Ветров, А.П. Шапошников, А.Н. Грибков, А.К. Ищенко, М.Я. Ки-
чин. Светлая, память о них навсегда будет храниться в наших 
сердцах234. 

На примере одного из студентов, погибшего в годы войны 
видно, как героически боролась с врагом наша молодежь. Юрий 
Иванович Огородников. Его судьба похожа и не похожа на тысячи 
других. Студент металлургического факультета горно-металлурги-
ческого института,  староста группы. Любил поэзию,  музыку, про-
зу, играл на скрипке. В сентябре сорок первого Юра пришел в ин-
ститут, а 31 марта сорок второго ушел на фронт. Позади бои и кон-
тузия под Сталинградом, Письма домой. Медали «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу». Последнюю он так и не успел полу-
чить. Вместо обычного треугольника матери пришло извещение: 
ее сын убит немцами под белорусским селом Крупица одиннадца-
того апреля 1944 года.  

В письме, написанном его однополчанами, она прочитала: 
«Ваш сын среди нас пользовался заслуженным авторитетом. Не 
было такого случая, чтобы Юрий не выполнил задания. В послед-
ние часы своей жизни Юрий истребил 20 фашистских мерзавцев. 
Бился Юра до последнего патрона. Силы были далеко неравные. 
И когда фашисты убедились, что у Юрия нет больше патронов, они 
окружили его и зверски задушили. Когда немцы отступили, мы на-
шли Юрия. Ран не было. Все признаки, что его задушили»235. Так 
героически сражались на фронте магнитогорские студенты. 

В 1945 г. закончилась Отечественная война. Уже в мирных 
условиях проходила экзаменационная сессия. Успешно сдавала 
экзамены член бюро комсомола металлургического факультета, 
студент 3 курса Галина Мелешко. Отлично выдержал экзамен и 
уехал на практику студент-комсомолец 4 курса горного факультета 
Драгоморецкий236. 

В. Дегтярь, в будущем начальник управления металлов 
Главснаба Совета Министров УССР говорил: «Большинство моих 
однокурсников в период Великой Отечественной войны работали у 
мартеновских печей, на прокатных станах, на спецпроизводстве. 
Например, А. Тимановский работал подручным сталевара, В. Та-
ранченко работал мастером в ФВСЛЦ, Г. Евченко, Н. Никитин и я 
работали в механическом цехе. А учебу продолжили только в 1944 
году, после войны. По учебе стосковались. Может быть, поэтому с 
азартом стали «грызть» науки. 
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Нелегко приходилось. Но курс был дружный, веселый. Кос-
тяк составляли фронтовики: М. Кочнев, И. Есипов, И. Лазарев, М. 
Кушниренко, И. Данченко и другие. На первом месте у нас была 
взаимовыручка. Помню, в 1946 году я заболел тифом, лежал два 
месяца. Ребята помогали продуктами, держали в курсе всех инсти-
тутских дел. М. Кочнев, к примеру, очень хорошо чертил. Сколько 
он помогал товарищам! Наша группа доменщиков и сталепла-
вильщиков была очень сильная. Институт закончили все 28 чело-
век»237. 

С завершением Отечественной войны необходимо было 
входить в обычный ритм обучения. Усиленно велась работа по 
приему в институт в послевоенный период. В 1945/46 учебном году 
предстояло принять на дневное отделение 250 и на вечернее от-
деление – 100 человек238. 

К началу 1945/46 учебного года на металлургическом фа-
культете обучалось 280 студентов, на горном факультете  – 207, 
на строительном факультете – 127. Всего контингент студентов на 
дневном отделении равнялся 614 и на вечернем отделении – 218 
человек. В феврале 1946 г. дневников осталось 595, а вечерников 
– 191239. 

По итогам зимней экзаменационной сессии 1945/46 учебного 
года явка студентов составила 98,7%, общая успеваемость – 93% 
и абсолютная успеваемость – 84,5%240. 40 студентов сдали лет-
нюю сессию на «отлично»241. 

Лучшие результаты на зимней и летней сессии в 1945/46 
учебном году показали студенты металлургического факультета, а 
худшие – на вечернем отделении (см. табл. 1.3). Больше всего не-
явок отмечено также у вечерников, а меньше всего – на строи-
тельном факультете. Если в зимнюю сессию чаще неудовлетвори-
тельные оценки выставляли на строительном факультете, то в 
летнюю сессию – на вечернем отделении. 

В зимнюю сессию студенты строительного факультета пока-
зали хорошую успеваемость. Лучшие результаты имела группа 
февральского набора – у них не было академической задолженно-
сти242. 

В целях лучшей организации учебного процесса преподава-
тели стремились обеспечить студентов учебными пособиями, дру-
гими методическими работами. В печати вышел конспект лекций 
по начертательной геометрии под редакцией В.В. Рассохина243  

Отсев студентов в 1945/46 г. был очень большой – 402 чело-
века, в том числе 277 – с дневного отделения. На июль 1946 г. на-
считывалось 719 студентов, в том числе 273 металлурга, 192 гор-
няка, 110 строителей, 144 вечерника244. Цифры отсева впечатляли. 
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Такого в институте еще не было. На что надеялись такие студенты 
обучаясь во втузе? Помимо неуспевающих, немало студентов по-
кинуло МГМИ в связи с отъездом на прежнее место учебы. 

 
Таблица 1.3 

 
Итоги зимней и летней экзаменационных сессий в МГМИ 

в 1945/46 учебном году245 
факультет/ отделе-
ние 

неявок оценки «не-
удовлетво- 
рительно» 

абс. 
успевае-

мость 

общая 
успевае- 

мость 
 зимняя сессия 

металлургический 2,4 3,4 85,8 94,2 
горный 3,6 2,1 82,6 94,0 
строительный 1,9 5,3 77,0 92,5 
вечернее 5,8 4.6 73,0 89,0 
итого 3,4 3,5 84,5 93,0 

 летняя сессия 
металлургический 1,2 1,9 93,1 97,4 
горный 1,5 3,3 87,8 96,7 
строительный 0,97 1,6 85,7 97,2 
вечернее 2,5 4,05 65,5 95,2 
итого 1,5 2,2 84,5 96,0 

 
В отчете МГМИ за 1945/46 учебный год четко прослеживают-

ся достижения и просчеты в организации учебной деятельности 
коллектива института. Прежде всего, негативно сказывались на 
учебном процессе поздние сроки начала занятий. Они начинались 
позже в связи с тем, что студенты работали на сельхозработах в 
своем совхозе246. Приходилось сокращать отдельные курсы. Но 
такова была установка партийно-советских органов. Подобная по-
мощь селу сохранялась до 1990-х гг. 

В послевоенный период улучшились связи института с пред-
приятиями по прохождению практики. В 1945/46 учебном году сту-
денты МГМИ производственную практику проходили на ММК, МКЗ, 
Белорецком металлургическом заводе, Челябинском металлурги-
ческом заводе, в Бакальском рудоуправлении, Высокогорском ру-
доуправлении, «Кривбассруда», в тресте «Магнитострой»247. 

Выпускников МГМИ с нетерпением ждали на предприятиях и 
в организациях. Перестройка производства на мирный лад требо-
вала новых инженерных кадров. Если в 1944 г. институт выпустил 
96 инженеров, то в следующем году – 63. Многие выпускники этих 
лет стали крупными руководителями промышленности. Среди них 
А.Д. Филатов – директор ММК, Герой Социалистического Труда, 
Д.Е. Устинов – генеральный директор объединения «Северовос-
токзолото», Герой Социалистического Труда, Н.И. Макаров – ди-
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ректор Магнитогорского индустриального техникума, награжден-
ный орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»248. 

В феврале 1945 г. состоялась защита дипломных проектов 
студентами-прокатчиками группы 40-М-2. В течение двух лет эта 
группа имела наиболее высокие качественные показатели. Ди-
пломное проектирование состоялось в намеченные сроки, и защи-
та дипломных проектов показала высокое качество их выполнения. 
Из дипломников восемь человек получили оценку «отлично». 

В дипломных работах был разработан ряд актуальных во-
просов прокатного производства. Так, студенткой Курдюмовой В.А. 
был дан новый тип непрерывного прокатного стана для производ-
ства фасонных профилей с детальной разработкой калибровки. 

Студентом Петропициным разработана организация работы 
адъюстажа обжимного цеха, которая, по мнению рецензента Б.Д. 
Трахтмана, могла быть принята как руководство для работы адъю-
стажей обжимных цехов. Приказом директора института за прове-
денную работу была объявлена благодарность заведующему ка-
федрой М.И. Бояршинову и другим преподавателям249. 

7 марта 1945 г. десять молодых специалистов-студентов за-
щитили в институте дипломы. Сталинский стипендиат Валентина 
Курдюмова по заключению государственной экзаменационной ко-
миссии получила диплом с отличием. Студенты Шубина-
Литовченко, Ковлер, Заднеулицина, Бакума-Барковская, Стрека-
ловская, Петрожицкий, Назаров, Лещинер также защитили диплом 
на «отлично»250. В 1945 г. страна получила 16 горных инженеров 
по специальности «Разработка рудных месторождений»251. 

Все выпускники института направлялись на работу по путев-
ке. Поэтому в приказе директора МГМИ указывалось, что «предла-
гается всем окончившим институт в первом квартале 1945 г. и не 
получившим путевки Наркомчермета с назначением на работу, по-
лучить таковые в трехдневный срок. Не получившие путевки будут 
привлечены к судебной ответственности как дезертиры»252. Так 
жестко в те времена шло распределение выпускников. 

За годы Великой Отечественной войны народное хозяйство 
страны получило из МГМИ 349 инженеров, 28 из которых окончили 
институт с отличием. Среди них были Г.В. Трофимов, И.К. Юдин, 
К.И. Глумаков. Получили в МГМИ дипломы инженеров в будущем 
доктора технических наук А.М. Бигеев, Н.В. Литовченко, кандидаты 
технических наук В.А. Курдюмова, А.И. Королев, X.С. Резвина и 
другие253. К 1946 г. за время работы института было выпущено 93 
специалиста-доменщика254. 

Всего же высшими учебными заведениями Урала за время 
войны было подготовлено 20 тыс. специалистов, в том числе 3 
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тыс. инженеров255. Таким образом, каждый десятый уральский вы-
пускник был из МГМИ.  

Институт готовился к новому приему первокурсников. Меро-
приятия по приему абитуриентов в МГМИ в 1946 г. включали вече-
ра «открытых дверей», статьи в газетах, объявления-афиши в 
школах, поездки и встречи со школьниками в городах и селах Че-
лябинской, Оренбургской, Кустанайской областей и др.256. 27 июня 
1946 г. в институте состоялся «вечер открытых дверей», посвя-
щенный встрече выпускников средних школ и техникумов города с 
научными работниками и студентами МГМИ257. 

С октября 1945 г. на подготовительном отделении МГМИ 
обучалось 78 человек. Курсы были рассчитаны на 9 месяцев. При-
нимали на курсы с 9-летним образованием, со 2 курса техникумов, 
а также окончивших педагогическое и фельдшерско-акушерское 
училища. С набором в МГМИ возникали сложности. В 1945/46 
учебном году во всех десятых классах средних школ города обу-
чалось всего 64 школьника. 

Не все поступавшие на подготовительное отделение в со-
стоянии были учиться. В первый месяц работы отделения отсея-
лось 20 человек из-за слабой подготовки. 

В декабре 1945 г. провели еще дополнительный набор, в ос-
новном из демобилизованных солдат. И за январь-март отсев со-
ставил 29 человек. Причина отсева была прежней – слабая подго-
товка. Все же МГМИ от подготовительного отделения получил 42 
человека258. При всех сложностях подготовительное отделение иг-
рало положительную роль в адаптации студентов к требованиям 
втуза. 

В марте 1946 г. в институте организовали краткосрочные 
подготовительные курсы на 27 человек259. В 1946 г. на девятиме-
сячных курсах МГМИ обучалось 72 человека, а на двухмесячных – 
26260. На подготовительном отделении план приема был 100 чело-
век, а фактически набрали 39, выпуск составил столько же261. 

Однако большинство абитуриентов поступало без обучения 
на подготовительном отделении. Поэтому на совещании актива 
института, представитель Главного управления учебными заведе-
ниями Злобинский обратил внимание присутствовавших на недос-
таточную требовательность при приеме абитуриентов, что приво-
дило к большому отсеву262. Качество самостоятельной подготовки 
поступавших позднее сказывалось на их успеваемости. Не все 
могли быстро адаптироваться к требованиям высшей школы. 

В 1946 г. набор на первый курс института предполагался в 
350 человек. Несколько человек поступило с серебряной меда-
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лью263. Приняли же на дневное отделение 359 абитуриентов и 150 
– на вечернее отделение264. 

В сентябре 1946 г. приступили к занятиям 835 студентов-
дневников, большую часть которых составили первокурсники 
(37,6%)265, из всех студентов на строительном факультете обуча-
лось 167266. 

Студенты не только храбро воевали, но и продолжали ус-
пешно учиться после ратных дел. В газете «Магнитогорский рабо-
чий» директор института П.В. Журавлев информировал, что в ин-
ституте в 1946 г. обучалось 68 участников Отечественной войны. 
Они жадно тянулись к знаниям, старались наверстать упущенное. 
Гвардии старший лейтенант, студент 4 курса горного факультета 
Булгачев учился на «хорошо» и «отлично». Успешно сдали экза-
мены и зачеты инвалид войны студент строительного факультета 
Амиров, студент 1 курса горного факультета Коган, студент 1 курса 
металлургического факультета Лазарев. 

В 1938 г. один из них, Булгачев, поступил в МГМИ. Он дол-
жен был скоро стать инженером. Будучи студентом 4 курса, Булга-
чев участвовал в митинге 22 июня 1941 г. Прежде чем попасть на 
фронт, он почти год учился в Челябинском танковом училище. По-
сле этого был отправлен в Казань, где прошел курсы усовершен-
ствования командного состава. На фронте воевал танкистом, был 
ранен. Доктор технических наук Огиевский и профессор Слесарев 
помогли наверстать ему упущенное. Иван Васильевич Есипов по-
сле тяжелого ранения поступил на 1 курс МГМИ в 1945 г. и учился 
хорошо. Этими студентами гордился институт267. 

В. Пацекин, в будущем заведующий лабораторией НИИме-
тиза, рассказывал: «Курс у нас был «разношерстным». Тогда, в 
1945 – в институт пришли, и те, кто трудился во время войны в 
тылу, и те, кто пришел с полей сражений. Последние пользовались 
у нас громадным авторитетом. И. Есипов появился в институте в 
гимнастерке, весь в орденах. Был он танкистом. С восторгом мы 
смотрели на наших девушек-фронтовиков – Р. Симонову и Р. 
Коновалову. Пришли с фронта М. Кочнев, начальник технического 
отдела комбината, И. Лазарев, ныне кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник НИИметиза. В те нелегкие годы они 
служили для нас примером во всем. Сейчас одних преподавателей 
около полутора тысяч, а тогда и студентов-то столько не было. 
Прошло 25 лет, но и сейчас я часто вспоминаю родной институт, 
преподавателей, однокурсников. Это было замечательное 
время»268. 

В то же время общеобразовательная подготовка студентов 
находилась на низком уровне, что не позволяло им справляться с 
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учебными дисциплинами. Поэтому, чаще всего, как и прежде, от-
числения проходили с первого курса. В 1946/47 учебном году в 
первом семестре отчислили 49 первокурсников с дневного отделе-
ния и шесть – с вечернего. За весь год из института выбыло 162 
студента по дневной форме обучения и 74 – по вечерней. Часто 
уход студентов был связан с тяжелым материальным положением 
в семье и поступлением на производство. Некоторые студенты пе-
реходили на вечернее отделение269. К январю 1947 г. в МГМИ обу-
чалось более 950 студентов270. 

В 1946 г. отсев составил на дневном отделении 183 челове-
ка, в том числе 62 – за неуспеваемость, на вечернем отделении – 
143 и 35 соответственно271. Это было значительно меньше, чем в 
предшествовавшем году. 

Учебные вопросы тогда постоянно обсуждались на декан-
ских, факультетских совещаниях, на заседаниях кафедр и Ученом 
совете института. На одном из заседаний Ученого совета был за-
слушан доклад заведующего кафедрой высшей математики до-
цента Е.В. Вирозуба о методике проведения упражнений. Доклад 
вызвал большой интерес у членов совета, что позволило обме-
няться опытом методической работы кафедр в этой области272. 

Проблемы, влияющие на качество учебы, оставались преж-
ние. Одну из них озвучил на совещание актива института в 1946 г., 
студент стройфака Стаканов. Он сказал, что на его факультете на 
успеваемости сказывается то, что по иностранному языку в школе 
дают лишь отрывочные сведения, приходится повторять школьный 
курс, а времени на это недостаточно. Представитель ГУУЗа Зло-
бинский, присутствовавший на совещании, указал на конкретных 
примерах, что некоторые преподаватели проявляют либерализм в 
оценке знаний студентов273. 

В ряде случаев отмечалась перегрузка студентов учебными 
занятиями. Из-за этого не хватало времени на самостоятельную 
работу274. 

По показателям успеваемости можно судить об определен-
ных тенденциях в учебном процессе. По абсолютной успеваемости 
на металлургическом факультете показатели за 1945/46 и 1946/47 
учебные годы отличались незначительно (см. табл. 1.4). На горном 
факультете изменений в положительную сторону было больше. Но 
особенно заметен рост абсолютной успеваемости на строитель-
ном факультете: в зимнюю сессию на 11%, в летнюю – на 9,3%. 
Вечернее отделение никогда не отличалось высокой успеваемо-
стью и данные свидетельствовали о реальной успеваемости. При 
этом часто преподаватели завышали оценки, зная о трудностях, 
которые приходилось преодолевать производственникам. 
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Таблица 1.4 

 
Успеваемость студентов МГМИ в 1945/46- 

1946/47 учебных годах (%)275 
факуль-
тет/отдел
ение 

абс. успеваемость общая успеваемость 
зим-
няя 
сес-
сия 
1945/
46 уч. 
год 

лет-
няя 
сес-
сия 
1945/
46 уч. 
год 

зим-
няя 
сес-
сия 
1946/
47 уч. 
год 

лет-
няя 
сес-
сия 
1946/
47 уч. 
год 

зим-
няя 
сес-
сия 
1945/
46 уч. 
год 

лет-
няя 
сес-
сия 
1945/
46 уч. 
год 

зим-
няя 
сес-
сия 
1946/
47 уч. 
год 

лет-
няя 
сес-
сия 
1946/
47 уч. 
год 

метал-
лургиче-
ский 

85,8 93,1 81,5 92,2 94,2 97,6 95,1 97,1 

горный 82,6 87,8 89,2 94,2 94,0 96,7 97,2 98,8 
строи-
тельный 77,0 85,7 88,0 95,0 92,5 94,5 97,0 98,4 

итого по 
днев. отд 82,0 89,0 85,6 93,5 93,5 96,5 96,4 98,0 

вечернее 
отд.  73,0 65,5 68,0 67,7 89,0 95,2 88,6 91,9 

 
Лучшие студенты всегда поощрялись. Они могли награж-

даться и таким образом. На основании указаний ЦК ВЛКСМ и 
письма горкома комсомола в 1946 г. премировались за лучшую 
учебу студенты строительного факультета поездкой в Москву на 
производственную практику на постоянную Всесоюзную выставку. 
Среди отличников учебы были студенты Марголис, Агранат, Мини-
на, Тюрина, Рискинд276. 

Институт наращивал темпы выпуска специалистов. В газете 
«Магнитогорский рабочий» в январе 1946 г. директор института 
П.В. Журавлев информировал, что МГМИ за время своего сущест-
вования выпустил 483 специалиста, а к апрелю этот показатель 
возрос до более 500 инженеров277. 

В 1946 г. МГМИ выпустил 83 инженера278. По другим сведе-
ниям, в 1946 г. выпуск на дневном отделении составил 27 человек 
и на вечернем – 28, хотя по плану должно было быть 35 и 57. 
Большое отклонение от плана у вечерников в основном было свя-
зано с занятостью на производстве279. По данным А.Г. Дегтярева, в 
1946 г. институт выпустил 67 инженеров280.  

За три года работы строительного факультета к апрелю 1946 
г. было выпущено 80 инженеров. Среди них директор кирпичного 
завода Мизеров, главный инженер 8-го стройуправления Заглядов, 
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главный инженер 14-го стройуправления Гмошинский, начальник 
потока на гражданском строительстве Брегман и др.281. 

В 1946/47 учебном году план выпуска по всем специально-
стям в основном выполнялся. По металлургическим специально-
стям из 42 студентов защитили дипломы 39, по горным специаль-
ностям – из 40 – 35282.  

М.И. Бояршинов поделился на страницах «Магнитогорского 
рабочего» рассказом о проходившей защите дипломных проектов. 
Студенту-вечернику Кудимову на выбор были предложены две те-
мы: одна, обычная, стандартная – проектирование обжимного цеха 
и вторая сложная – разработка нового электропривода блюминга с 
амплидинным управлением. Виктор Кудимов выбрал вторую. Са-
мостоятельно выполненная зрелая интересная работа получила 
высшую оценку при ее защите Кудимовым. Виктору Федоровичу 
Кудимову было присвоено звание инженера с отличной оценкой 
диплома и защиты. Применение амплидина при незначительных 
затратах на изменение электрооборудования позволяло увеличить 
производительность на 15-20%.  

Зрелые мысли в свою дипломную работу вложила студентка 
Екатерина Станиславовна Веселовская. Она удачно разрешила 
новую и сложную тему – «Проект непрерывного сортового стана». 
Под руководством доцента, лауреата Сталинской премии Бахтино-
ва студентка разрабатывала калибровку сложных фасонных про-
филей по методу, обеспечивающему равномерность вытяжек в ка-
либре, что позволяло прокатывать их на непрерывном стане. В 
практике прокатного производства такого еще не делалось. Защи-
та работы Веселовской прошла отлично. Также высоких оценок за-
служили дипломные работы Бориса Файнберга и Салимы Садыко-
вой283. 

Различные сведения имеются по поводу численности выпус-
ка 1947 г. По подсчетам А.Г. Дегтярева, в 1947 г. выпуск инженеров 
из института составил 96 человек284. Другие данные: в 1947 г. из-за 
невыполнения дипломных проектов и перенесения сроков их за-
щиты вовремя не защитилось 18 студентов (план – 91, факт – 
73)285. Назывался также показатель в 105 выпускников и к ним до-
бавлялось еще 25 в начале нового учебного года286. 

В докладе директора МГМИ В.М. Огиевского на конферен-
ции, посвященной юбилею института, прозвучали следующие сло-
ва: «За 15 лет своего существования институт выпустил уже более 
600 инженеров. Инженеров-выпускников института теперь можно 
встретить на предприятиях по всему Советскому Союзу, но подав-
ляющее большинство из них – до 80 проц. – осталось работать на 
Востоке СССР. С 1937 по 1947 годы выпуск инженеров составил: 
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всего – 610, в том числе металлургов – 376, горняков –133, строи-
телей – 101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многие из выпускников института выдвинуты уже на руково-

дящую инженерно-техническую и административную работу, на-
граждены за достижения в промышленности орденами, медалями, 
значками отличника социалистического соревнования. 

Среди них, например, инженер Иоффе – заместитель дирек-
тора Магнитогорского металлургического комбината, инженер 
Шмырев – начальник отдела организации труда меткомбината, 
инженер Гун – начальник стана «300», инженер Тиховидов – за-
меститель начальника Магнитогорского рудника, инженер Лапшин 
– начальник сталепроволочного цеха Магнитогорского калибро-
вочного завода, инженер Макаев – начальник прокатного цеха Но-
во-Тагильского металлургического завода, инженер Чичканов – на-
чальник прокатного цеха завода им. Кагановича в г. Горьком и др. 

Выпускники института – инженеры: Заглядов, Гмошинский, 
Ченакин, Сухолуцкий – работали главными инженерами крупных 
строительных управлений треста «Магнитострой», инженеры: Не-
стеров, Донауров, Демиров, Брегман, Крымчанский – начальника-
ми строительных управлений и участков этого же треста»287.  

М.М. Иванов, ставший начальником термического отдела 
ЦЗЛ ММК, писал: «Прошло 5 лет. Магнитогорский Горно-
Металлургический институт выпустил первых 20 инженеров ме-
таллургов и горняков. Прошло еще 10 лет. И в цехах Магнитогор-
ского металлургического комбината и на других заводах страны 
уже работают сотни молодых инженеров-выпускников МГМИ. Ин-
ститут вырос. Выросли и первые его выпускники. От рабочего кон-
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тролера, техника, сменного инженера до начальника термического 
отдела ЦЗЛ ММК – таков мой путь. Для меня является делом чести 
высокая марка МГМИ. Работая инженером-термистом, я тесно 
связан с руководимой доцентом Г.М. Заморуевым кафедрой тер-
мической обработки металлов, совместно с ним мы разрешаем 
многие вопросы. В свою очередь я стараюсь оказать институту 
возможную помощь в подготовке студентов, руководя их практикой 
и дипломным проектированием. 

Сейчас в термическом отделе ММК работают молодые ин-
женеры-выпускники МГМИ. Отрадно отметить, что наш институт 
борется за высокое качество своих питомцев. В настоящее время 
мы решаем проблему получения стальных прокатных валков высо-
кого качества»288. 

Немало выпущенных из института специалистов трудилось 
на металлургическом комбинате. В заводской лаборатории ММК 
работало много выпускников МГМИ. В их числе руководитель про-
катной группы Кустобаев, начальник термического отдела Иванов, 
начальник металлографической лаборатории Узенко. Здесь же ра-
ботали недавно окончившие институт Заднеулицина, Алексеева, 
Лазарев289. 

Многое в успешной подготовке выпускников зависело от ор-
ганизации учебного процесса. На Ученом совете, состоявшемся в 
феврале 1947 г., преподаватель Б.А. Андреев обратил внимание 
на оказание помощи неуспевающим студентам, поскольку среди 
них могли оказаться герои труда и фронта. По его мнению, студен-
ты, прежде всего, не усваивали общеобразовательные дисципли-
ны. Заведующий кафедрой Заморуев Г.М. категорически выступил 
против повторной сдачи экзаменов во время сессии290. 

В материалах научной конференции 1947 г., посвященной 
15-летию института, отводилось место и учебно-методической 
деятельности МГМИ. Рассказывалось об опыте института в этом 
направлении. Лекции в институте сопровождались демонстрацией 
опытов, иллюстрировались чертежами, графиками и таблицами. 
Широко использовались эпидиаскопы для показа фотографий, 
диапозитивов и т.п. В лекциях освещались новейшие данные науки 
и техники, и студентам давался материал для дальнейшей само-
стоятельной работы. 

Теоретическое изучение таких предметов как физика, химия, 
кристаллография, минералогия, сопротивление материалов, элек-
тротехника, специальные дисциплины по металлургии, горному и 
строительному делу хорошо сочеталось с работой в лабораториях. 
Как правило, студент в лаборатории имел отдельное рабочее ме-
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сто и самостоятельно производил все нужные опыты и экспери-
менты. 

Навыки в проектировании студенты института получали, вы-
полняя определенный минимум листов по графике, курсовые про-
екты по деталям машин, по грузоподъемным сооружениям, метал-
лургическим печам, шахтостроению, архитектуре и др. 

В целях организации самостоятельной работы студентов на 
каждый семестр составлялся график домашних и контрольных ра-
бот, состоящий из перечня работ, а также календарных сроков их 
выполнения. 

В своей методической работе кафедры отводили большое 
внимание таким вопросам как работа с молодыми научными ра-
ботниками, со студентами-отличниками, разработке частных мето-
дик изложения отдельных тем разделов курса, составлению мето-
дических пособий для студентов по лабораторному практикуму, 
курсовому и дипломному проектированию, производственным 
практикам и пр. Систематически в институте проводились факуль-
тетские и общеинститутские методические конференции с целью 
показа общего состояния учебно-педагогического процесса, крити-
ки недостатков учебной работы, использования опыта лучших пре-
подавателей, проведения лекций и других видов учебных занятий, 
на высоком качественном уровне. 

Как полезное в учебно-воспитательном отношении меро-
приятие, отмечались выставки студенческих работ по графике, 
курсовых и дипломных проектов, проводимые в институте ежегод-
но с премированием студентов за лучшие экспонаты. 

Весьма важным элементом учебного процесса являлась 
производственная практика студентов. Базами этой практики слу-
жили лучшие, оснащенные новейшей техникой металлургические 
заводы, рудники, новостройки. Под руководством опытных препо-
давателей и инженеров-производственников студенты металлур-
гического факультета проходили практику на Магнитогорском и 
Кузнецком металлургических комбинатах, на Ново-Тагильском, Че-
лябинском, Златоустовском и других заводах. Студенты горного 
факультета работали практикантами на рудниках Бакала, г. Высо-
кой, Кривого Рога и др. Студенты-строители изучали опыт передо-
вых строек трестов «Магнитострой», «Запорожстрой» и т. д. 

Дополнительно к практикам организовывались экскурсии сту-
дентов на близрасположенные предприятия, Ильменский мине-
ралогический заповедник Академии наук СССР, на постоянную 
строительную выставку в г. Москву и др. 

Значительную работу кафедры института проводили по раз-
работке и созданию наглядных пособий, по выпуску конспектов 
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лекций и руководств для практических занятий. Только за послед-
ние пять лет кафедры института составили свыше 200 конспектов 
лекций, инструкции по лабораторным и практическим занятиям и 
других видов учебно-методической литературы. 

Были подготовлены и изданы стеклографическим способом 
конспекты лекций и задач по начертательной геометрии (зав. ка-
федрой старший преподаватель В.В. Рассохин), сборник задач и 
упражнений по статике сооружений (старший преподаватель В.И. 
Егоров), конспекты лекций по теории механизмов и машин (доцент 
А.А. Целинский), хрестоматии но английскому и немецкому языку 
для металлургических специальностей (зав. кафедрой старший 
преподаватель Л.М. Тиховидова), конспект лекций по металлове-
дению и термообработке металлов (доцент Г.М. Заморуев) и ряд 
других учебных пособий. 

Самостоятельная работа студентов протекала в учебных ка-
бинетах, лабораториях, кабинетах для проектирования, читальных 
залах библиотеки291. Этот своеобразный отчет об организации 
учебной работы демонстрировал достижения института в повыше-
нии качества образования, применения новейших методических 
разработок. Однако умалчивались недостатки, с которыми сталки-
вались и преподаватели и студенты в ходе учебы, но на торжест-
венных мероприятиях не принято было о них говорить. Об упуще-
ниях все знали, и как анализировалось ранее, эти проблемы выно-
сились для обсуждения на других институтских форумах. 

В 1947 г. институт представлял один из крупных в стране 
горно-металлургических вузов и готовил инженеров по следующим 
специальностям. На дневном отделении – металлургия чугуна; ме-
таллургия стали; пластическая обработка металлов (прокатное и 
волочильное производство); металловедение и термическая обра-
ботка металлов; разработка рудных и россыпных месторождений; 
обогащение полезных ископаемых; промышленное и гражданское 
строительство; водоснабжение и канализация. На вечернем отде-
лении – металлургия чугуна; металлургия стали; прокатно-
волочильное производство; разработка рудных месторождений; 
промышленное и гражданское строительство292. 

Не прекращалась деятельность ППС института по профес-
сиональной ориентации абитуриентов. Преподаватели проводили 
беседы с выпускниками школ, рассказывали молодежи об институ-
те, о профилях подготовки и условиях учебы. Профессор В.М. 
Огиевский организовал работу по набору студентов на Южно-
Уральской железной дороге, профессор П.А. Слесарев – на пред-
приятиях горнорудного управления293.  
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Многие выпускники школ города выбирали горно-
металлургический институт. Нина Огиевская хотела быть юристом, 
затем решила поступать на факультет иностранных языков, а 
окончательно выбрала МГМИ. Я. Каримов окончил 10 классов 
школы рабочей молодежи. Он работал в обжимном цехе метал-
лургического комбината и, увлекаясь техникой прокатки металла, 
также выбрал горно-металлургический институт294. 

В 1947/48 учебном году после вступительных экзаменов на 
первый курс в МГМИ зачислили 362 человека295, хотя планирова-
лось принять 350 студентов296. По иным сведениям, вместо плани-
руемых на дневное отделение 250 абитуриентов в институт приня-
ли 332 человека297. В МГМИ при приеме вступительных экзаменов 
в 1947 г. требования были выше, чем в предыдущем году. По ин-
формации газеты, на 1 курс приняли 325 человек. Вновь просле-
живается разница между газетными данными и сведениями архи-
ва.  

На сентябрь 1947 г. в МГМИ обучалось 1013 студентов. На 
дневном отделении на металлургическом факультете училось 415, 
на горном факультете – 270, на строительном факультете – 165 
студентов. На вечернем отделении насчитывалось 163 студента298. 

По другим сведениям, из 513 поданных заявлений, в 1947/48 
учебном году зачислили 362 человека на первый курс и 30 – на 
старшие курсы. Общий контингент на 1 сентября составил 887 че-
ловек на дневном отделении и 184 – на вечернем отделении. 

В конце учебного года на дневном отделении осталось 755 
студентов, а на вечернем – 135. По сравнению с 1946/47 учебным 
годом, когда отсеялось 236 студентов, МГМИ удалось сохранить 
контингент. 

Как и прежде, основная причина отчисления: неуспевае-
мость, перемена места жительства, семейные обстоятельства, пе-
ревод в другие учебные заведения, неудовлетворительные быто-
вые условия в общежитии299. 

Если в начале 1947/48 учебного года в институте насчитыва-
лось на дневном отделении 885 студентов, то в конце года – 699, а 
на вечернем – 184 и 129 соответственно. По-прежнему в основном 
отсев студентов, проходил на первом курсе и, прежде всего, за не-
успеваемость300. По сравнению с началом предыдущего учебного 
года рост обучавшихся на дневном отделении был незначитель-
ный (5,6%). 

В 1947 г. всего убыло 210 студентов, в том числе за неуспе-
ваемость – 58 студентов. При плане в 980 студентов в МГМИ обу-
чалось 840. Уменьшение контингента происходило за счет отсева. 
Среднегодовое число студентов доходило до 707. На вечернем 
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отделении должно было быть 237 студентов, а фактически стало 
145, также за счет отсева301. Отчисленные среди вечерников со-
ставляли внушительный удельный вес (61,2%). 

В первые послевоенные годы в вузах страны начал быстро 
расти контингент студентов. Был увеличен прием студентов на все 
факультеты и в МГМИ. В 1947 г. количество студентов в нем дос-
тигло 1069 человек. Контингент студентов в первые послевоенные 
годы был необыкновенным. Значительную часть его составляли 
участники Великой Отечественной войны. Пройдя с боями Польшу, 
Чехословакию, Венгрию и Германию пришел в институт в 1946 г. 
старший сержант Д. Златоустовский, награжденный орденом и че-
тырьмя медалями, вернулись к учебе секретарь партбюро довоен-
ных лет А. Ионов, бывший председатель профкома Л. Измайлов, 
А. Плаксин, А. Мерекин, А. Ахматов, Т. Доминов, М. Кушниренко, И. 
Данченко и др. В 1947 г. студентов-фронтовиков в институте было 
120 человек. 

Среди студентов было много тех, которые в период Великой 
Отечественной войны работали у мартеновских печей, на прокат-
ных станах, на строительстве. Например, А. Тимановский был под-
ручным сталевара, Д. Галкин – электриком, Н. Бабарыкин – элек-
тромонтером, В. Гаранченко – мастером, В. Дегтярь, Г. Евченко, Н. 
Никитин работали в механическом цехе302. Студенты-вечерники то-
гда занимались четыре дня в неделю по четыре часа в день, в 
свободное от работы время303. 

Численность студентов постоянно возрастала. Если в 1932 г. 
в МГМИ обучалось 76 студентов, в 1934 г. – 215, то в 1940 г. – 435, 
в 1941 г. – 465, в 1942 г. – 627, в 1943 г. – 734, в 1944 г. – 840, в 
1945 г. – 910, в 1946 г. – 965, в 1947 г. – 1012 студентов (см. рис. 
1.1)304. 

После Отечественной войны в Советском Союзе ежегодно 
увеличивалось количество обучавшихся в вузах. Численность сту-
дентов в стране в начале 1948 г. достигла 722 тыс. человек305. 

Ученый совет института учебно-методическим проблемам 
уделял большое внимание. Даже если этих вопросов не было в 
повестке, они постоянно всплывали в выступлениях участников. За 
1947/48 учебный год на Ученом совете МГМИ из 33 вопросов рас-
смотрели 11 учебных и семь методических вопросов306. 

К недостаткам учебной работы руководство МГМИ относило 
повторную сдачу экзаменов во время сессии, особенно на строй-
факе. В 1947/48 учебном году наиболее высокая успеваемость на-
блюдалась среди старшекурсников – 99-100%, а низкая – на 1-2 
курсах – 90-95%. Качественная успеваемость на дневном отделе-
нии достигла 62%. Отличников на дневном отделении после зим-
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ней сессии насчитывалось 58, на вечернем – 2, а после летней 
сессии – 48 и 6 соответственно.307. Если судить по этим данным, 
наметилась тенденция повышения успеваемости. После неодно-
кратных отчислений оставшиеся студенты показывали неплохие 
результаты. 

В послевоенные годы росло количество выпускников. В 
1947/48 учебном году МГМИ выпустил 105 инженеров, из них 11 – 
с отличием308. 

По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилась 
численность поступивших в институт в 1948/49 учебном году. На 
первый курс дневного отделения МГМИ поступили: на металлурги-
ческом факультете 101 человек, на строительном – 50, на горном 
факультете – 75 человек. На вечернее отделение металлургиче-
ского факультета пришло 50 первокурсников, на горный и строи-
тельный факультеты – по 25309. По другим сведениям, в 1948 г. в 
МГМИ приняли 267 человек на дневное отделение и 136 – на ве-
чернее310. 

Набор в институт прошел организованно. Все факультеты 
были укомплектованы полностью. Без экзаменов приняли 73 выпу-
скника средних школ, получивших аттестаты с отличием311. 

Люди осознанно поступали в МГМИ. В институт собирался 
поступить старший вальцовщик металлургического комбината Б. 
Бурылев. Он отлично работал на стане «250» №2 в годы Отечест-
венной войны. Умел быстро и безошибочно настраивать стан, ско-
ростными методами проводить перевалки, подбирать арматуру. 
Он интересовался технической литературой, посещал курсы по-
вышения квалификации, присматривался к работе передовых 
вальцовщиков, перенимал их опыт. Решил после окончания школы 
рабочей молодежи поступать на металлургический факультет312. 

Контингент студентов в основном состоял из тех, кто хотел 
учиться, стремился к знаниям. После окончания ШРМ молодые 
рабочие завода Волков и Ураев поступили в институт. В 1948 г. 
они обучались на 5 курсе. Выпускник этой школы Василий Тара-
ненко успешно учился на 3 курсе. Бывшие слесари стройуправле-
ния № 9 Павел Хайкин, Андрей Кругляк, работница центральной 
лаборатории строителей Ф. Каменецкая стали отличниками учебы 
в МГМИ313.  

На сентябрь 1948 г. на дневном отделении МГМИ обучалось 
886 студентов, в том числе на металлургическом факультете – 
416, на горном факультете – 300, на строительном факультете – 
170 человек. На вечернем отделении проходило обучение 237 че-
ловек. Всего по институту контингент студентов составлял 1123 
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человека314. Хотя количество студентов-дневников осталось преж-
ним, но в целом контингент возрос на 4,8%. 

Эти данные несколько расходятся со сведениями другого ис-
точника. По нему на начало 1948/49 учебного года в институте 
обучалось на дневном отделении 885 студентов, а в конце года – 
692. Основная часть из 93 выбывших (45 человек) отчислилась за 
неуспеваемость. На вечернем отделении из 287 студентов оста-
лось к концу учебного года 185315. Это свидетельствует о том, что 
количество отчисленных оставалось очень высоким, и уровень 
подготовки абитуриентов оставлял желать лучшего. 

По словам заместителя директора института А.М. Банных, 
55% студентов сдали экзамены в зимнюю сессию 1948-49 учебного 
года на «хорошо» и «отлично». По итогам сессии имелось 80 от-
личников и 165 хорошистов. Гордостью института являлись сту-
денты Тимановский, Яхонтов, Гусев. В то же время до 3% оценок 
по дневному и до 14% по вечернему отделениям были неудовле-
творительными, в основном на младших курсах316. По другим дан-
ным, по результатам зимней сессии насчитывалось 70 отлични-
ков317. 

Во время сессии выпускались «Молнии», рассказывающие о 
передовиках учебы. Из них можно было узнать об отличной отмет-
ке по политэкономии у Евгения Гриднева, успехах в сдаче экзаме-
нов студентами Бурыкиным и Ивановым318. 

В 1948-49 учебном году посещаемость занятий студентами 
по дневному отделению в осеннем семестре 1948 г. составляла 
96-97,5%, а по вечернему отделению – 85-87%319. 

Практику студенты проходили на ММК, в Белорецке, в Челя-
бинске, в Кривом Роге и на других промышленных предприятиях320. 
На 5 курсе горного факультета 13 студентов сдали экзамены на 
«отлично». Они поехали для прохождения двухмесячной практики 
на рудники Урала, Казахстана, Украины321. 

На вечернем отделении училось 136 стахановцев и техников 
завода. Среди тех, кто хорошо учился на этом отделении, называ-
лись: газовщики доменного цеха Лисенков, Астахов, слесарь ос-
новного механического цеха Скрипачев, взрывник рудника Плотни-
ков и другие. На экзаменационной сессии глубокие знания показал 
студент 2 курса, кузнец Григорий Клименко322. 

Все больше инженеров выпускал МГМИ. В 1948 г. дипломы 
получили 128 выпускников дневного отделения323, в том числе 12 – 
с отличием324. 

Дипломы получали достойные. В сентябре 1942 г. пришел 
учиться в институт оператор блюминга Михаил Алексеевич Высоц-
кий, за самоотверженный труд награжденный орденом Красной 
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Звезды. Честно трудились на своем посту Т.А. Городницкий, Е.Р. 
Офман и многие другие. Они стали инженерами и получили назна-
чения. Городницкий стал сменным инженером завода им. Лепсе, 
Офман – преподавателем технологии металлов в индустриальном 
техникуме и был оставлен на исследовательскую работу в инсти-
туте325. 

По словам директора института В.М. Огиевского, пятнадца-
тилетним подростком, в 1931 г. приехал в Магнитку Борис Нудель-
ман. Вместе со многими сверстниками он работал на стройке мар-
теновских и прокатных цехов. В 1933 г., по окончании школы ФЗУ, 
юношу направили электриком на блюминг, а затем на стан «500». 

Полученные знания не удовлетворяли молодого электрика и 
он учился без отрыва от производства в школе-десятилетке для 
взрослых. Окончив ее в !941 г., Нудельман поступает на вечернее 
отделение института. 

В годы войны стан «500» перешел на выполнение заказов 
фронта. Борис Нудельман еще с большей энергией помогал об-
служивать стан. Работая в цехе, он не прекращал учебы. 

И, вот, в апреле 1947 года Борис Нудельман защитил ди-
пломный проект на тему: «Реконструкция стана «500». Практиче-
ский опыт, приобретенный на заводе, знания, полученные в инсти-
туте, дали ему возможность серьезно и обоснованно решить во-
просы реконструкции стана. 

В этот же день защищала в Государственной экзамена-
ционной комиссии института дипломный проект студентка Евгения 
Бойко. В 1935 году она семнадцатилетней девушкой поступила в 
Магнитогорский индустриальный техникум. Окончив техникум, Ев-
гения Бойко работала на производстве и одновременно училась на 
вечернем отделении МГМИ. Теперь Евгения Бойко – инженер ме-
таллург. Она с честью получила право на это ответственное зва-
ние своим напряженным трудом и энергией. 

Таких юношей и девушек как Борис Нудельман, Евгения 
Бойко и других много среди учащихся института326. 

При защите дипломных проектов на горном факультете уча-
стник Отечественной войны Галыгин дал рациональную схему 
разработки Агаповского месторождения известняков, Попов пред-
ставил оригинальный проект экскаваторной разработки драгляй-
нами нового месторождения бурых железняков – будущей сырье-
вой базы комбината, Дорман – конкретное решение вопроса по 
доработке оставшейся руды на верхних горизонтах горы Магнит-
ной. Студенты А.Н. Градобик и А.П. Мурашев получили диплом 
первой степени с отличием. Комиссия отметила хорошую поста-
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новку дипломного проектирования под руководством В.М. Огиев-
ского. 

Выпуск молодых инженеров прошел на строительном фа-
культете. Сергей Стаканов защищал дипломный проект «Цех про-
катных станов «350». В аудитории были вывешены 11 тщательно 
выполненных листов чертежей. Дипломант говорил уверенно, он 
продумал каждую деталь проекта. Рецензент и комиссия оценили 
его проект на отлично. 

Студент Виктор Яновский глубоко, с учетом последних дос-
тижений строительной техники разработал сложный проект марте-
новского цеха на шесть печей. Проект был выполнен на 13 листах 
с детальным расчетом. Ему также присудили диплом с отличием. 
Через несколько дней защитили дипломы еще шесть студентов. 
Отличную оценку получил Леонид Книжник. 

Из 11 дипломантов четверо: Сергей Стаканов, Виктор Яков-
лев, Виктор Хватов, Виталий Смирнов являлись участниками Оте-
чественной войны. Несмотря на большой перерыв в учебе, они ус-
пешно окончили институт. Председатель ГЭК, управляющий тре-
стом «Магнитострой» М.Е. Гуревич, отметил серьезную подготовку 
студентов к защите. Похвалы также удостоились те преподавате-
ли, которые осуществляли руководство выпускниками, оказывали 
им помощь: доценты Зимневич и Килимник, Гаген-Торн, заведую-
щий кафедрой Герарди, архитектор Ялов и другие. Через три ме-
сяца ожидалась защита других студентов327.  

Яков Канаев в 1943 г. поступил после окончания школы в 
МГМИ. Производственную практику проходил в тресте «Магнито-
строй», где познакомился с новыми методами производства строи-
тельных работ. Для дипломной работы была взята тема «Автодо-
рожный мост через реку Урал». В процессе проектирования ему 
удалось глубоко познакомиться со специальными дисциплинами. 
При организации работ руководствовался последними достиже-
ниями строительной техники. Результат творческой работы – ди-
плом с отличием328.  

В 1948 г. состоялся выпуск инженеров-строителей, ставших 
студентами в первый набор на дневное отделение первого курса в 
1943 г. Среди них был Б.Я. Рискинд, ставший в 1961 г. лауреатом 
престижной в то время Ленинской (Государственной) премии. Он 
работал в строительных и проектных организациях. В 1959 г. пе-
решел в Уральский филиал АН СССР. За участие в разработке и 
внедрении в производство новой технологии напряжения армату-
ры (с помощью электронагрева) предварительно напряженных же-
лезобетонных конструкций для промышленного и гражданского 
строительства ему была присуждена Ленинская премия.  
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Я.И. Канаев, работавший заместителем управляющего тре-
ста «Гремячинскуголь», и ставший затем кандидатом технических 
наук, защитил кандидатскую диссертацию, заведовал кафедрой 
архитектуры, много лет был деканом строительного факультета, 
деканом заочного факультета, профессором кафедры архитектуры 
архитектурно-строительного факультета МГТУ329.  

Всего на строительном факультете в 1948 г. выпустили 35 
инженеров330, а с 1943 г. факультет подготовил 138 специали-
стов331. В 1948 г. состоялся выпуск 42 горных инженеров по специ-
альности «Разработка рудных и россыпных месторождений»332. 

В 1948 г. окончили металлургический факультет И.Я. Вино-
куров – много лет занимавший руководящие инженерные должно-
сти на Нижнетагильском металлургическом комбинате, лауреат 
Государственной премии СССР, Г.Е. Овчинников – 22 года прора-
ботавший на ММК, затем 5 лет директором Нижнетагильского ме-
таллургического комбината и с 1975 до 1979 гг. – заместителем 
министра черной металлургии СССР.  

Многие выпускники тех лет стали учеными. Окончили метал-
лургический факультет: Н.Н. Бабарыкин – доктор технических наук, 
профессор МГМИ, М.Г. Поляков – доктор технических наук, про-
фессор, декан технологического факультета, заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР, Д.М. Златоустовский – кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры металловедения.  

Больших успехов добились выпускники горного факультета. 
Получив диплом горного инженера в 1940 г., В.Я. Клейнгольд был 
направлен в горное управление ММК бригадиром машинистов бу-
ровых станков. Несколько лет работал в горной промышленности, 
затем перешел на партийную работу, был секретарем Кустанай-
ского обкома компартии Казахстана. Его сокурсник А. Галкин стал 
главным инженером Сорского молибденового комбината, лауреа-
том Государственной премии СССР, кандидатом технических наук.  
Институт дал молодым инженерам глубокие знания, умение твор-
чески решать возникающие проблемы333.  

В конце 1940-х гг. новые студенты заполнили аудитории ин-
ститута. В 1949/50 учебном году прием в МГМИ составил 324 че-
ловека, в том числе 225 – на дневное отделение334. По другим 
данным, возможно, уточненным, в 1949 г. прием в МГМИ составил 
242 человека на дневное отделение, а 113 – на вечернее отделе-
ние335. На первый курс поступило 12 выпускников, закончивших 
школу на «отлично»336. 

В осеннем семестре в МГМИ проходили обучение на метал-
лургическом факультете: 81 доменщик, 108 сталеплавильщиков, 
130 прокатчиков, 84 термиста. На горном факультете 224 студента 
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обучалось по специальности разработка рудных и россыпных ме-
сторождений и 80 – по специальности обогащение полезных иско-
паемых. На строительном факультете по специальности промыш-
ленное и гражданское строительство насчитывалось 167 студен-
тов337. 

В первом семестре 1949/50 учебного года начали обучаться 
916 студентов, в том числе на 1 курсе – 226 и на 2 курсе – 201. К 
концу семестра выбыло 40 студентов, среди них 15 – за неуспе-
ваемость. 

В 1949/50 учебном году основная часть отсева студентов 
приходилась на первый курс – на дневном отделении – 47, на ве-
чернем – 68. Главная причина отсева – неуспеваемость, прежде 
всего, из-за слабого отбора при приеме338. Отсев за год составил 
на дневном отделении 73 человека, а на вечернем отделении – 82 
студента339. Если в 1948 г. в институте обучалось 1122 человека, 
то в 1949 г. – 1187 человек. В течение 1934-1949 гг. студенческий 
контингент ежегодно возрастал (см. рис. 1.1)340. 
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Рис. .1.1. Контингент студентов МГМИ в 1934-1949 гг. (чел.)341 
 
Студенты-фронтовики не только героически защищали Ро-

дину, но и хорошо учились. В приказе от 23 февраля 1949 г. дирек-
тор МГМИ объявил благодарность всем участникам Отечествен-
ной войны. Выносилась благодарность студентам-отличникам, 
участникам Отечественной войны. На металлургическом факуль-
тете: Бурыкину Л.А., Яхонтову М.В., Бейлину Г.С., Златоустовскому 
Д.М., Крестьянинову Г.Я., Кочневу М.Ф., Лазареву И.К., Евстафьеву 
П.П. 

На горном факультете: Гусеву Ю.М., Адигамову Я.М., Мон-
стакову П.Я., Храмову М.Г. На строительном факультете: Семенец 
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Г.Н., Сафронову Н.Ф., Быстрову И.А., Босенко И.М., Баданову Н.С., 
Шмакову Р.А., Соколовскому М.Ф. 

Благодарность получили и студенты-общественники: Маня-
нов В.Ф., Лапатин П.С., Павлютин В.А., Жандармов И.Л., Конова-
лов Г.В., Гуренко В.Д., Каган М.В., Кушниренко М.Н., Коновалов 
В.В., Осауляк С., Есипов И.В., Плаксин А.Е., Коновалова Р.В., 
Сафронов П.С., Чубаров Н.С., Криворотов А.С., Стебнев А.И.342. 
Этот многочисленный список участников Великой Отечественной 
войны, учившихся в МГМИ в послевоенное время, далеко непол-
ный. В него не вошли студенты, учившиеся недостаточно хорошо и 
не являвшиеся общественниками. Но и этот перечень фамилий го-
ворит о том, что война, так или иначе, коснулась многих. 

Каких отличных специалистов готовил институт говорят сле-
дующие факты. В 1949 г. строительный факультет МГМИ окончили 
А.Г. Коркин, А.И. Быстров, Н.Ф. Сафронов, И.С. Молошников. Био-
графия каждого из них – это целая глава из истории послевоенных 
пятилеток. По данным на 1983 г., А.Г. Коркин в тресте «Казметал-
лургстрой» прошел путь от мастера до управляющего, несколько 
лет был министром строительства предприятий тяжелой индуст-
рии Казахской ССР, кандидатом в члены ЦК КПСС, первым секре-
тарем Карагандинского обкома компартии Казахстана. А.И. Быст-
ров стал председателем Госстроя Казахской ССР. Н.Ф. Сафронов 
в тресте «Магнитострой» прошел путь от мастера до управляюще-
го трестом «Магнитострой», начальника треста «Главюжуралст-
рой». Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он 
заслуженный строитель РСФСР. И.С. Молошников – управляющий 
трестом «Магнитострой»343.  

 

               
выпускник Н.Ф. Сафронов 

Дипломный проект защищает студент 
Г.Б. Шварцбург (1949 г.) 
К середине 1949 г. 36 выпускников горного факультета полу-

чили звание горного инженера. Всего за 1949 г. было выпущено 42 
горных инженера по специальности «Разработка рудных и россып-
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ных месторождений»344. Стали специалистами и 11 доменщиков345. 
В 1949 г. с дневного отделения выпустили 119 дипломированных 
специалистов, а с вечернего – 13346.  

По сведениям А.Г. Дегтярева, дипломы инженеров получили 
в 1949 г. 147 человек347. Динамика выпуска инженеров показывает 
каких успехов добился МГМИ в 1930-1940-е гг. (см. рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Выпуск инженеров в МГМИ за 1937-1949 гг. (чел.)348 
 

С каждым годом все больше выпускников Магнитогорского 
горно-металлургического института пополняли ряды квалифици-
рованных инженерно-технических работников металлургического 
комбината и треста «Магнитострой» города. По распределению 
специалисты-выпускники посылались в другие города Советского 
Союза.  

Таким образом, образовательная деятельность продолжа-
лась и в военный период. Безусловно, свой отпечаток на учебный 
процесс отложила Отечественная война. Именно в это время про-
явилась нестабильность контингента. Тогда отмечались следую-
щие тенденции. С одной стороны, количество студентов сокраща-
лось в связи с уходом в армию, а, с другой стороны, компенсиро-
валось за счет эвакуированных студентов. Но все же в послевоен-
ный период, даже после убытия эвакуированных, численность сту-
денчества в МГМИ значительно выросла и перевалила за тысячу. 

Во время пребывания в институте эвакуированных препода-
вателей значительно повысился научно-теоретический и методи-
ческий уровень занятий, но с их убытием приходилось искать за-
мену в ходе учебного процесса, причем не всегда равноценную. 
Оказавшись в трудной ситуации, вуз выстоял и постепенно нашел 
замену уехавшим преподавателям за счет своих кадров, защитив-
шихся в кратчайшие сроки. Росло методическое мастерство пре-
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подавателей, отмечалось стремление студентов в получении зна-
ний. В целом за прошедшие годы повысилось качество учебного 
процесса. 

И преподаватели, и студенты выдержали невзгоды Отечест-
венной войны, не снизили планку требований в обучении, а, напро-
тив, с помощью эвакуированных коллег приумножили качество 
подготовки инженеров. Об этом свидетельствует не только высо-
кое качество дипломных работ, но и дальнейший карьерный рост 
выпускников МГМИ. 

 
 

1.3. Основные направления научно-исследовательской 
работы 

 
Важнейшей составляющей деятельности высшего учебного 

заведения является научно-исследовательская работа. Если в 
1930-х гг. научная деятельность в МГМИ только начинала склады-
ваться, отсутствовали научные школы, небольшое количество 
преподавателей имело ученые степени и научные звания, то 1940-
е гг. должны были стать прорывными в повышении научно-
исследовательской работы, укреплении тесной связи с производ-
ством и, в первую очередь с металлургическим комбинатом, чтобы 
подтвердить высокий статус втуза. Свои коррективы в научную 
деятельность внесла и Великая Отечественная война. 

И здесь есть чем гордиться институту. Научные изыскания 
профессорско-преподавательского состава МГМИ того времени 
вошли в сокровищницу научной, инженерной, изобретательской 
мысли, и по ряду позиций вышли за рамки региона и страны, став 
достоянием мировой науки. В институте работали выдающееся 
ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки и техники.  

Для повышения статуса института необходимо было реаль-
ными делами демонстрировать достижения во всех областях дея-
тельности коллектива. Поэтому проблемы повышения эффектив-
ности научных исследований не снималась с повестки дня. На со-
вещании преподавателей МГМИ в сентябре 1940 г. представителя 
ГУУЗа беспокоила слабая организация научно-исследовательской 
работы. Декан металлургического факультета М.К. Михин тогда 
высказался, что деньги, ассигнованные на научные командировки, 
расходовались не по назначению, например, на проведение раз-
личных совещаний. Заведующий кафедрой М.И. Бояршинов счи-
тал, что для эффективной научной работы необходимы новые 
приборы и оборудование, которые отсутствуют, а не все имею-
щееся оборудование хорошо работает349. 
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В практику заседаний Ученых советов института входило об-
суждение госбюджетных научно-исследовательских работ. На од-
ном из заседаний в декабре 1940 г. была обсуждена госбюджетная 
работа Г.Ф. Дегтева на тему «Аэродинамика газов и распределе-
ния температур в рабочих камерах нагревательных колодцев аме-
риканского типа и «угловые» коэффициенты теплообмена в нагре-
вательных колодцах американского типа». 

Доклад вызвал большой научный интерес. Г.Ф. Дегтеву было 
задано много вопросов. Состоялся обмен мнениями. Было пред-
ложено доклад утвердить и одобрить350. 

В октябре 1940 г. на Ученом совете МГМИ был рассмотрен 
вопрос «О выполнении хоздоговорных и госбюджетных работ на 
1940/41 учебный год». Докладчик Г.Ф. Дегтев подчеркнул, что те-
матика хоздоговорных и госбюджетных работ подготовлена на ос-
нове потребности промышленности. Как сказал докладчик, «по 
предварительным результатам проведенных работ можно утвер-
ждать, что коллектив МГМИ в состоянии занять видное место на 
производстве и в научном мире». На его взгляд, научные исследо-
вания станут базой для повышения квалификации, написания дис-
сертаций и научных трудов. 

Не так оптимистично были настроены выступавшие в прени-
ях. Заведующий кафедрой М.И. Бояршинов заявил, что учебное 
расписание не дает возможности выехать в Ленинград, поэтому 
возникает отставание в выполнении работ. Отсутствие механиче-
ских мастерских также сказывалось на работе. 

Профессор П.А. Слесарев свое отставание в выполнении 
исследования объяснял отсутствием условий для работы. По его 
мнению, «кафедры, которые не желают работать, их следует обя-
зать, которые имеют большие затраты – обуздать». Это касалось, 
прежде всего, распределения денежных средств на научно-
исследовательскую работу. Постановление Ученого совета обязы-
вало сократить количество тем исследований, организовать мас-
терские, привлекать студентов к работе по хоздоговорам, выде-
лить средства на оборудование лабораторий351. Из содержания 
этих выступлений можно понять заинтересованность ученых ко-
ренным образом изменить положение к лучшему. 

В предвоенные годы в институте заметно усилилась научно-
исследовательская работа. В 1940 г. из госбюджета на научно-
исследовательские работы было израсходовано около 22 тыс. руб. 
и по хозяйственно-договорным работам – 25,9 тыс. руб.352. 

Профессор П.А. Слесарев делился опытом организации на-
учных исследований на горном факультете: «До 1937 года и ино-
странная, и отечественная литература по открытым разработкам 
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была сравнительно еще бедна. Наша горная промышленность 
требовала детального изучения вопросов открытых горных работ. 
В связи с этим научные работники горного факультета, начиная с 
1940 г., систематически проводят исследовательские работы в 
этой области. Мы начали с изучения буровых работ (станками ка-
натно-ударного бурения) и взрывного дела. В наших работах при-
нимают участие как научные работники смежных дисциплин (ме-
талловеды, сталеплавильщики, специалисты по металлургическим 
печам), так и инженеры-горняки производственники, начиная от 
мастеров, начальников смен и цехов до начальника Магнитогор-
ского рудника включительно»353. 

Постепенно укреплялись связи института и металлургическо-
го комбината. Ученые МГМИ внесли достойный вклад в рост про-
изводства продукции на ММК, хотя сотрудничество ученых и прак-
тиков еще только набирало темпы. С 1934 по 1940 гг. производст-
во чугуна на ММК возросло с 1150 тыс. до 1693,3 тыс. т (в 1,5 
раза), стали – с 436,2 тыс. до 1635,6 тыс. т (в 3,8 раза), проката – с 
228,2 до 1194,2 тыс. т (в 5,2 раза), руды – с 3707,8 тыс. до 5593,2 
тыс. т (в 1,5 раза), кокса – с 1590 до 1826,1 тыс. т (в 1,2 раза)354. 

В 1940 г. произошли коренные изменения во взаимодействии 
с Магнитогорским металлургическим комбинатом. МГМИ стал ока-
зывать техническую помощь комбинату, осуществляя хоздоговор-
ные научно-исследовательские работы. 

В то же время постановление ГУУЗа НКЧМ по годовому от-
чету МГМИ за 1940 г. вызывало тревогу руководства управления 
учебными заведениями по поводу невыполнения плана научно-
исследовательской тематики на 6% по госбюджету и 28% – по хоз-
договорным работам. Кроме того, эти планы по тематике менялись 
самовольно без санкции ГУУЗа и Технического совета наркома 
черной металлургии СССР. 

Проверкой было установлено отсутствие четкого планирова-
ния работ и несвоевременное представление отчета по НИР. В 
целом работу МГМИ за 1940 г. признали недостаточно удовлетво-
рительной355. Сама жизнь диктовала условия для дальнейшего 
развития института. Без широкомасштабных научных исследова-
ний нельзя было рассчитывать на эффективность деятельности 
МГМИ. 

Из приказа по МГМИ от 19 октября 1940 г. видно, что лучше 
всех выполняли научно-исследовательские работы П.Д. Корж, А.А. 
Безденежных, Г.Ф. Дегтев. Менее успешно в силу ряда причин 
справлялись с НИР С.И. Попов, М.К. Михин, Г.М. Заморуев, М.И. 
Бояршинов, П.А. Слесарев356. Хотя, к примеру, выполнение дого-
вора МГМИ с ГУМПом Востока (январь 1940 г.) по теме «Разработ-
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ка мероприятий по снижению расхода топлива в нагревательных 
колодцах и мартеновских печах» под научным руководством до-
цента М.К. Михина позволило снизить расход топлива за счет изо-
ляции стен, сводов и крышек, устранения неплотности кладки во 
всей системе печи. Экономия топлива составила 15-18%357. 

В июле 1940 г. директор МГМИ П.В. Журавлев в газете 
«Магнитогорский рабочий» писал: «Впервые удалось в учебном 
году организовать систематическое проведение научно-
исследовательских работ по линии хозяйственных органов, а так-
же организовать повышение квалификации научных работников 
института. Из 14 кафедр 10 вели научно-исследовательскую рабо-
ту. Так, например, кафедра металловедения и термообработки, 
которой руководил кандидат технических наук, доцент Заморуев 
Г.М., вела большую исследовательскую работу для ММК по сле-
дующим темам: «Подбор марок стали и режим технической обра-
ботки для фурм шамотно-динасового цеха», «Изготовление в ус-
ловиях Магнитогорского металлургического комбината устойчивых 
в службе крановых бегунов» и др. 

Кафедра обработки металлов давлением, которую возглав-
лял кандидат технических наук, доцент Бояршинов М.И., занима-
лась темой – «Прокатка фланцевых профилей». Кафедра метал-
лургии черных металлов, руководимая кандидатом технических 
наук Безденежных А.А., вела исследовательские работы в марте-
новском цехе»358. Данная тематика научных работ показывает ус-
тановление тесной связи ученых МГМИ с ММК. Исследования 
важные для металлургического комбината стали проводиться как 
отдельными преподавателями института (в коллективе или инди-
видуально), так и совместно с учеными и практиками ММК. 

Вопросы улучшения научно-исследовательской работы и в 
1941 г. не сходили с повестки дня заседаний Ученого совета. В ап-
реле 1941 г. на очередном заседании совета звучали критика и 
предложения по этому направлению деятельности института. У 
профессора П.А. Слесарев, вызывала неудовлетворение слабая 
научно-исследовательская работа359. По мнению доцента Г.Ф. Дег-
тева, среди преподавателей имелись люди, боявшиеся конкрети-
зации, не пытавшиеся увязывать свою работу с производством360. 
Дирекции института необходимо было преодолеть у некоторой 
части преподавателей косность, желание не заниматься наукой. В 
этом наметились определенные позитивные подвижки. 

В 1941 г. в МГМИ планировалось осуществить 18 госбюд-
жетных научно-исследовательских работ. Среди них, например, по 
теме «Применение термосов при транспортировании горячих слит-
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ков из мартеновского цеха в прокатный» (научный руководитель 
Г.Ф. Дегтев, кандидат технических наук)361. 

В январе 1941 г. в городе состоялись партийно-технические 
конференции на металлургическом комбинате и в тресте «Магни-
тострой». Было выявлено множество технических проблем по со-
вершенствованию производства. Исходя из газетных публикаций, 
никто из выступавших не называл исследовательскую деятель-
ность профессорско-преподавательского состава института как 
средство разрешения большинства проблем, накопившихся на 
предприятиях. К примеру, директор ММК Г.И. Носов обратил, вни-
мание на качество чугуна. За год доменщики допустили выпуск 44 
тыс. т нестандартного чугуна362. Так что говорить о тесной связи 
металлургического комбината и МГМИ еще было рано. 

Профессорско-преподавательский состав впервые опубли-
ковал свои научные разработки в собственном институте. За неде-
лю до Отечественной войны 15 июня 1941 г. вышел первый сбор-
ник научных трудов преподавателей института под редакцией за-
местителя директора по учебной и научной работе Г.Ф. Дегтева. 
Авторами научных статей были ведущие ученые втуза П.А. Слеса-
рев, М.И. Бояршинов, Г.Ф. Дегтев, Н.Н. Лапин, П.Д. Корж, П.В. Жу-
равлев. Этот сборник трудов в семь печатных листов открывал 
длинный перечень научной литературы, опубликованной препода-
вателями института в предыдущие годы363. 

Война коренным образом изменила содержательную часть 
научных работ. Все усилия ученых города направлялись на разра-
ботку проектов, имевших прямое прикладное значение, прежде 
всего, для оборонного комплекса. 

Во время Отечественной войны в МГМИ и на ММК прибыли 
видные ученые из Москвы, Ленинграда, Днепропетровска и других 
городов. Город стал важным научным центром черной металлур-
гии. По инициативе Магнитогорского горкома партии в декабре 
1941 г. создали Комитет ученых помощи фронту (КУПФ). 

Председателем комитета стал главный инженер ММК Г.Ф. 
Михалевич, его заместителями – генерал-майор бронетанковых 
войск А.В. Борзиков и академик Г.В. Курдюмов. В составе комитета 
работали 300 человек в восьми секциях: металлургической, гор-
ной, вооружения, механической, медико-санитарной, экономики, 
физики, химии. Секции позволяли оперативно решать важнейшие 
научно-исследовательские задачи и внедрять их в практику в це-
хах металлургического комбината. Металлургическая секция зани-
малась вопросами совершенствования доменного производства, 
горная – поисками новых месторождений и рациональных приемов 
добычи полезных ископаемых. 
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Например, в секции вооружения доцент МГМИ И.Т. Жердев 
разработал приспособление для увеличения скорострельности ар-
тиллерийских орудий364. 

С членами Комитета ученых встретился директор комбината 
Г.И. Носов. Он сказал: «Каждый из вас, очевидно, увлечен какой-то 
своей проблемой. Однако практический результат от решения 
иных, пусть очень важных, научных проблем трудно предвидеть. 
Но теперь война. И все должны перестраиваться на решения кон-
кретных, практических, не терпящих отлагательств задач. Вот одна 
из них. До войны комбинат получал валки для прокатных станов из 
Донбасса. Там был специализированный завод. А как нам теперь 
быть? Вы, ученые, можете нам в этом помочь? Приходите к нам в 
цеха, считайте наши цеха своими лабораториями и опытными уча-
стками365. Ученые МГМИ откликнулись на этот призыв директора 
ММК. 

Для страны нужна было броневая сталь. По словам А.А. 
Безденежных: «В суровые годы Великой Отечественной войны ин-
ститут оказал большую, общепризнанную помощь ММК в деле ос-
воения выплавки, прокатки и термической обработки танковой 
брони. 

Установление возможности выплавки танковой брони в 
большегрузных мартеновских печах ММК позволило быстро вне-
дрить новую технологию плавки и на других заводах, вследствие 
чего, наша Красная Армия не испытывала недостатка в этом мощ-
ном вооружении. 

Успешное решение задачи выплавки брони для танков об-
легчило освоение выплавки в большегрузных мартеновских печах 
ряда других марок легированной стали, из числа которых, прежде 
всего, следует назвать сталь для шариковых подшипников (Шх15) 
и сталь для бронебойных снарядов»366. 

В августе 1941 г. приказом директора ММК Г.И. Носова из 
техотдела ММК выделили спецбюро (броневое бюро). На коллек-
тив этого нового структурного подразделения возложили разработ-
ку новой технологии по выплавке и прокату спецсталей для обо-
ронной промышленности. В его состав вошли ученые МГМИ и дру-
гие специалисты (А.А. Безденежных, М.И. Бояршинов, Г.М. Замо-
руев, П.Д. Корж, Е.Е. Левин и др.)367. 

По приказу директора ММК Г.И. Носова 26 сентября 1941 г. в 
связи с укомплектованием спецбюро №1 в его состав зачислили 
А.А. Безденежных на должность старшего инженера сектора жид-
кого металла и Г.М. Заморуева – на должность заместителя на-
чальника термической обработки и металловедения368. Приказом 
директора ММК в октябре 1941 г. временно исполняющим обязан-
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ности начальника спецбюро №1 стал заместитель начальника 
термического сектора Заморуев Г.М.369. Помощь ученых МГМИ 
оказалась действенной. Теоретические разработки оперативно во-
площались в производство. 

ММК за два месяца перестроил производство на военный 
лад. Тогда была организована выплавка легированных сталей в 
большегрузных мартенах, прокат броневого листа на блюминге, 
получение ферромарганца и ферросицилия в мощных домнах из 
местных бедных марганцевых руд. 

На ММК стали проводить скоростное сталеварение легиро-
ванных марок стали. Качество советской брони по сравнению с 
немецким было более высоким. Половина советских танков, преж-
де всего, тяжелых, была изготовлена из высококачественной маг-
нитогорской стали370. И в этом была заслуга профессорско-
преподавательского состава МГМИ. 

Значительный рывок в научных исследований обеспечило 
содружество ученых двух вузов. В связи с временным объедине-
нием МГМИ с Днепропетровским металлургическим институтом 20 
ноября 1941 г. вышел приказ по Днепропетровскому металлурги-
ческому институту. В нем указывалось, что на основании поста-
новления ГУУЗа НКЧМ СССР от 31 октября 1941 г. об объедине-
нии Днепропетровского металлургического института им. И.В. Ста-
лина и Магнитогорского горно-металлургического института науч-
но-исследовательский сектор ДМИ передавался в МГМИ со всем 
наличным штатом научно-производственного и административно-
управленческого персонала. 

В состав НИСа Днепропетровского металлургического инсти-
тута на то время входили пять научно-исследовательских групп, 
состоявших из восьми профессоров и доцентов, девяти старших 
инженеров-исследователей. Среди них: начальник НИСа, доцент 
Барский Б.С., профессор Похвиснев А.Н., профессор Готлиб А.Д., 
доцент Воскобойников В.Г., Гольдштейн Н.Л., кандидат техниче-
ских наук Некрасов З.И., Гесс Б.А., Волковицкий Г.И., Ростовцев 
С.Т., Абрамов В.С., Динник А.Н., Кверель А.С., Кривошеев А.Е., 
Стародубов К.Ф., Гриднев В.Н., Соловьев В.С., Гликсон А.Я., Гот-
либ С.С., Неймарк Г.Е., Познякова Н.А.371. Столь представитель-
ный состав научно-исследовательского сектора вкупе с учеными 
МГМИ создал мощный научный коллектив, способный решать 
сложные задачи создания и внедрения новых разработок в произ-
водство в условиях военного времени. 

МГМИ с первых же дней войны стал оказывать существен-
ную помощь предприятиям города и, прежде всего, металлургиче-
скому комбинату. Как описывал события того времени А.М. Бан-



 

85 

 

ных: «Начало войны 22 июня 1941 года застало институт в конце 
экзаменационной сессии. Несколько дней еще работа в институте 
шла по инерции в обычной колее, но уже под знаком войны. Оглу-
шающее действие первых дней военной грозы, когда казались еще 
совершенно невероятными бомбежка мирных советских городов, 
нарушение мирного созидательного труда советского народа, 
вскоре уступает место мощному патриотическому порыву. 

Профессорско-преподавательский состав решает вместо 
летнего отпуска помочь металлургическому гиганту страны – Маг-
нитогорскому металлургическому комбинату им. Сталина – в вы-
полнении ответственных военных заданий Правительства. Пред-
седатель месткома института кандидат наук доцент М.И. Боярши-
нов договаривается с дирекцией комбината о расстановке научных 
работников, и с 10-го июля последние приступают к конкретной 
помощи производству. Участие отдельных работников потребова-
лось еще ранее. Заведующий кафедрой обработки металлов дав-
лением доцент М.И. Бояршинов был приглашен директором ММК 
тов. Г.И. Носовым уже 27-го июня для помощи в организации про-
изводства танковой брони. При его содействии и консультации 
происходит освоение замечательной идеи лауреата Сталинской 
премии инженера Н.А. Рыженко о прокатке танковой брони на но-
вом блюминге ММК, пущенном в 1941 году. До переброски с Юга и 
установки на ММК тяжелого броневого стана, комбинат смог на 
два месяца ранее дать танковым заводам Урала необходимую 
броню. 

В сентябре создается броневое бюро ММК, и в его ру-
ководящий состав входят заведующий кафедрой обработки ме-
таллов давлением доцент М.И. Бояршинов, заведующий кафедрой 
металловедения и термообработки доцент Г.М. Заморуев и др. Не 
порывая связи с институтом, с начала до конца войны проработа-
ли в броневом бюро ММК доценты А.А. Безденежных и М.И. Бояр-
шинов, проведя большую организационную и исследовательскую 
работу в области производства танковой брони, по созданию но-
вой технологии массового производства броневой стали в основ-
ных 185 и 350 т печах, повышению производительности броневых 
станов, созданию новых типов слитков, экономичных раскроев 
броневого листа, разработке технологического процесса выплавки 
стали, и прокатки танковой брони, непрерывного наблюдения за 
текущим производством (контроль качества и количества произво-
димой брони) и т.д. 

Одновременно с этим они работали и как большевики, орга-
низуя и укрепляя партийную организацию броневого бюро, сдела-
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ли ее одной из крепких партийных организаций завода. Интенсив-
но работают научные работники и в других направлениях. 

Старший преподаватель кафедры металловедения и тер-
мической обработки И.Н. Заморуева проводит большую работу по 
зубилам для пневматических молотков, доктор технических наук 
профессор П.А. Слесарев разрабатывает новую конструкцию бу-
ров и совместно с доцентами В.Н. Гридневым и К.Ф. Стародубо-
вым налаживает термическую обработку их, кафедра химии во 
главе с доцентом Н.Н. Лапиным организует производство недос-
тающих медикаментов для госпиталей города. 

Еще более активно развертывается помощь производству 
после прибытия научных работников Днепропетровского ме-
таллургического института. Вскоре по инициативе доктора техни-
ческих наук профессора А.Д. Готлиба создается при горкоме 
ВКП(б) Магнитогорский Комитет ученых помощи фронту, который 
направляет в организационное русло всю энергию научных работ-
ников. Из наиболее крупных работ этого периода, оказавших непо-
средственную помощь производству, а, следовательно, и фронту, 
следует отметить работу по освоению производства прокатных 
валков на ММК (доценты А.С. Кривошеев и В.Н. Гриднев, инжене-
ры В.С. Соловьев и А.Н. Динник), внедрение смазок-заменителей 
(доцент С.Ф. Чукмасов), изменение загрузки материалов в домен-
ные печи в связи с форсированием их хода (профессор доктор А.Д. 
Готлиб, кандидат технических наук В.Г. Воскобойников), отливка 
изложниц из чугуна первой плавки (доценты К.Ф. Стародубов, Б.С. 
Барский, инженер А.Я. Гликсон)»372. 

Под руководством профессора А.Д. Готлиба в 1941 г. прово-
дилась научно-исследовательская работа «Использование нагрева 
дутья для снижения расхода кокса на доменных печах Магнитогор-
ского завода». Цель работы состояла в осуществлении мер по 
распределению материалов на колошнике, увеличению диаметров 
фурм, применению рудовосстановительных компонентов шихты, 
обеспечивавших возможность работы на повышенном нагреве ду-
тья. В результате предложенных мер печь стала работать намного 
ровнее и быстрее, принимать более высокий нагрев дутья, увели-
чивалась производительность и снижение расхода кокса на 
2,5%373. 

К числу крупных успехов кафедры «Металлургические печи» 
следует отнести разработку теплового режима печей при выплавке 
броневого листа, организацию огнеупорного производства из ме-
стных материалов, автоматизацию перекидки клапанов на всех ре-
генеративных печах374. 
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Горный факультет не оставался вне научных исследований. 
В воспоминаниях А.Ф. Тиховидова так описывается деятельность 
ученых-горняков: «В годы Отечественной войны, когда впервые 
стала проблема перевода взрывных работ на электрическое взры-
вание – эта задача была нами успешно решена совместно с науч-
ными работниками института. Много труда и энергии было вложе-
но в область изыскания новых видов взрывчатых веществ, и мы 
были готовы организовать такое производство на местном сырье. 
Настойчиво и кропотливо трудился над этим профессор доктор 
П.А. Слесарев, привлекая производственников, рационализируя 
буровзрывные работы, разрабатывая новую технологию. Впервые 
в СССР ставятся научно-исследовательские работы в области 
управления взрывом колонковых зарядов»375. 

Во время войны значительной корректировки потребовала и 
научная работа преподавателей. Прошедшая война была не толь-
ко местом сражений колоссальных армий, но и гигантской «битвой 
умов», в которой принимали участие ученые института. Своими 
научными исследованиями, изобретениями и рационализаторски-
ми предложениями они внесли свой вклад в развитие науки и тех-
ники, способствовали победоносной борьбе советского оружия. 

Большие творческие силы института в эти годы были на-
правлены на помощь военной промышленности. Научными работ-
никами велись работы по уменьшению расхода дефицитных мате-
риалов в черной металлургии, и установлению эффективности ки-
пения в большегрузных мартеновских печах, обеспечению пра-
вильного режима процесса сжигания топлива в сталеварении и 
решения вопроса ровного хода доменных печей при повышенном 
нагреве дутья. Производилась реконструкция сушильного отделе-
ния рудо-обогатительной фабрики и велась электролитическая 
очистка технической серной кислоты. В условиях института произ-
водился реактивный и лечебный перманганат калия сульфата и 
окиси цинка для медикаментов376. Из данного перечня проводимых 
исследовательских работ видно, что они являлись разноплановы-
ми, имеющими большое народнохозяйственное значение. 

В газете «Магнитогорский рабочий» в 1942 г. председатель 
Комитета ученых помощи фронту рассказал о деятельности этой 
общественной организации, созданной по инициативе горкома 
партии. Работа комитета протекала в шести секциях: металлурги-
ческой, вооружения, физико-химической, горно-геологической, ме-
ханической и секции рационализации и изобретательства. Комитет 
взял под свое наблюдение наиболее важные из проводимых на 
комбинате исследований в различных отраслях производства как 
со стороны научно-методологической, так и организационной, спо-



 

88 

 

собствуя скорейшему проведению исследований и внедрению в 
производство. 

Комитет включился в выполнение столь важных для комби-
ната работы, как, например, производство чугунных и стальных 
прокатных валков, внедрение скоростных мартеновских плавок, 
работы по усреднению руды для аглофабрики и доменного цеха и 
др. Отливка чугунных валков уже началась. 

В секцию вооружения поступило свыше 50 рационализатор-
ских и изобретательских предложений, из которых некоторые яв-
лялись весьма ценными и направлялись на улучшение боевой 
техники. Имелись определенные достижения в работе физиков и 
химиков. Эта секция выполняла некоторые работы оборонного ха-
рактера. Разрабатывались новые методы контроля производства, 
увеличение ассортимента и выходов химического производства. 
Горно-геологическая секция выявила в районе Магнитогорска ре-
сурсы природного сырья, которые можно было использовать как на 
комбинате, так и для предприятий местной промышленности. 

Активизировалась работа в механической секции. Члены 
этой секции дали ряд ценных указаний в деле улучшения отдель-
ных конструкционных деталей. Так, например, была обнаружена 
причина плохой работы дробилок «Саймонса» на рудо-
обогатительной фабрике. Выяснилось, что неудовлетворительны 
по своей конструкции стяжные болты на стане «630». Были выпол-
нены и другие работы377. 

Однако ученые не удовлетворялись достигнутым. В феврале 
1942 г. состоялось собрание, посвященное итогам деятельности 
данного Комитета. В докладах и выступлениях участников собра-
ния высказывалась неудовлетворенность проделанной работой. 
Профессор Финкельштейн предложил в Комитете организовать 
обмен опытом, технического информирования научно-технической 
общественности других городов, в частности, Кузнецкого комбина-
та.  

Члена-корреспондента Академии архитектуры СССР Неро-
вецкого не удовлетворяла деятельность в Комитете работников 
строительства. Профессор Готлиб предлагал не расширять иссле-
довательскую базу, сконцентрировать свое внимание на преодо-
ление наиболее узких мест на комбинате, привлекая к работе в 
металлургической секции больше людей.  

Профессор Слесарев говорил о том, что горно-геологическая 
секция при проведении некоторых работ не встречает необходи-
мой поддержки со стороны горного управления. Профессор Брук 
заявил, что производство сульфидина задерживается в связи с 
неисполнением сроков установки устройства в коксовом цехе. Он 
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предложил создать экспериментальную базу исследований. На со-
брании с интересными предложениями также выступили доценты 
Павленко, Кривошеев и другие ученые и производственники378. 

Совещание показало заинтересованность ученых института 
оказать действенную помощь металлургическому комбинату и го-
роду. Конструктивные предложения сразу же брались на заметку 
для их практического воплощения. В годы Великой Отечественной 
войны это был важный вклад в дело победы над врагом. 

Газета «Магнитогорский рабочий» сообщала, что в Комитете 
ученых помощи фронту за январь-апрель 1942 г. было проведено 
ряд исследований, разрешивших серьезные вопросы металлурги-
ческого производства. Так, например, доцентами Стародубовым, 
Барским, инженером Лодыженским и другими освоено производст-
во нормально-стойких изложниц из доменного чугуна. Налажено 
производство чугунных и стальных прокатных валков (доцент Кри-
вошеев), которые ранее на Магнитогорском заводе не отливались. 
Были проведены и успешно закончены работы по улучшению ка-
чества инструмента механических цехов – газовое ционирование, 
увеличивающее срок службы инструментов в 3 раза, и электро-
плавка режущего инструмента. За это время поступило свыше 80 
предложений оборонного характера, 20 из которых успешно при-
менили на производстве379. Таковы были реальные дела ученых 
МГМИ.  

В Комитет ученых помощи фронту входило свыше 100 чело-
век. Одна из его секций приступила к производству таких важных 
медикаментов, как сульфидин, препарат «К», лизол, глюкоза, пер-
манганат калия и др. Сырьем для медикаментов в значительной 
степени стали отходы коксового цеха. Бюро горкома партии пред-
ложило директору ММК Г.И. Носову предоставить помещение для 
размещения соответствующего оборудования и установок, связан-
ных с производством медикаментов. 

К 15 апреля 1942 г. Комитет ученых должен был изготовить 
для производства сульфидина нужное количество сырых пиридо-
нов. К этому сроку намечалось выпустить 0,5 тонны лизола и 100 кг 
креолина. 

В МГМИ было организовано производство перманганата ка-
лия, чистого хлористого натрия, окиси цинка и перекиси водорода. 
Бригада ученых в составе профессоров Хатина, Брука, Васермана, 
инженера Кроль успешно разрешила изыскание заменителя крео-
лина для нужд животноводства. Предполагалось наладить произ-
водство креолина в переделах 5 тыс. тонн в год380. 

В мае 1942 г. состоялась встреча научных работников горо-
да с академиком И.П. Бардиным. На встрече выступили и ученые 
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МГМИ. Руководитель металлургической секции Комитета ученых 
помощи фронту профессор Готлиб рассказал об исследованиях, 
проделанных по улучшению работы доменных печей ММК. Усилия 
секции направлялись на обеспечение ровного хода печей, сниже-
ние расхода кокса, подъема нагрева дутья. Раньше в мартенов-
ских цехах был недостаток изложниц. С помощью Комитета ученых 
наладили отливку изложниц из доменного чугуна. Кроме того, сек-
ция разработала производство валков для прокатных цехов. 

Выступление доцента Барского посвящалось перестройке 
работы исследовательского сектора. В НИС МГМИ стали активнее 
привлекать научных работников, пересмотрели тематику исследо-
вательских работ, приблизив их к проблемам ММК. Проводилась 
работа над рациональным использованием местных сырьевых ре-
сурсов, интенсификации производства. В своем выступлении до-
цент Стародубов особо подчеркнул важность разработки новых 
изложниц, имевших большую стойкость, чем заграничные, повы-
шение стойкости режущих инструментов. 

Академик Бардин дал положительную оценку деятельности 
магнитогорских ученых. В то же время он предупредил, что не 
следует увлекаться проблемами, имеющими отдаленное значение. 
Работать предстояло над тем, что актуально сегодня для прибли-
жения победы над врагом. Академик обратил внимание на иссле-
дования качества чугуна, ремонта доменных печей. По его мне-
нию, следовало применять дуплекс-процесс на ММК. Это увеличи-
ло бы производительность металлургических печей на 10-15%. 
Среди важных проблем для ученых – это борьба с браком, эконо-
мия раскислителей, разработка новых марок стали, шихтовки и 
т.д.381. Такая встреча со знаменитым металлургом была не просто 
формальностью, а послужила ориентиром в организации научно-
исследовательских работ важных для обороны страны. 

Ученые МГМИ активно работали над актуальными научными 
темами. Приведем лишь некоторые из тем госбюджетных научно-
исследовательских работ на 1942 г. На горном факультете кафед-
ра разработки рудных месторождений предлагала тему исследо-
вания «Меры борьбы с деформацией отвальных уступов открытых 
горных работ» (руководитель: старший преподаватель С.И. По-
пов). Кафедра металлургии чугуна занималась работой «Нагрев 
дутья для доменных печей» (руководитель А.Д. Готлиб). 

Профессор С.И. Тельный на кафедре металлургии стали за-
нимался проблемой «Трансформаторная цепь электрометаллур-
гической установки». На кафедре металлургических печей под ру-
ководством профессора И.Д. Семикина исследовалась тема «Фа-
кельный процесс сжигания топлива». Доцент С.Ф. Чукмасов на ка-
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федре механики изучал проблему «Разработка антифрикционных 
систем для рольгангов прокатных станов»382. На кафедре графики 
Скрипкин П.П. возглавлял НИР «Реконструкция ленточного рези-
нового транспортера на рампе коксохимического цеха ММК»383. 

В годы войны остро стояла проблема обеспечения населе-
ния Магнитогорска топливом. Необходимо было в кратчайшие сро-
ки организовать производство брикетов. Этот вопрос обсуждался 
на заседании горисполкома в июне 1942 г. с повесткой «О брике-
тировании коксовой пыли для обеспечения нужд города». Поста-
новление предлагало «считать необходимым на базе отходов кок-
сового производства ММК производить брикетирование коксовой 
пыли в смеси с пеком и фусами. 

Для организации брикетного производства принималось 
предложение инженера Ильева, спроектировавшего передвижную 
брикетную установку. Утверждался договор, заключенный горто-
пом с инженером Ильевым на изготовление проекта и рабочих 
чертежей брикетных прессов и варочных котлов. 

Через месяц горисполком вновь обратился к этому вопросу и 
выявил, что работа по устройству брикетных установок проходила 
неудовлетворительно. Выпуск брикетов не состоялся. Не было 
выбрано место производства, не укомплектован штат работни-
ков384. 

Население города очень нуждалось в топливе, а для этого 
необходимо было быстрее наладить брикетирование угля. К вы-
полнению этой задачи подключили ученых МГМИ. Они входили в 
созданный в Магнитогорске Комитет ученых помощи фронту. 

Об организации этой работы на заседании сессии горсовета 
в августе 1942 г. выступил преподаватель МГМИ Казаринов. Он 
обозначил проблемы, возникшие в реализации проекта. Вместо 
дорогостоящего оборудования и поиска специального помещения 
разработали четыре конструкции прессов для брикетирования с 
ручным или механическим приводом. Это позволило упростить из-
готовление оборудования и свести до минимума потребности в 
металле. 

Новую конструкцию исполком горсовета одобрил, и вскоре 
она должна была заработать. Готовилась также простейшая кон-
струкция варочного котла, и шли ее испытания. Имелась возмож-
ность приготовления брикетной массы без пресса путем раскла-
дывания этой массы по плоскости охлаждения. На это выступле-
ние резко отреагировал секретарь горкома партии Еремин: «С бри-
кетами еще ничего реального нет, собираются начать тогда, когда 
морозы стукнут». Он высказался определенно: «Нужно обязать, 
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чтобы в августе все прессы брикетирования были подготовлены, и 
начать массовое брикетирование»385. 

В конечном итоге горисполком утвердил новый договор меж-
ду гортопом и научно-исследовательским сектором МГМИ по раз-
работке кустарной установки для брикетирования коксовой пыли в 
сумме 14260 рублей386. Установка была создана в срок и начала 
выдавать продукцию. 

Выступая в июне 1942 г. в газете «Магнитогорский рабочий», 
заместитель директора института по учебной и научной работе С. 
Тельный отметил, что все кафедры института вели научно-
исследовательскую работу, занимая первое место среди втузов 
НКЧМ. Тесную связь с производством имела кафедра черных ме-
таллов (заведующий доцент, кандидат технических наук А.А. Без-
денежных), обработки металлов давлением (заведующий доцент, 
кандидат технических наук М.И. Бояршинов). В научно-
исследовательскую работу были вовлечены 20 студентов387. 

Работали ученые института действительно хорошо. По ре-
зультатам работы спеццеха в сентябре и октябре 1942 г. в числе 
награжденных по приказу директора ММК были доценты МГМИ, 
старшие инженеры ЦЗЛ В.П. Гриднев и К.Ф. Стародубов388. 

В военные годы на заседаниях кафедр рассматривался ход 
работы над важнейшими научными исследованиями. В июне 1942 
г. на заседании кафедры металлургии чугуна был заслушан доклад 
В.С. Абрамова об оконченной работе «Рационализация отдельных 
узлов технологической схемы аглофабрики». 

После детального обсуждения на кафедре приняли решение 
отчет признать удовлетворительным и предоставить его заказчику. 
Одновременно было отмечено, что работа выполнена не в полном 
объеме в связи с тем, что комбинат не обеспечил возможности 
нормального проведения всех частей работы (например, по циклу 
возврата). Проведенная работа не могла быть законченной, так как 
металлургический комбинат, приняв предложение по рационали-
зации дозированных устройств («улитки»), не приступил к изготов-
лению предложенных устройств. 

Поэтому участники заседания обращались к главному инже-
неру комбината обеспечить скорейшее изготовление оборудова-
ния, связанного с внедрением этой научно-исследовательской ра-
боты (пылевдувание, улитки, барабаны)389. Это еще раз доказыва-
ло, что только совместными усилиями ММК и МГМИ можно было 
решать важнейшие исследовательские задачи. 

Но даже при столь важных проведенных исследованиях уче-
ные института критично относились к своей деятельности. К при-
меру, на одном из заседаний Ученого совета доцент А.Е. Криво-
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шеев высказался о присутствии в планах неактуальных научно-
исследовательских тем, невыполнении в срок запланированных 
работ390. 

Научно-исследовательские работы рассматривались не 
только в МГМИ, но и на металлургическом комбинате. На совеща-
нии у начальника фасонно-вальце-сталелитейного цеха в ноябре 
1942 г. обсудили доклад доцента МГМИ К.Ф. Стародубова об от-
ливке изложниц из доменного чугуна. 

В 1941-1942 гг. на ММК впервые в СССР в массовом мас-
штабе осуществили производство изложниц из жидкого доменного 
чугуна. В условиях комбината переход на отливку изложниц из чу-
гуна первой плавки имел особо важное значение, так как благода-
ря этому был изжит острый недостаток изложниц, возникший в на-
чале войны в связи с прекращением их поступления со стороны и 
лимитированного производства стали. Стойкость изложниц из до-
менного чугуна оказалась не ниже, а по отдельным типам излож-
ниц и выше, чем стойкость изложниц из ваграночного чугуна. 
Стоимость их была значительно ниже стоимости последних391. 
Одобрение работы ученых МГМИ стало их реальным вкладом в 
развитие ММК. 

В годы войны ученые института часто выступали в газете 
«Магнитогорский рабочий». Доцент И.Г. Казанцев в статье «Пра-
вильный тепловой режим – важнейшее условие выполнения пла-
на» раскрыл передовые приемы работы 392. 

В статье «Полностью используя местные ресурсы», опубли-
кованной в газете «Магнитогорский рабочий» в марте 1942 г., В.М. 
Огиевский, доцент, кандидат технических наук, заведующий ка-
федрой разработки полезных ископаемых МГМИ, убедительно по-
казал большие возможности в использовании пригородных полез-
ных ископаемых для строительства (цемент, гипс, стекло и т.д.)393. 

В декабре 1942 г. состоялось совещание научно-технических 
работников при горкоме партии. Среди выступавших был кандидат 
технических наук Д.Ф. Павленко, научные работы которого вне-
дрялись на ММК. С интересом были восприняты выступления 
профессоров Л.Б. Левенсона, А.Н. Похвиснева. Совещание отме-
тило успешную научно-исследовательскую работу с комбинатом 
кафедры металлургии чугуна и физхимии394. Подобные совещания 
проводились не ради галочки, а преследовали ярко выраженные 
цели по внедрению в производство новейших достижений научной 
мысли. 

Из информации ТАСС можно узнать, что втузы НКЧМ в 1942 
г. выполнили для промышленности и фронта около 300 научно-
исследовательских работ. Было сказано, что ученые МГМИ помог-
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ли внедрить пылевдувание в доменных печах Урала395. Это под-
тверждало значимость деятельности магнитогорских ученых. 
Правда, в этом сообщении не упоминались и другие не менее зна-
чимые исследования магнитогорцев. 

В план госбюджетных научно-исследовательских работ 
МГМИ на 1943 г. вошли более десятка работ, среди них: тема, 
предложенная доцентом В.М. Огиевским, «Разработка своевре-
менного распознания и предупреждения подземных рудничных 
пожаров», исследование профессора А.Д. Готлиба «Разработка 
методики определения расхода кокса и потребного нагрева дутья 
по заданным условиям шихты», работа профессора И.Д. Семикина 
«Экспериментальное исследование факельного процесса сжига-
ния топлива» и другие396. 

К марту 1943 г. Комитет ученых помощи фронту, в котором 
активное участие принимали преподаватели института, проделал 
большую работу. Доценты Стародубов и Львов осуществили цикл 
работ по внедрению марок стали с меньшим участием дефицитных 
элементов при изготовлении режущего и штампового инструмента. 
По инициативе и при непосредственном участии доцента Криво-
шеева и инженера Вильнянского на ММК наладили производство 
чугунных и стальных валков для прокатных станов. Большую по-
мощь оказали металлургам доценты Стародубов, Барский и инже-
нер Ладыженский, которые исследовали пути освоения нормаль-
ностойких мартеновских изложниц из доменного чугуна397. 

В 1943 г. Сталинской премией второй степени удостоили ра-
ботников ММК Бурцева Константина Ивановича, заместителя 
главного инженера, Кожевникова Валентина Петровича, Бахтинова 
Бориса Петровича, Голованенко Александра Милентьевича, ра-
ботников комбината – за коренное усовершенствование техноло-
гии производства сложных профилей проката, обеспечившее уве-
личение выпуска военной продукции. Второй степенью Сталинской 
премии удостаивались граждане, внесшие весомый вклад в усо-
вершенствование методов производственной работы. Сумма воз-
награждения составляла 100 000 рублей. В рамках премии в 1943 
г. были отмечены 32 разработки. В целом второй степенью премии 
в том году наградили 105 человек, среди них был и Б.П. Бахтинов, 
преподаватель-совместитель МГМИ398. 

В 1943 г. в Магнитогорске строился подковный завод. Для 
гужевого транспорта это имело большое значение. В апреле 1943 
г. Магнитогорский горисполком отметил большую практическую 
помощь в этом доцентов МГМИ Чукмасова С.Ф. и Коваленко Н.И. 
По решению Комитета ученых помощи фронту и от имени испол-
кома горсовета им выразили благодарность399. 
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Ученые не останавливались на достигнутом. На партийно-
технической конференции по коксохимии представители Комитета 
ученых помощи фронту высказались за улучшение работы по соз-
данию медикаментов, совершенствованию производства400. 

По акту от 24 апреля 1943 г. МГМИ сдал и ММК принял вы-
полненную бригадой НИСа МГМИ и ЦЗЛ металлургического ком-
бината работу «Разработка технологии отливки крупных отбелен-
ных валков на ММК». При выполнении данной работы была разра-
ботана и внедрена усовершенствованная технология производства 
крупных отбеленных валков и усовершенствован плавочный кон-
троль чугуна. Акт подписали: начальник ЦЗЛ ММК В.Ф. Агапов и 
руководитель группы прокатных валков в МГМИ А.Е. Кривошеев401. 

Накануне конференции научных работников институтов и 
лабораторий, руководящих инженерно-технических работников 
ММК в августе 1943 г. профессор А.Д. Готлиб поделился своим ви-
дением решения проблем, стоявших перед металлургической сек-
цией Комитета ученых помощи фронту. Среди них были вопросы 
экономии топлива и повышения качества металла, повышения 
срока службы и качества валков, изложниц, режущего и штампово-
го инструмента, внедрения сталей-заменителей. Он предлагал об-
ратить внимание участников конференции на причины, тормозив-
шие внедрение передовых технологий402. 

В 1943/44 учебном году преподаватели МГМИ работали по 
30 хоздоговорным темам на сумму 1180 тыс. рублей, но не закон-
чили 20 работ. Три темы были не выполнены по вине заказчика. 
Хоздоговорные работы охватывали широкий круг вопросов403. 

К внедрению в производство были приняты выполненные 
работы: «Освоение производства валков высокой стойкости при 
прокатке автообода» (руководитель: доцент А.Е. Кривошеев); по 
организации валкового хозяйства ММК (доцент И.С. Каган); по об-
служиванию цехов и хозяйств ММК внутризаводским железнодо-
рожным транспортом и по контактному графику (доцент И.С. Каган 
– его работа отмечена специальным приказом директора ММК Г.И. 
Носова); по прокатке полосы периодической толщины (профессор 
А.П. Чекмарев, доцент Я.Л. Ваткин); по шихтовке и регулированию 
агломерационного процесса (доцент В.С. Абрамов); по отливке ав-
тотракторных деталей из серного чугуна (инженер В.С. Соловьев). 

Также очень ценными работами являлись: по внедрению ап-
парата точной прокатки на стане «300» №3 ММК (профессор А.П. 
Чекмарев); по разработке рационального режима предварительно-
го раскисления среднеуглеродистых марок стали (доцент С.Л. Ле-
вин); по подбору марок стали и режима термической обработки 
для дисковых пил на стане «500» ММК (доцент Г.М. Заморуев). 



 

96 

 

Большая работа по проектированию и монтажу установки для вду-
вания колошниковой пыли в доменной печи ММК была выполнена 
под руководством лауреата Сталинской премии, кандидата техни-
ческих наук З.И. Некрасова.  

По утвержденному ГУУЗом плану подлежало выполнению 48 
госбюджетных тем, но за 1943/44 учебный год было закончено 
лишь шесть. Все отстающие работы обсуждались на кафедрах, на 
Ученом совете института и принимались меры по ликвидации их 
отставания404. 

В ноябре 1943 г. на Ученом совете института обсуждали 
доклад А.П. Чекмарева «Точная прокатка». Научное исследование 
тогда еще доцента, а в последующем академика, вызвало непод-
дельный интерес присутствовавших. На многочисленные вопросы 
были даны исчерпывающие ответы. На заседании решили в даль-
нейшем практиковать доклады на производственные темы, в том 
числе и с приглашением студентов-прокатчиков. 

На том же заседании совета утверждался план хоздоговор-
ных работ. При утверждении тематического плана хоздоговорных 
работ на 1944 г. А.П. Чекмарев отметил, что в нем отсутствуют те-
мы военного времени. Он предложил активнее использовать ме-
ханические мастерские института для выполнения научно-
исследовательских работ и установить тесные связи с ММК405. 

По итогам 1943-44 учебного года в МГМИ были названы 
лучшие кафедры. Среди них кафедра металлургии чугуна. На ней 
хорошо была поставлена методическая и научно-
исследовательская работы. Преподаватели кафедры принимали 
активное участие в деятельности Комитета ученых помощи фрон-
ту. Заведующий кафедрой С.Т. Ростовцев подготовил к печати 
учебник по теории металлургических процессов. 

На кафедре ОМД велась исследовательская работа по те-
мам: «Прокатка полосы периодической толщины» (профессор А.П. 
Чекмарев, доцент Я.Л. Ваткин), «Методика расчета калибровки 
простых и фасонных профилей» (доцент М.С. Мутьев). Доцент 
М.И. Бояршинов работал в Комитете ученых помощи фронту и в 
спецбюро ММК. 

Кафедра экономики и организации производства оказывала 
помощь ММК в повышении производительности труда и ликвида-
ции узких мест. Особо следует отметить такие научные исследо-
вания коллектива кафедры, как «Организация производства в 
ФСВЛ цехе», «Повышение пропускной способности адьюстажа об-
жимного и сортопрокатного цехов». 

На кафедре эксплуатации месторождений полезных иско-
паемых под руководством профессора Огиевского В.М. было про-
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ведено крупное исследование в области форсированного расши-
рения рудной базы ММК – «Зингазино-Комаровские железорудные 
месторождения как новая база Магнитогорского завода». Дополни-
тельно студенты занимались в кружках при кафедре физики, хи-
мии, геологии, горного дела и др.406. Студенты активно участвова-
ли в работе и научно-исследовательских кружков407. Далеко не 
полный перечень научно-исследовательских работ, которыми за-
нимались коллективы кафедр, показывали значимость проводи-
мых изысканий важных для производства. 

Часть научных исследований проводилась совместными 
усилиями ученых института и металлургического комбината. В 
1943 г. специальная бригада, созданная из работников отдела ор-
ганизации труда, техотдела ММК и работников МГМИ проводила 
паспортизацию складов, определяла причины простоев вагонов во 
время погрузочно-разгрузочных операций. На основе исследова-
ния был составлен справочник складского хозяйства комбината. За 
качественно проведенную работу, вместе с работником ММК ди-
ректор комбината премировал и преподавателей МГМИ: доцента 
И.С. Кагана в размере 2500 рублей и доцента Х.С. Кабатянского – 
1500 рублей408. 

Научную работу всех ученых МГМИ координировал и на-
правлял научно-исследовательский сектор. После отъезда доцен-
та Б.С. Барского 23 июня 1943 г. около полугода его начальником  
работал лауреат Государственной премии СССР, кандидат тех-
нических наук доцент 3.И. Некрасов, а 10 ноября 1943 г. на эту 
должность был назначен доцент С.Л. Левин. Этим важным подраз-
делением вуза он руководил до конца августа 1946 г., умело и 
энергично организуя научно-исследовательскую деятельность ин-
ститута409. 

План госбюджетных работ по МГМИ на 1944 г. предусматри-
вал проведение следующих работ: «Геологический очерк и обзор 
полезных ископаемых района г. Магнитогорска» (доцент Прохоров 
С.В., старший преподаватель Мещеряков Б.Ф.), «Зигазино-
Комаровский железорудный бассейн – методы и перспективы экс-
плуатации» (профессор, доктор Огиевский В.М.), «Основные во-
просы современной теории металлургических процессов» (доцент 
Ростовцев С.Т.), «Граница проката обрезных и универсальных 
листов» (доцент Бояршинов М.И.), «Аэродинамика газового факе-
ла» (профессор Семикин И.Д.) и другие410. 

Тематический план по научно-исследовательским хоздого-
ворным работам МГМИ на 1944 г. включал несколько важных для 
ММК и других предприятий исследований. Договор с техотделом 
Наркомчермета по теме «Испытание прибора и метода шихтовки и 
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регулирования агломерационного процесса (руководитель – до-
цент В.С. Абрамов) предусматривал объем работ в размере 23 
тыс. рублей. 

По договору с ММК разрабатывалась проблема «Установле-
ние оптимального содержания закиси железа в агломерате, обес-
печивающего форсированный и ровный ход, с низким расходом 
кокса, печей, выплавляющих передельный чугун» (руководитель – 
инженер М.А. Шаповалов – стоимость темы 25,3 тыс. рублей). 

Интерес для комбината вызывало исследование профессора 
А.П. Чекмарева «Прокатка полосы периодической толщины на ста-
не «300»-2 ММК» (стоимость 44,4 тыс. рублей). Доцент И.С. Каган 
руководил проектом «Планирование, учет и анализ хозяйственной 
деятельности внутризаводского железнодорожного транспорта ме-
таллургического завода». Этот договор имел наибольшую стои-
мость – 104,7 тыс. рублей. Все перечисленные договоры являлись 
переходящими с прошлого года. 

Новые же научно-исследовательские работы по договорам с 
ММК включали следующие темы: «Использование доменного газа 
от плавки специальных чугунов» (руководитель – доцент Е.А. Да-
ничек); «Разработка рациональной формы семитонного слитка 
спокойной стали» (руководитель – доцент И.Г. Казанцев); «Приме-
нение угольной пыли совместно с коксодоменным газом для ото-
пления мартеновских печей» (руководитель – профессор И.Д. Се-
микин); «Разработка рационального способа подготовки металли-
ческой стружки к переплавке в доменных и мартеновских печах» 
(руководитель – доцент П.П. Скрипкин). 

Ряд работ выполнялось по договору с техотделом Наркома-
та черной металлургии: «Холодная прокатка листов и лент оваль-
ными валками по предложению М.С. Мутьева» (руководитель – 
доцент М.С. Мутьев); «Получение фасонных профилей парал-
лельного сечения (профили равного сопротивления) путем сгиба 
металлических полос в холодном или горячем виде» (руководи-
тель – профессор А.П. Чекмарев); «Установление критериев каче-
ства сортопрокатных валков» (руководитель – доцент А.Е. Криво-
шеев)411. Эти и другие не названные договоры, говорили о мас-
штабах и значимости проводимых научно-исследовательских ра-
бот учеными МГМИ. Они позволяли существенно увеличить произ-
водительность труда, поднять эффективность производства, что 
было важно в условиях военного времени. 

В январе 1944 г. состоялось совещание ученых-
специалистов термической обработки металлов с представителя-
ми цехов металлургического комбината. В работе совещания при-
няли участие К.Ф. Стародубов, Г.М. Заморуев, Г.К. Львов, А.Я. 
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Гольдинов. Ученые-термисты были готовы помочь стахановцам и 
молодым рабочим выполнить свои обязательства. На совещании 
обсуждалось состояние термической обработки режущего инстру-
мента в цехах ММК. Новотокарный цех с помощью ученых освоил 
современную технологию – цианирование. Однако было выявлено, 
что в ряде цехов нарушалась технология термообработки инстру-
мента412. Такие совещания помогали выявить нерешенные про-
блемы и совместными усилиями заинтересованных сторон до-
биться положительного результата. 

Почти все преподаватели института участвовали в научно-
исследовательской работе. В начале марта 1944 г. Челябинский 
обком ВКП(б) провел конференцию научных работников области, в 
работе которой приняли участие 12 преподавателей института. В 
феврале 1944 г. кафедра графики организовала выставку студен-
ческих работ по начертательной геометрии, черчению и рисова-
нию, которая успешно действовала в течение месяца и привлекла 
значительное количество посетителей413. В работе секции физики 
и химии Комитета помощи фронту особо отличился доцент А.С. 
Афанасьев414. 

В 1944/45 учебном году наиболее ценными, с точки зрения 
значимости для производства, стали следующие госбюджетные 
научно-исследовательские работы научных работников института: 
«Зигазино-Комаровский рудный бассейн – методы и перспективы 
эксплуатации (профессор В.М. Огиевский); «Параллельная работа 
вентиляторов» (кандидат технических наук П.В. Журавлев), «Ис-
следование легированных отходов при выплавке специальных 
сталей (доцент А.А. Безденежных); «Изучение и систематизация 
опыта работы сверхмощных мартеновских печей ММК» (инженер 
К.А. Зуц). 

В производство были внедрены научные разработки, позво-
лившие экономить металл при прокатке листов путем внедрения в 
производство мероприятий, предложенных доцентом М.И. Бояр-
шиновым – «Пути экономии металла при прокатке листов в усло-
виях военного времени». В мартеновском производстве были вне-
дрены исследования доцента А.А. Безденежных по рациональному 
способу завалки шихты, содержащей легированные отходы. 

На Магнитогорском руднике внедрили рекомендации гос-
бюджетной работы профессора П.А. Слесарева и доцента В.Н. 
Гриднева «Термическая обработка долот ударно-канатного буре-
ния из легированной и обыкновенной углеродистой стали и приме-
нение их в работе на Магнитогорском руднике»415. 

Для проведения научно-исследовательских работ на пред-
приятиях города и, прежде всего, металлургического комбината 
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формировались бригады ученых. Так, в ноябре 1944 г. создали 
бригады по доменному цеху ММК. По темам «Улучшение условий 
загрузки материалов в доменные печи ММК» и «Разработка опти-
мального режима выплавки ферромарганца в условиях ММК» на-
учным руководителем был утвержден и.о. профессора Александр 
Михайлович Банных с окладом 900 руб. в месяц416. 

Институт уделял большое внимание научно-
исследовательской работе. Ни одно заседание Ученого совета не 
обходилось без того, чтобы не затрагивались вопросы результа-
тивности данной деятельности. В июне 1944 г. на очередном засе-
дании Ученого совета МГМИ рассматривался вопрос «О ходе вы-
полнения госбюджетных научно-исследовательских работ». Ка-
жется, успехи ученых не вызывали сомнений, но члены совета 
увидели немало изъянов, мешавших эффективности исследова-
ний.  

Все 47 тем госбюджетных работ являлись актуальными. Но 
выполнение некоторых из них отставало от плана. Как отмечалось 
на заседании, к исследовательской деятельности недостаточно 
привлекались студенты старших курсов. Механические мастерские 
института были плохо оборудованы и не укомплектованы персона-
лом, что снижало эффективность проводимых работ. 

Одной из причин недостаточной научно-исследовательской 
работы по темам диссертаций являлось отсутствие необходимой 
научной литературы, архивных материалов, как у доцента Дани-
чек, и.о. профессора Шварцбурга, и.о. профессора Черкасова, или 
затруднения в изготовлении моделей (доцент Михин). Но все же 
многое зависело от самих соискателей ученых степеней и внима-
ния к ним со стороны руководителей факультетов и заведующих 
кафедрами. НИР было охвачено 63 человека, что превышало 
прошлогодние показатели. Не участвовали в этой важной работе 
лишь те, кто готовился к сдаче кандидатских экзаменов417. Реше-
ние совета обязывало руководителей и исполнителей работ при-
держиваться сроков исполнения и добиваться высокого качества 
исследований. 

У администрации института имелись претензии в организа-
ции научной деятельности к вновь образованному строительному 
факультету. Как признавалось на одном из заседаний Ученого со-
вета, поскольку на факультете имелось минимальное количество 
штатных преподавателей, то научные работы проводились сла-
бо418. Однако решить кадровую проблему на этом факультете пока 
не представлялось возможным. Преподаватели-совместители в 
научных исследованиях фактически участия не принимали. 
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Определенные трудности возникли из-за отъезда эвакуиро-
ванных преподавателей. Например, в период 1944-1945 гг. из со-
става кафедры «Металлургические печи» выбыли ученые из г. 
Днепропетровска, в связи с окончанием Великой Отечественной 
войны, и кафедра резко уменьшилась по численности, ограничив 
свою научную деятельность мартеновскими печами, главным об-
разом, в экспериментальном плане419.  

С теми же проблемами столкнулись и другие кафедры. Пе-
риод совместной научно-исследовательской работы магнитогор-
цев с днепропетровцами был недолгим, но очень плодотворным. 
Вместе ученым удалось решить немало научных проблем. Украин-
ские ученые способствовали значительному повышению уровня 
исследований. 

В последний год войны в проведении научно-
исследовательской работы преподаватели МГМИ в основном по-
лагались на собственные силы. Представление о направлениях 
научно-исследовательской работы в МГМИ в 1945 г. можно полу-
чить из плана этих работ. Например, профессор Огиевский, инже-
неры Трофимов, Попов, Никитин, Константинов успешно работали 
над темой «Выбор рациональной системы разработки и оптималь-
ных параметров для подземной эксплуатации объединенного руд-
ника Бакальского рудоуправления». Доцент Бояршинов и инженер 
Мутьев занимались проблемой «Непрерывные сортовые станы 
(мелкосортные)». Доцент Заморуев возглавлял коллектив, рабо-
тавший над темой «Исследование разреза четверной системы же-
лезо – углерод – марганец – фосфор (при постоянном содержании 
фосфора)»420. 

Из аннотации госбюджетных научно-исследовательских ра-
бот по кафедре спецдисциплин горного дела на 1945 г. можно уз-
нать, что кандидат технических наук С.И. Попов выполнил тему 
«Причины деформации отвальных уступов открытых горных ра-
бот» и опубликовал по результатам исследования статью в «Гор-
ном журнале» в 1945 г. Выполняя научные исследования, препо-
даватели одновременно повышали и свою квалификацию, готови-
ли диссертации. Госбюджетная работа профессора П.А. Слесаре-
ва «Рационализация работ канатно-ударного бурения в условиях 
открытых горных разработок Урала» послужила материалом к на-
писанию докторской диссертации421.  

В апреле 1945 г. в институте с большим успехом была про-
ведена научная конференция его выпускников, посвященная обсу-
ждению научно-технических проблем послевоенной пятилетки422. В 
ее работе принял участие директор ММК Г.И. Носов, представите-
ли местных партийных и советских органов. В конференции участ-



 

102 

 

вовало около 240 инженеров, выпущенных МГМИ. Тогда примерно 
250 молодых инженеров-специалистов из МГМИ работало в городе 
на ММК, ЦЗЛ, Гипромезе, на горе Магнитной, в Горнорудном 
управлении, в тресте «Магнитострой» и в других организациях423. 
Доклады и выступления на конференции привлекали внимание 
своей новизной, актуальностью и практической значимостью. 

МГМИ являлся инициатором и других научных конференций. 
В 1945 г. в Магнитогорске была проведена конференция доменщи-
ков и сталеплавильщиков страны424. 

В те годы преподаватели стали чаще выносить результаты 
своих исследований на страницы печатных изданий, в том числе и 
центральных. В течение 1945 г. учеными института было опубли-
ковано около 40 работ в журналах «Сталь», «Горный журнал». В 
1945 г. в Металлургиздате НИС МГМИ издал два сборника науч-
ных трудов своих работников425. Также вышел сборник научных 
трудов «Вопросы обработки металлов давлением»426.  

Преподаватели кафедры «Металлургические печи» Горин 
В.К., Михин М.К., обобщив работы по автоматизации теплового 
режима металлургических печей, написали монографию 
«Технические средства автоматизации в черной металлургии»427. 

Ведущие преподаватели МГМИ выступали с докладами по 
темам своих научно-исследовательских работ. Профессор В.М. 
Огиевский прочитал на Туканском руднике доклад «Новые направ-
ления в горном деле», а на руднике им. III Интернационала – 
«Эффективные методы разработки руд». 

В горном управлении ММК, Союзвзрывпроме, Главруде с ин-
тересом был выслушан доклад и.о. профессора П.А. Слесарева 
«Результаты научно-исследовательских работ по рационализации 
канатно-ударного бурения». На технической конференции ММК 
доцент М.И. Бояршинов выступил с докладом «Повышение произ-
водительности прокатных станов». В ЦЗЛ ММК был прочитан док-
лад доцента П.Д. Коржа «Спектроскопия и спектральный ана-
лиз»428. 

В 1945/46 учебном году преподавателями института было 
выполнено 28 госбюджетных и 14 хоздоговорных научно-
исследовательских работ. Научно-исследовательскую работу вели 
75% штатного персонала и 56% преподавателей-совместителей. 

Наиболее важными являлись следующие работы: «Мате-
риалы к познанию распределения малофосфористых руд на ме-
сторождении горы Магнитной и возможности их добычи» (исполни-
тель Н.А. Никольский); «Определение основных величин при про-
ектировании открытых горных работ» (профессор П.А. Слесарев и 
С.И. Попов); «Исследование особенностей периода кипения в мар-
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теновских печах большого тоннажа» (доцент С.Л. Левин); «Черно-
вые калибры в системах калибровки овал – квадрат, овал – круг, 
квадрат – ромб, ромб – ромб» (доцент М.С. Мутьев); «Изучение 
условий, вносящих качественные изменения в процессе изнаши-
вания мягкой стали» (доцент Г.М. Заморуев); «Рациональная за-
грузка коксовых печей» (аспирант Г.Э. Аркулис); «Разработка оп-
тимальных условий выплавки ферромарганца в условиях Магнито-
горского металлургического комбината» (профессор А.М. Банных); 
«Улучшение условий загрузки материалов в доменной печи Магни-
тогорского металлургического комбината» (профессор А.М. Бан-
ных и аспирант М.А. Стефанович); «Разработка методов бурения 
весьма крепких пород и пластичных глин Магнитогорского рудника 
с применением фасонных долот» (проф. П.А. Слесарев) и др.429. 

К успешно внедренным исследованиям преподавателей 
МГМИ относились: «Разработка методов бурения весьма крепких 
пород и пластичных глин Магнитогорского рудника с применением 
фасонных долот» (исполнитель профессор П.А. Слесарев); 
«Улучшение условий загрузки материалов в доменные печи ММК» 
(исполнитель профессор А.М. Банных); «Калибровка двутавровых 
балок» (исполнитель доцент Б.П. Бахтинов)430. 

Магнитогорские преподаватели стали постоянно публико-
ваться в журналах «Сталь», «Горный журнал» и др. Только за 
1945/46 учебный год они опубликовали 38 научных статей431.  

Однако руководство вуза самокритично оценивало уровень 
научно-исследовательских работ как недостаточный. Не все пре-
подаватели занимались исследованиями, слабой была связь от-
дельных кафедр с ММК. Мало имелось комплексных НИР432. 

В мае 1945 г. завершилась Отечественная война. Ученые 
института внесли значительный вклад в дело победы над врагом. 
Только в годы войны НИС МГМИ выполнил 204 научно-
исследовательские работы, связанные с нуждами фронта и про-
блемами восстановления и развития промышленности в послево-
енный период. Важное народно-хозяйственное значение этих ра-
бот отражено в высокой оценке, которую они получили со стороны 
предприятий, Минчермета и Всесоюзного Комитета по делам выс-
шей школы при Совете Министров СССР433. Ученые института со-
действовали тому, что прирост продукции на ММК за годы Отече-
ственной войны составил по чугуну 52,4%, по стали – 81,6%, по 
прокату – 86,8%, по коксу – 72,9%, по руде – 20,2%434. 

Выполненные исследования в военный период составили 
72,4% от всех работ, осуществленных в вузе за 1932-1947 гг.435. По 
другим данным, за военное время преподаватели института вы-
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полнили 226 научно-исследовательских работ, из них 112 – по до-
говорам и 114 – за счет госбюджетных средств436. 

Только за годы войны НИС МГМИ выпустил четыре сборника 
научных трудов, ряд учебных пособий, брошюр и монографий, 
принадлежащих перу работников института. Кроме того, послед-
ними были опубликованы десятки статей в ведущих технических 
журналах «Сталь», «Горный журнал», «Заводская лаборатория» и 
др.)437. 

Среди ценных работ, выполненных в годы войны значились: 
открытие и исследование весьма ценных в промышленном отно-
шении месторождений пьезокварца на Южном Урале (доцент С.В. 
Прохоров и инженер Б.Ф. Мещеряков); разработка методов буре-
ния крепких пород Магнитогорского рудника (профессор П.А. Сле-
сарев); исследование Зигазино-Комаровского бассейна как второй 
рудной базы Магнитогорска (профессор В.М. Огиевский, инженер 
Г.В. Трофимов); улучшение условий загрузки материалов в домен-
ные печи ММК (профессор А.М. Банных, аспирант А.М. Стефано-
вич); исследование особенностей технологии плавки стали в мар-
теновских печах большой емкости (доцент С.И. Левин); использо-
вание легированных отходов при выплавке специальных сортов 
стали (доцент А.А. Безденежных); применение глауконито-
карбонатовых руд при передаче хромосодержащих шихт в основ-
ных мартеновских печах (кандидат геологических наук А.Л. Заглен-
ский, кандидат технических наук А.М. Поярков, инженер Г.А. Блях-
ман и др.)438. 

Кафедра металлургии стали, руководимая кандидатом наук 
доцентом А.А. Безденежных, и кафедра пластической обработки 
металлов во главе с кандидатом наук доцентом М.И. Бояршино-
вым, исключительно много работали над освоением производства 
танковой брони на Магнитогорском металлургическом комбина-
те»439. 

Кафедрой металловедения и термической обработки за 
время Великой Отечественной войны было выполнено для заво-
дов Магнитогорска 26 научно-исследовательских работ440. И.Н. 
Заморуева писала: «Три доцента института – Безденежных, Бояр-
шинов, Заморуев – помогали заводу по изготовлению броневого 
листа, доценты Стародубов и Гриднев консультировали в ЦЗЛ 
комбината и т.д. Все они тогда были еще доцентами. Г.М. Замору-
ев часто возвращался с завода под утро. Никто не считался с ус-
талостью. Так работали тогда все. Об этом написано и рассказано 
немало! 

В этой области была также и частица моего вклада в помощь 
комбинату по зачистке специальных сталей. Непрерывно в тече-
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ние двух месяцев летних каникул, а в дальнейшем в свободное от 
института время, до февраля 1942 года, мною проводилась в по-
мощь фронту работа по выбору оптимальных марок стали»441.  

К числу наиболее крупных успехов кафедры металлургиче-
ских печей в это время следует отнести работы по упорядочению 
теплового режима мартеновских печей, отапливаемых смешанным 
газом, разработке теплового режима печей при выплавке броневой 
стали, пуску и наладке нагревательных колодцев и печей, совер-
шенствованию конструкций регенераторов и перекидных клапанов, 
освоению гидравлических систем автоматического регулирования 
теплового режима, закупленных в США442.  

Коллектив кафедры химии во главе с заведующим кафедрой 
Н.Н. Лапиным и преподавателем Л.М. Чистота организовали в ла-
бораториях производство медикаментов для госпиталей города443. 
Кроме того, преподаватели и сотрудники кафедры были задейст-
вованы в выполнении военных правительственных заказов в цехах 
и лабораториях Магнитогорского металлургического комбината444. 

На кафедрах горного факультета под руководством доктора 
наук профессора В.М. Огиевского осуществлены в годы войны ис-
следования по изучению новых ресурсов полезных ископаемых 
Южного Урала, по рационализации и внедрению более совершен-
ных методов ведения горных работ. 

В годы Отечественной войны научные работники института 
напряженно работали в Комитете ученых помощи фронту при Маг-
нитогорском ГК ВКП(б), в броневом бюро Магнитогорского метком-
бината и в других организациях, отдавая все знания и энергию од-
ной цели – скорейшему разгрому врага445. 

В послевоенный период нисколько не уменьшился объем ис-
следовательских работ, проводимых учеными института. Из пер-
спективного плана научно-исследовательских работ на 1946 г. 
видно, какие направления для отдельных кафедр МГМИ являлись 
приоритетными. На кафедре геологии: геологические исследова-
ния в Аятском железорудном бассейне. На кафедре эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых: исследование новых эф-
фективных систем подземной разработки рудных месторождений. 

На кафедре металлургии чугуна: исследование восстанов-
ляемости магнитогорских руд и агломератов из окисленных и 
сульфидных руд; исследование физико-химических свойств руд 
новых месторождений, предназначенных к использованию на 
ММК. На кафедре металлургии стали: изучение технологии плавки 
стали в мартеновских печах большой емкости; разработка основ 
конструирования мартеновских печей большого тоннажа. 
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На кафедре металлургических печей: определение количе-
ства и состава горючих летучих, выделяемых их топочных топлив 
СССР; автоматизация тепловых процессов нагревательных печей 
и колодцев. На кафедре ОМД: непрерывная прокатка; калибровка 
фасонных профилей и т.д. 

На кафедре строительного производства: массовое строи-
тельство жилых домов из набивного шлакобетона. На кафедре 
строительных конструкций: усиление сооружений сборных железо-
бетонных конструкций в гражданском строительстве. 

Наиболее значимыми госбюджетными работами по кафед-
рам являлись следующие. Кафедра металлургии чугуна: анализ 
работы доменных печей ММК при небольших количествах агломе-
рата в шихте. Кафедра металлургии стали: выплавка броневой 
стали. Кафедра металлургических печей: определение коэффици-
ента сопротивления при поворотах газа в каналах. 

На кафедре сопромата: напряжения от изменения темпера-
туры в брусках прямоугольного сечения. На кафедре прикладной 
механики: методика расчета предохраняющих пальцев (болтов) 
соединительных муфт на примере работы стана «630» ММК. На 
кафедре ОМД: устойчивость полосы при ребровом обжатии446. 

На кафедре физики были определены главные направления 
научной работы на перспективу: спектральный анализ шлаков; 
термоэлектрический метод анализа стали и сплавов; изучение по-
верхностных явлений (измерение адгезии жидкости к металличе-
ским поверхностям)447. 

Здесь перечислены лишь некоторые направления научно-
исследовательских работ кафедр МГМИ. Их было значительно 
больше. Ученые металлурги, горняки, строители стремились вне-
сти свой существенный вклад в развитие производства, прежде 
всего, ММК. Не будь института,  неизвестно как бы решались про-
блемы повышения эффективности производства на металлургиче-
ском комбинате. 

1 января 1946 г. в газете «Магнитогорский рабочий» опубли-
ковали целевую страницу, посвященную научно-
исследовательским работам магнитогорцев. В.М. Огиевский ин-
формировал читателей как коллектив научных работников кафед-
ры разработки рудных месторождений занимался исследованием 
новых, наиболее эффективных методов эксплуатации рудников. 
На базе проведенных исследований был составлен проект пере-
вода ряда участков Зигазино-Комаровских железорудных место-
рождений на подземные способы добычи ископаемых.  

Кафедра механизации горных работ под руководством про-
фессора П.А. Слесарева провела серию исследований по рацио-
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нализации ударно-канатного эксплуатационного бурения на Маг-
нитогорском руднике и других горных предприятиях металлургиче-
ского комбината. Результатом работ явилось значительное сниже-
ние стоимости бурения при одновременном увеличении его скоро-
сти. 

Над исследованием рядов малорастворимых осадков рабо-
тала кафедра химии во главе с кандидатом химических наук, до-
центом Н.Н. Лапиным. Они изучали ряды сернистых соединений и 
ряды карбонатов. Значение этой работы заключалось в том, что 
она позволяла определить направление химических реакций в за-
висимости от сродства металла с серой и являлась неисчерпае-
мым источником для новых методик химического анализа и хими-
ческого контроля производства.  

Исследования сульфидов, проведенные доцентом Н.Н. Ла-
пиным, позволили ему предложить ряд методик химического ана-
лиза, внедренных в практику учебных и заводских лабораторий. 
Им предложен также материал для улучшения технологического 
процесса цветной металлургии, в частности, при очистке меди. 
Над изучением ряда карбонатов работали старшие преподаватели 
Палкин и Темянко. 

В другой статье сообщалось, как доцент А. Капустин создал 
новый метод обнаружения дефектов в металлах. Метод основан 
на применении модулированного ультразвука и на эффекте его 
взаимодействия на микрофонную мембрану специальной конст-
рукции.  

В одной из статей рассказывалось, как Борис Петрович Бах-
тинов в 1944 г. занимался вопросами калибровки и обработки ме-
таллов давлением. Он разработал новые методы калибровки уг-
лового профиля, значительно облегчивших труд калибровщиков448. 
К слову сказать, доцент МГМИ Б.П. Бахтинов, лауреат Сталинской 
премии, занимал активную жизненную позицию. Его интересные 
предложения на страницах газеты «Магнитогорский рабочий» в 
послевоенный период о качестве валков показывали какие неор-
динарные личности работали в институте449. 

В плане научно-исследовательских работ на 1946 г. намеча-
лось провести исследования: «Определение коэффициентов со-
противления при поворотах газа в каналах» (доцент М.К. Михин), 
«Термоэлектрический метод анализа передельного чугуна на 
кремний» (старший преподаватель П.Д. Корж), «Рационализация 
загрузки коксовых печей» (аспирант Г.Э. Аркулис), «Выплавка бро-
невой стали» (доцент А.А. Безденежных), «Устойчивость полосы 
при ребровом обжатии» (доцент Бояршинов М.И.) и др.450. 
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В плане научно-исследовательских работ на 1946 г. имелось 
три комплексные, хоздоговорные темы и 52 некомплексные, в том 
числе – восемь хоздоговорных451. 

В 1946/47 учебном году руководством МГМИ были названы 
наиболее ценными следующие госбюджетные научно-
исследовательские работы: «Долотья канатно-ударного бурения» 
(профессор П.А. Слесарев), «Деформация отвальных уступов и 
мероприятия по борьбе с ним» (кандидат технических наук С.И. 
Попов); «Режим работы доменной печи и качество металла» (кан-
дидат технических наук Б.А. Гесс-де-Кальве); «Анализ тепловой 
работы мартеновских печей в скоростных плавках» (доцент Н.Г. 
Бурылев); «Опережение и уширение при прокатке» (доцент Б.П. 
Бахтинов); «Углы откоса и их влияние на распределение материа-
лов на колошнике доменной печи» (кандидат технических наук Н.Л. 
Гольдштейн). 

Среди хоздоговорных научно-исследовательских работ наи-
более значимыми оказались следующие: «Усреднение Магнито-
горских руд» (кандидат технических наук Н.Л. Гольдштейн); «Мате-
риальный и тепловой баланс 400-тонной мартеновской печи Маг-
нитогорского металлургического комбината» (доцент Н.Г. Буры-
лев); «Определение состава газов, выделяющихся во время за-
твердевания из слитка кипящей стали ММК» (доцент, кандидат 
технических наук А.А. Безденежных). 

В производство удалось внедрить такие научно-
исследовательские работы: рациональные методы буровзрывных 
работ; спектральный анализ шамота и глины на натрий; поточное 
строительство жилых домов452.  

На Ученом совете института в октябре 1946 г. была утвер-
ждена тематика научно-исследовательских работ. Из 65 предло-
женных тем было решено оставить 47, поскольку члены совета по-
считали, что планировалось много исследований, но не всегда они 
выполнялись. Здесь же утвердили 112 тем НИР, рассчитанных на 
пятилетие453.  

За невыполнение научно-исследовательских работ спрос 
был большой. Перед членами совета необходимо было объяснять 
причины такого положения. Тематика выполняемых работ свиде-
тельствовала о том, что и после реэвакуации преподавателей дру-
гих вузов, ученые МГМИ стремились не снижать темпы и качество 
своих исследований. 

На совещании актива института также шел заинтересован-
ный разговор о проблемах научной деятельности. Заведующий 
кафедрой ОМД М.И. Бояршинов предлагал больше внимания уде-
лять связи с ММК и городскими властями. Еще один выступавший 
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Глинков также ратовал за более тесную связь с металлургическим 
комбинатом, за привлечение к работе в институте ведущих спе-
циалистов завода. По его мнению, все наиболее крупные исследо-
вательские работы необходимо осуществлять на ММК454. Совме-
стный положительный опыт работы с металлургическим комбина-
том в годы войны необходимо было использовать и в дальнейшем. 
Эти предложения заслуживали внимания всех преподавателей. 

В приказах директора института в то время находили отра-
жение болевые точки НИР. К недостаткам относились: плохое ма-
териальное снабжение, не обеспечивавшее проведение экспери-
ментов, затягивание выполнения отдельных научных работ, не-
достаточный охват ассистентов и преподавателей научно-
исследовательской работой, а также слабый контроль и руково-
дство со стороны деканов факультетов455. Администрацией инсти-
тута принимались меры по устранению этих недостатков. 

В течение года ученые вуза принимали активное участие в 
работах двух всесоюзных научных конференций456. На Всесоюз-
ном совещании доменщиков и сталеплавильщиков в мае 1946 г. 
выступил профессор МГМИ А.М. Банных. Тема его выступления 
«Выплавка ферромарганца в больших доменных печах» вызвала 
значительный интерес участников совещания457. Обмен опытом 
работы на научных конференциях и совещаниях различного уров-
ня позволял успешнее решать научные проблемы. 

В 1946 г. было создано научно-техническое общество ме-
таллургов, которое использовало довоенный опыт НИТО и Коми-
тета помощи фронту. Во вновь созданное общество вошли помимо 
работников металлургического комбината и ученые МГМИ458. Это 
была еще одна возможность совместными усилиями ученых и 
производственников повысить эффективность научно-
исследовательских работ. 

Из отчета начальника НИСа Маркмана Н.Е. в феврале 1947 
г. на заседании Ученого совета о научно-исследовательской рабо-
те в 1946 г. можно узнать, что в том году было выполнено 33 рабо-
ты, в том числе шесть – на основе диссертаций. Кроме 18 плано-
вых работ, были выполнены 15 неплановых. Из десяти намечен-
ных хоздоговорных работ выполнили полностью только половину. 
В институте был объявлен конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу. 

Преподаватель Аркулис Г.Э., выступавший в прениях, обра-
тил внимание, что в библиотеке нет новых научных журналов, а 
имевшиеся находятся в беспорядке. Необходим контроль со сто-
роны деканов факультетов за выполнением НИР. Он считал, что 
отсутствует плановое снабжение материалами для исследований. 
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Другие выступавшие также обращали внимание на неиспользо-
ванные резервы в повышении результативности исследований459. 
Решения Ученого совета нацеливали ученых института на активи-
зацию научно-исследовательской деятельности, вскрывали недос-
татки в работе и пути их устранения. 

В институте в марте 1947 г. был утвержден план научно-
исследовательских работ на 1947 г. В нем значились темы: «Ре-
зервы подготовленных запасов для подземных горных работ» (ру-
ководитель профессор, доктор Огиевский В.М., аспирант Трофи-
мов Г.В.), «Выяснение влияния основной породы на результаты 
анализа марганцевой руды» (руководитель Корж П.Д.), «Распре-
деление дутья по фурмам доменной печи и его влияние на показа-
тели работы доменной печи» (руководитель Банных А.М., испол-
нители Стефанович М.А. и др.)460. Тогда же выполнялась работа 
«Изучение магнитных свойств сплавов никеля и меди» (руководи-
тель академик В.С. Акулов, доцент В.И. Баранов). Также проводи-
лось исследование по кандидатской диссертации И.Н. Заморуевой 
«Применение кремне-марганцевистой стали для изготовления 
пневматических зубил»461. 

Уточненный план хоздоговорных работ МГМИ на 1947 г. 
предусматривал следующие работы: «Рационализация буро-
взрывных работ на руднике горы Магнитной и на карьерах» (стои-
мость 16 тыс. руб.); «Движение материалов и газов в верхних час-
тях доменной печи» (46 тыс. руб.); «Производство стали в основ-
ных мартеновских печах большого тоннажа и сравнение качеств 
марки выплавляемого в больших и малых печах»462. 

Годовой план на 1947/48 учебный год по научно-
исследовательской работе был утвержден на заседании Ученого 
совета совместно с пятилетним планом463. За 1947/48 учебный год 
на Ученом совете МГМИ из 33 вопросов два полностью посвяща-
лись проблемам научно-исследовательской работы464. Но практи-
чески на каждом заседании совета это направление деятельности 
института находило отражение в выступлениях участников. 

На заседаниях Ученого совета обсуждался и опыт лучших 
преподавателей. Своим опытом научно-исследовательской работы 
на совете в мае 1947 г. поделился профессор, доктор наук П.А. 
Слесарев. При выполнении исследовательской работы «О буро-
взрывном деле на открытых разработках» он привлекал работни-
ков с производства и преподавателей по смежным дисциплинам 
(металловедение, металлургия). Была разработана оригинальная 
методика – метод зеркального отражения. Проводилась популяри-
зация работы путем проведения докладов в разных организациях 
и публикации статей. Немало сил было положено на внедрение 
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результатов исследования. Эта работа послужила основой док-
торской диссертации. 

Во время обсуждения опыта работы П.А. Слесарева заве-
дующий кафедрой Г.М. Заморуев сетовал на то, что в городе от-
сутствует научное общество. Для исследований необходим круг 
общения ученых. Он полагал, хорошо, что П.А. Слесарев заинте-
ресовал своей работой производство, знакомил со своей работой 
научную общественность. Этот опыт следовало распространить 
среди всех преподавателей. 

Как интересно подметил профессор В.М. Огиевский: «Наши 
научные работники делятся на две категории: одни работают и 
сразу же публикуют свои работы, другие научные работники стали 
глубокими провинциалами, которые ничего не печатают, лодырни-
чают, бездельничают, которые говорят, что мы здесь в Магнито-
горске варимся в собственном соку. Доклад профессора Слесаре-
ва показал, как надо работать научному работнику, те, которые не 
хотят работать над собой, должны сделать для себя соответст-
вующие выводы». 

В постановлении по отчету П.А. Слесарева отмечалось, что 
за время работы в МГМИ, профессором доктором П.А. Слесаре-
вым опубликовано 11 статей, а также было представлено пять от-
четов по работам и сделано более 20 докладов на технических со-
вещаниях, начиная с первичных ячеек до Института горного дела 
Академии наук СССР. Результаты работы широко внедрялись на 
Магнитогорском руднике и рудниках СССР. 

Ученый совет оценил его работы как образцовые по широте 
размаха, организации и популяризации их и достигнутым резуль-
татам и рекомендовал членам совета, научным работникам МГМИ 
детально ознакомиться с применяемыми методами и использовать 
их для своих работ465. Безусловно, подобный отчет имел большой 
эффект. Он заставлял задуматься каждого преподавателя о том, 
как улучшить свою научную работу. 

Многие преподаватели института вели активную научную 
работу, публикуя материалы исследований в печати. В 1947 г. в 
центральных научных журналах было опубликовано свыше 40 ста-
тей466. За полтора года (с 1 января 1946 г. по 7 июня 1947 г.) науч-
ные работники института закончили 50 научно-исследовательских 
работ. 24 преподавателя опубликовали статьи в научных журналах 
и 48 – подготовили статьи к печати467. 

По-прежнему ученые не замыкались в стенах института, а 
принимали активное участие в научных конференциях. Препода-
ватели МГМИ участвовали в работе Челябинской конференции на-
учных работников – выступили с 14 докладами. Сотрудники ка-
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федры физики приняли участие в работе Всесоюзной конферен-
ции по спектральному анализу468. 

П.А. Слесарев писал: «Результаты исследований горного 
факультета широко освещаются в технических журналах, сборни-
ках научных трудов института, на научных совещаниях, конферен-
циях. Базируясь на данных этих исследований, крупнейшие рудни-
ки по открытым горным работам (Норильский, Высокогорский, Го-
роблагодатский, Коунрадский и др.) проводят рационализаторские 
мероприятия по буровзрывным работам. 

В последнее время мы начинаем детально изучать эк-
скаваторные горные работы, отвальное хозяйство рудников и 
транспорт на открытых горных разработках. Широко поставленные 
научно-исследовательские работы повышают качество препода-
вания специальных дисциплин горного дела, и к настоящему вре-
мени мы накопили большой теоретический и практический мате-
риал в этой области. 

В ближайшем будущем факультет ставит целью охватить 
научно-исследовательскими работами полный цикл горных работ 
по эксплуатации полезных ископаемых открытыми разработка-
ми»469. Перед коллективом факультета стояли важные задачи в 
повышении эффективности научно-исследовательской работы. 
Слова ведущего профессора МГМИ передают методы совершен-
ствования научной деятельности на факультете в послевоенный 
период.  

Как и раньше, повышению эффективности исследований 
способствовал бригадный метод работы. Для выполнения хоздо-
говорной научно-исследовательской работы на тему «Исследова-
ние давления металла на валки и расхода энергии при непрерыв-
ной прокатке профильного металла на стане «300» №2 ММК» бы-
ла утверждена бригада под научным руководством доцента Бояр-
шинова М.И.470. 

Для выполнения хоздоговорной научно-исследовательской 
работы на тему «Определение количества и состава газов, выде-
ляющихся во время затвердевания слитка кипящей стали, вы-
плавленной скрап-рудным процессом в 180-260 т мартеновских 
печах и в 20 т мартеновской печи» организовывалась бригада под 
руководством доцента Безденежных А.А. В бригаду входили кроме 
него инженер Бигеев А.М., инженер Агапов В.Ф., инженер Ткаченко 
И.А. и др.471. Подобный бригадный подход позволял сконцентриро-
вать усилия коллектива ученых в решении важных исследователь-
ских задач. 

Без лабораторий была немыслима научная деятельность 
преподавателей. Лаборатории таких кафедр, как физики, общей и 
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аналитической химии, металловедения и термообработки метал-
лов, кафедры металлургических печей, кафедры пластической об-
работки металлов, кафедры специальных дисциплин горного дела 
позволяли не только обслуживать учебный процесс, но и выпол-
нять сложные исследовательские работы. 

Кафедрой пластической обработки металлов была создана 
насыщенная современным оборудованием лаборатория прокатно-
го и волочильного производства, которая стала одной из лучших в 
металлургических вузах472. К сожалению, не все лаборатории ин-
ститута имели необходимое современное оборудование и мате-
риалы для исследований, что постоянно вызывало нарекания пре-
подавателей. 

Во второй половине 1940-х гг. все больше студенческой мо-
лодежи привлекалось к проведению научных исследований. В те-
чение ряда лет в институте работали студенческие научные круж-
ки: математический, физический, химический, горный, металлурги-
ческий и др. В 1947 г. в МГМИ их стало 11 с охватом 250 студен-
тов473.  

Инициативные молодые люди проявляли свои творческие 
способности еще во время учебы. Выпускник института В. Пацекин 
вспоминал: «Но мы не только учились, но одновременно применя-
ли уже полученные знания на практике. Помнится, совместно с Д. 
Галкиным настраивали гидравлическую часть лабораторного про-
катного стана «250» для того, чтобы при прокатке полос опреде-
лять давление металла на валки. Справились с работой успешно. 
Для точного определения давления были использованы тариро-
ванные пружины, а величина давления стала фиксироваться на 
диаграммах. Это, конечно, облегчило работу прокатчиков. Много 
было проведено исследовательских работ (мы и учились, и рабо-
тали в лаборатории обработки металлов давлением)»474. Творче-
ская научная деятельность во время учебы в МГМИ пригодилась в 
работе будущему директору металлургического комбината. 

На ряде кафедр систематически работал семинар по повы-
шению квалификации. За год было выполнено свыше 40 научно-
исследовательских работ, прочитано 50 научных докладов. Лучше 
других эта работа проводилась на кафедре ОМД (заведующий ка-
федрой, доцент М.И. Бояршинов). Наиболее значимыми в МГМИ 
являлись научные семинары на кафедрах ОМД, физики, металлур-
гии стали, металлургии чугуна, теории металлургических процес-
сов, физической химии475. 

Научный семинар на кафедре ОМД был рассчитан на два 
года. На нем планировалось заслушать 46 докладов, посвященных 
вопросам строения, свойств и пластической деформации. В работе 
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семинара принимали участие и преподаватели других кафедр. Уже 
к началу 1947 г. было заслушано и обсуждено 16 докладов. Науч-
ное руководство семинаром осуществлял член-корреспондент АН 
СССР, профессор, доктор наук, лауреат Сталинской премии Вла-
димир Дмитриевич Кузнецов476. 

По словам заместителя директора института по учебной и 
научной работе А.М. Банных, за последние 15 лет (к апрелю 1947 
г.) научные работники института разработали свыше 300 научно-
исследовательских и производственных тем. Результаты исследо-
ваний публиковались в центральных изданиях477.  

Всего за 15 лет в институте выполнили 264 научно-
исследовательские работы (110 по договорам с предприятиями и 
154 – по госбюджету). Реализация этих работ дала промышленно-
сти десятки миллионов рублей экономии. 

Из числа наиболее эффективных, имеющих крупное теоре-
тическое и производственное значение исследований, являлись 
следующие: профессор А.М. Банных – «Оптимальные условия вы-
плавки ферромарганца в условиях Магнитогорского металлургиче-
ского комбината». Доктор, профессор А.Д. Готлиб, доцент В.Т. 
Воскобойников – «Распределение материалов и газов с целью 
создания условий форсированной и ровной работы доменных пе-
чей ММК». 

Кандидат технических наук, доцент Б.А. Гесс-де-Кальве – 
«Режим работы доменной печи и качество металла» (диссерта-
ция). Аспирант М.А.Стефанович – «Установление оптимального 
содержания закиси железа в агломерате» и др. 

Кандидат наук, доцент А.А. Безденежных, инженер К.К. Ней-
ланд и др. – «Выплавка броневой легированной стали в мартенов-
ских печах большой емкости». Эта работа давала научное обоб-
щение крупнейшего достижения магнитогорских металлургов, 
впервые в технике предложивших и успешно освоивших выплавку 
качественной легированной стали в большегрузных мартенах с ос-
новным подом. 

Доцент М.К. Михин и доцент Н.Г. Бурылев – «Установление 
оптимальных параметров и импульсов автоматизированной мар-
теновской печи». Кандидат наук, доцент С.И. Левин – «Особенно-
сти раскисления стали в мартеновских печах большого тоннажа» 
(диссертация на соискание ученой степени доктора технических 
наук). 

Лауреат Сталинской премии, доцент К.А. Зуц – «Изучение и 
систематизация опыта работы сверхмощных мартеновских печей 
Магнитогорска». Кандидат технических наук Б.А. Андреев – «Ис-
следование малого бессемерования» (диссертация). 
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Лауреат Сталинской премии, доктор наук, профессор А.П. 
Чекмарев, доцент Я.Л. Ваткин и др. – «Прокатка полосы периоди-
ческой толщины на стане «300» Магнитогорского меткомбината». 
Кандидат наук, доцент М.И. Бояршинов – «Пути экономии металла 
при прокатке листов в условиях военного времени». Была достиг-
нута значительная экономия металла при внедрении в производ-
ство мероприятий, разработанных в данном исследовании. 

Лауреат Сталинской премии, доцент Б.П. Бахтинов – «Ка-
либровка двутавровых балок и ряд других исследований по теории 
пластической деформации металлов». Кандидат наук, доцент Г.М. 
Заморуев – «О теории изнашивания металлов» и др. 

Кандидат технических наук, доцент П.Д. Корж – «Поведение 
термоэлектродвижущей силы в некоторых сплавах» (диссертация). 
Доктор, профессор П.А. Слесарев – «Долотья канатно-ударного 
бурения». Это был комплекс многолетних исследований автора, 
давших большой экономический эффект и другие его не менее 
важные работы. 

Большое внимание исследовательской работе уделяли так-
же и кафедры общенаучного и общетехнического профиля. Так, 
кафедра высшей математики предложила новые методы расчета 
нагрева плоской плиты с учетом переменного коэффициента теп-
лоотдачи (заведующий кафедрой кандидат наук, доцент Е.В. Виро-
зуб), вела исследования некоторых классов алгебраических групп 
– в частности, дала доказательства локальной конечности и счет-
ности бесконечных колец с убывающими цепями подколец (канди-
дат наук, доцент В.И. Шнейдмюллер).  

Работы кафедры физики (заведующий кафедрой кандидат 
наук, доцент П.Д. Корж) привели к успешной разработке и внедре-
нию в технику новых физических методов анализа сталей, огне-
упоров, шлаков. Кафедрой предложены стилоскопические методы 
анализа щелочей (калий, натрий) в глинах и шамоте, меди и хрома 
в сталях. Определение щелочей ранее занимало от 3 до 4 суток, 
теперь же производилось в течение 10-15 минут. Термоэлектриче-
ский метод определения кремния в сталях, предложенный кафед-
рой, сократил время анализа до 1-2 минут вместо 40-45 минут, за-
трачивавшихся ранее. 

Кафедра общей и аналитической химии, в организацию ко-
торой вложил много труда руководивший ею более 10 лет канди-
дат наук, доцент Н.Н. Лапин, вела систематические исследования 
по усовершенствованию химических методов анализа рудного сы-
рья, топлива, сплавов и шлаков (заведующий кафедрой кандидат 
наук, доцент В.А. Офер). 
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На кафедре графики проводились интересные исследования 
в области проективной геометрии (заведующий кафедрой старший 
преподаватель В.В. Рассохин). Кафедрой строительной механики 
исследовались вопросы теории упругости, непосредственно свя-
занные с внедрением в практику строительного дела новых конст-
рукций (заведующий кафедрой кандидат наук, доцент А.В. Гаген-
Торн).  

На кафедре прикладной механики (заведующий кафедрой 
доцент А.А. Целинский) большая работа проводилась в области 
исследования процессов торможения колодочными тормозами 
(кандидат наук Н.Е. Маркман).  

В лаборатории металловедения доцентами Г.М. Заморуе-
вым и С.Ф. Чукмасовым была сконструирована оригинальная ма-
шина, служащая для изучения износа металлов. Инженером, аспи-
рантом Г.Э. Аркулис вместе с группой инженеров была изобретена 
машина, автоматизирующая загрузку угольной шихты в коксовые 
батареи. Действующая модель этого устройства, названного изо-
бретателями «машиной МГМИ» проходила испытания в промыш-
ленности. 

Руководители марксистско-ленинского образования сту-
дентов – работники кафедры основ марксизма-ленинизма (заве-
дующая кафедрой старший преподаватель С.И. Гурарий, старшие 
преподаватели Б.И. Чудновская, Б.А. Герштейн, М.Б. Пинский и 
др.) готовили кандидатские диссертации в области общественных 
наук, проводили теоретические конференции и научные семинары 
по изучению трудов классиков марксизма-ленинизма, активно вы-
ступали с докладами и лекциями в институте и в многочисленных 
организациях города по важнейшим вопросам обществоведения, 
философии, политической экономии. 

Научно-исследовательский сектор института периодически 
созывал научные конференции, проводил конкурсы на лучшие ис-
следовательские работы, издавал научные труды и т.д. 

В исследовательскую работу в институте с каждым годом 
все шире вовлекались и студенты. В течение нескольких лет рабо-
тали студенческие научные кружки – математический, физический, 
геологический, горный; металлургический. Ставился  вопрос об ор-
ганизации в институте отделения научного студенческого общест-
ва. 

Руководители НИСа кандидат наук Н.Е. Маркман, а также 
его предшественники на этой работе – доцент Б.С. Барский (с 1939 
г. по 1943 г.) и доцент С.Л. Левин (с 1943 г. по 1946 г.) умело и 
энергично обеспечивали всестороннее развитие научно-
исследовательской деятельности института478. Этот своеобразный 
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отчет о научно-исследовательской работе коллектива института  
за 15-летие демонстрировал мощный потенциал ученых МГМИ. 
Разнообразные темы научно-исследовательских работ за время 
существования МГМИ профессорско-преподавательский состав 
выполнял качественно, на высоком уровне и помогал предприяти-
ям, в первую очередь ММК, внедрить в производство новейшие 
достижения в области науки и техники. 

Только в 1947 г. научно-исследовательская работа принесла 
доход институту 1505 тыс. руб., из них 270,4 тыс. руб. получили ис-
полнители479. 

В докладе начальника НИСа Н.Е. Маркмана «О результатах 
научно-исследовательской работы за 1947 г.» на заседании Учено-
го совета института в марте 1948 г. подчеркивалось, что коллектив 
МГМИ продолжил работу, начатую в предыдущие годы. Но до сих 
пор не сумел решать комплексные проблемы с участием несколь-
ких кафедр. 

В 1947 г. разрабатывалась 41 тема, из них закончили 29. По 
плану министерства намечалось выполнить 21 тему. Из всех работ 
девять представляли темы диссертаций. Хоздоговорные работы 
хорошо выполнялись под руководством М.И. Бояршинова, П.А. 
Слесарева, А.М. Банных. Прокатчики приняли участие в методиче-
ском совещании по физике твердого тела в Томске. В 1947 г. было 
организовано свыше 30 научных командировок. 

Выступавший в прениях А.М. Банных, предложил лучше ор-
ганизовывать научно-исследовательскую работу, давая заявки в 
министерство. По его мнению, необходимо было наладить и пла-
нирование научных командировок. 

Заведующий кафедрой М.И. Бояршинов особо отметил важ-
ность создания межкафедральных комплексных работ и предло-
жил к решению проблемы «Вопрос о стойкости валков» привлечь 
4-5 кафедр. Для этого предстояло провести совещание кафедр и 
выработать единый план работы480. Такой комплексный подход 
значительно повышал эффективность исследований. Положитель-
ным моментом в научной деятельности стало увеличение числа 
преподавателей, совмещающих тематику научно-
исследовательских работ с подготовкой диссертаций. С одной сто-
роны, таким образом, повышалась квалификация преподавателей, 
а с другой – происходило развитие приоритетных научных иссле-
дований. 

В план научно-исследовательских работ на 1948 г. вошли 
пять тем диссертационных исследований. Начальник НИСа на за-
седании Ученого совета (ноябрь 1947 г.) отметил, что некоторые 
кафедры освобождены от НИР (иностранных языков, военная и 
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основ марксизма-ленинизма). Научно-исследовательской работой 
плохо занимались на строительном факультете. Не все препода-
ватели привлекались к исследованиям (на кафедре геологии – Ни-
китин, на кафедре металлургии чугуна Макаров). Кафедра строи-
тельной механики выдвинула лишь одну тему Гаген-Торна, а ос-
тальные сотрудники этой кафедры в НИР не участвовали481. Все 
сказанное свидетельствовало о том, что не все преподаватели 
прониклись важностью активного участия в разработке исследова-
тельских тем. Но таких, к счастью, имелось меньшинство. Осталь-
ные преподаватели стремились как индивидуально, так и коллек-
тивно участвовать в научной работе. 

На 1948 г. в НИСе МГМИ числились 41 госбюджетная и 18 
хоздоговорных работ482. По темам ряда госбюджетных научно-
исследовательских работ на 1948 г. можно проследить, над чем 
работали ученые МГМИ. На кафедре геологии под руководством 
доцента, кандидата технических наук С.В. Прохорова проводилась 
работа над темой «Фауна Маастрихтского яруса Аятского железо-
рудного месторождения». Профессор В.М. Огиевский руководил 
темой «Исследование генезиса рудничных подземных эндогенных 
пожаров на колчегонных месторождениях». 

На кафедре металлургии чугуна руководство темой «Изуче-
ние влияния повышенного содержания агломерата на работу до-
менных печей» осуществлял профессор А.М. Банных. Доцент А.А. 
Безденежных и ассистент А.М. Бигеев на кафедре металлургии 
стали работали над темой «Расчет шихты основной мартеновской 
плавки». Доцент М.К. Михин на кафедре металлургических печей 
исследовал тему «Параметры и импульсы для регулирования теп-
лового режима мартеновских печей по температуре свода». Группа 
ученых кафедры ОМД, возглавляемая доцентом М.И. Бояршино-
вым, успешно работала над темой «Теория непрерывной прокат-
ки». На кафедре металловедения и термообработки доцент Г.М. 
Заморуев организовал работу по теме «Применение микроскопи-
ческого метода для исследования процессов изнашивания при 
трении». В МГМИ планировались и другие значимые научные про-
екты, позволявшие соединить теорию и практику483. 

Тесную связь с ММК поддерживали металлурги-доменщики 
(профессор Банных, доценты Гольдштейн, Стефанович). Они вели 
исследования по разработке путей внедоменного обессеривания 
чугуна в условиях завода, а также работы по изучению причин 
подвисания доменных печей. 

На кафедре металлургии стали (доценты Безденежных, Ми-
хин, Бурылев) продолжался цикл работ по изучению опыта экс-
плуатации большегрузных мартеновских печей, и изучалась тех-
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нология скоростного сталеварения. В центре их внимания находи-
лось изучение особенностей процессов в больших мартеновских 
печах, влияния на их работу различных условий и состава шихты, 
а также внедрение автоматики в управление металлургическим 
процессом. 

Прокатчики (доцент Бояршинов) оказывали техническую по-
мощь прокатным и волочильным цехам заводов в освоении ста-
нов, автоматов и разработке наилучших режимов прокатки и ка-
либровки профилей прокатывания на них металла. 

Кафедра термической обработки и металловедения (доцент 
Заморуев) взаимодействовала с предприятиями, оказывая помощь 
по производству проволоки и улучшению качества изделий из ме-
талла, путем изучения методов и режимов термообработки, а так-
же повышения теоретического уровня инженеров-
производственников. 

Научные работники строительного факультета (доценты 
Зимневич, Гаген-Торн, инженер Герарди) тесно сотрудничали с 
проектными и строительными организациями484. 

В том году в институте закончили и частично внедрили ряд 
исследовательских работ. Среди них: «Рационализация буро-
взрывных работ» (руководитель профессор Слесарев); «Термо-
электрический метод разделения ферросиликации по маркам» 
(доцент Корж); «Основы конструирования высокопроизводитель-
ных мартеновских печей» (доцент Зуц); «Анализ тепловой работы 
мартеновских печей на скоростных плавках» (доцент Бурылев)485. 

Из приведенной информации видно насколько интенсивно 
работали отдельные кафедры института над разрешением важных 
для науки и производства задач. Однако нерешенных проблем в 
организации научных исследований имелось немало. Так, госбюд-
жетные работы утвердили в Главном управлении в мае, что при-
вело к недофинансированию. Сумма финансирования ГБ НИР не 
превышала необходимых затрат на их оформление486. 

В конце мая 1948 г. в МГМИ получили новую смету на науч-
но-исследовательские работы, которая значительно сокращала 
фонд заработной платы. Согласно новой смете к маю была уже 
израсходовано 73% всего годового фонда зарплаты. 

В таких условиях доцент М.И. Бояршинов предлагал лучше 
организовать связь с предприятиями. Хотя, по словам профессора 
А.М. Банных, заводы протестовали против больших расходов на 
приобретение необходимого оборудования и оплаты за исследо-
вания487.  

Снижало качество научных исследований отсутствие высо-
коквалифицированных преподавателей, большое количество со-
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вместителей (до 20%). Преподаватели из-за отсутствия научных 
командировок не могли получить хорошие консультации у ведущих 
ученых страны. У ППС не хватало времени на научно-
исследовательские работы в связи с большой учебной нагрузкой. 
Научно-исследовательской работой было охвачено лишь 60% пре-
подавателей488. Недофинансирование госбюджетных научно-
исследовательских работ, нежелание ряда предприятий оплачи-
вать проводимые исследования, отсутствие научных командировок 
и другие причины негативно влияли на научную работу института. 

Отчеты кафедр за 1948 г. показывали как достижения, так и 
просчеты в научной деятельности. Кафедра спецдисциплин горно-
го дела в своем отчете за 1948 г. отмечала несколько выполнен-
ных научно-исследовательских работ. Это: «Рационализация бу-
ровзрывных работ на Агаповском карьере» (исполнители Слесарев 
и Юзеев), «Определение основных параметров карьерных работ» 
(ч. III. Определение угла погашения для мягких пород) (исполните-
ли Попов, Мельников) и др. 

Первая работа, внедренная на Агаповском карьере, дала со-
кращение износа долотьев на 12%, улучшила качество взрывных 
работ. Результаты второй работы были опубликованы в печати. 
Всего же за год немногочисленный коллектив кафедры опублико-
вал шесть работ, в том числе четыре – в центральных научных 
журналах. Они подготовили к печати еще пять научных работ. 

Со своими наработками, по итогам проведенных исследова-
ний, преподаватели выступали на курсах повышения квалифика-
ции для производственников. Кроме того, они прочитали семь док-
ладов на предприятиях. 

В то же время плодотворной научно-исследовательской ра-
боте мешало: отсутствие оборудования для проведения экспери-
ментальных работ; перегрузка ассистентов кафедры чтением лек-
ций; большое количество дисциплин, приходящихся на кафедру. К 
научно-исследовательской работе кафедры привлекалось 17 сту-
дентов489. 

В течение 1948 г. кафедра эксплуатации месторождений по-
лезных ископаемых осуществила несколько научно-
исследовательских работ. Среди них: «Исследование генезиса 
рудничных подземных пожаров на колчеданных месторождениях» 
(руководитель Огиевский В.М.), «Методика оценки результатов 
массовых взрывов» (доцент Зурков П.Э.). 

Особенностью кафедры было то, что по своему профилю 
она занималась проблемами подземных работ, а в Магнитогорске 
горные предприятия работали открытым способом (карьерным), и 
поэтому кафедра не могла заключать с ними хоздоговоры. 
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Но все же коллектив кафедры оказывал помощь промыш-
ленным предприятиям. Они повышали квалификацию горных ин-
женеров по буровзрывному делу на двухмесячных курсах. На этих 
курсах обучались не только магнитогорцы, но и представители 
предприятий всего Южно-Уральского региона. Кроме того, ими 
проводились консультации для отдельных рудоуправлений: Крас-
ноуральского, Дегтяревского, Н.-Увельского, Кривого Рога и др. 

За год преподаватели кафедры подготовили 14 научных ста-
тей, из них две находились в печати. Вне института они прочитали 
53 лекции. Удачно действовал научный семинар кафедры. В сту-
денческом научно-техническом кружке провели шесть заседаний, 
на которых вместе со студентами выступали не только преподава-
тели кафедры, но и практики с производства490. 

Иное положение было на кафедре энергетики, где в 1948 г. 
хоздоговорных научно-исследовательских работ не было. Написа-
ны были две научные статьи и две готовились для печати. Лекции 
вне института не читались. На кафедре продолжалось исследова-
ние по снижению в МГМИ расходов на электроэнергию. Научным 
консультированием на кафедре не занимались. 

Студенты принимали участие в радиокружке, организован-
ном кафедрой. Кафедра имела изобретения, отправленные в том 
году в Управление по изобретениям (Слиозберг М.М. – 3 и Немуд-
рый А.П. – 2)491. 

На кафедре металлургии чугуна в 1948 г. профессор А.М. 
Банных занимался разработкой докторской диссертационной темы 
«О влиянии материалов и газов в доменной печи», ассистент М.А. 
Стефанович успешно работал над кандидатской диссертацией 
«Движение газов в доменной шихте» под руководством профессо-
ра А.М. Банных. 

Была закончена и сдана заказчику ММК работа «Влияние 
распределения дутья по фурмам на результаты доменной печи 
№1 ММК» (руководитель профессор А.М. Банных, исполнитель 
М.А. Стефанович). 

За год на кафедре была опубликована одна статья и две го-
товились к печати. Преподавателями было прочитано десять на-
учно-технических докладов. В студенческом техническом кружке 
занималось 11 человек. В течение года они провели семь занятий 
и обсудили шесть докладов492. 

Преподаватели этой кафедры принимали участие в прово-
димой на ММК работе по созданию технологии производства и 
проплавки офлюсованного агломерата. Эта работа продолжалась 
до 1965 г.493. 
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На кафедре обработки металлов давлением в 1948 г. была 
закончена научно-исследовательская работа «Исследование не-
равномерности деформации по длине полосы при прокатке», по-
служившая основой кандидатской диссертации ассистента Г.Э. Ар-
кулиса. Но работа была выполнена на 60% из-за отсутствия в ла-
боратории цветных металлов, не позволивших провести полно-
стью все эксперименты. 

В результате выполнения на кафедре темы «Новые методы 
в волочильном производстве» был разработан метод определения 
эффективности процесса волочения с противонатяжением с точки 
зрения экономии энергии, установлена качественная зависимость 
усиления волочения с противонатяжением от степени деформа-
ции, коэффициента трения и угла волочения. 

Преподаватели кафедры оказывали помощь Ново-
Тагильскому заводу в разработке калибровок для пускаемого 
рельсобалочного стана. Была проведена калибровка 20 профилей 
для первой очереди прокатки на стане. Кафедра консультировала 
и оказывала техническую помощь работникам листопрокатных це-
хов ММК, Закавказского металлургического завода, Магнитогорско-
го калибровочного завода и др. 

За год на кафедре опубликовали две статьи, четыре статьи 
сдали в печать и подготовили еще три статьи. Преподаватели вы-
ступили с 35 докладами. Четыре доклада были заслушаны на 2-й 
областной научной конференции в Челябинске. 

Основными недостатками научно-исследовательской работы 
на кафедре считали: ликвидацию исследовательских тем на ММК, 
отсутствие цветных металлов в лаборатории, что заставило пре-
кратить большую часть экспериментальных работ. 

К научной работе привлекались студенты. Они провели семь 
заседаний научно-технического кружка. Студенты вели разработку 
по темам: «Анализ калибровки двутавровых балок», «Охлаждение 
металла в процессе прокатки», «Давление металла на валки при 
прокатке полосы на штрипсовом стане»494. 

На кафедре строительной механики плановую научно-
исследовательскую работу вел доцент, кандидат технических наук 
А.В. Гаген-Торн по теме «Графическое построение эпюр для ба-
лок, загруженных парами сил (моментами)». Закончить работу не 
удалось из-за несвоевременного оформления. Ассистент П.К. Зю-
лин разрабатывал тему «Продольный изгиб многопролетных 
стержней под действием нагрузки, распределенной по длине 
стержня». 

Кроме запланированных работ, на кафедре подготовили 
шесть внеплановых, но они не все оказались законченными. За 
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1948 г. на кафедре опубликовали три статьи, обсудили один док-
лад на областной научной конференции. При кафедре работало 
три студенческих кружка495.  

Названа лишь небольшая часть исследовательских работ, 
проводимых отдельными кафедрами, но и они свидетельствуют о 
значимом вкладе ученых института в науку и производство. Темы 
работ были актуальными, но не всегда востребованными предпри-
ятиями. Отдельные преподаватели самоустранялись от научных 
исследований. Некоторые работы выполнялись несвоевременно. 
Эти и другие причины снижали эффективность проводимых науч-
ных изысканий.  

В отчете начальника НИСа А.М. Бигеева на мартовском 1949 
г. заседании Ученого совета рассматривалось выполнение научно-
исследовательских работ за 1948 г. Из него следовало, что НИР 
охвачено 65% ППС, превышавшее показатели предыдущего года 
на 2%. 

Всего было выполнено 28 госбюджетных и 21 хоздоговорная 
работы общей стоимостью 803 тыс. руб. Шесть хоздоговорных ра-
бот являлись переходящими. 

Особенно большие изменения произошли в публикационной 
активности преподавателей. Научные работники института за 1948 
г. опубликовали 44 научные работы против 16 в 1947 г. Из них бо-
лее половины (23) были помещены в журналах союзного значения.  

В ходе обсуждения доклада прозвучали не только критиче-
ские оценки деятельности в научно-исследовательской работе, но 
и конструктивные предложения. Доцент С.В. Прохоров предложил 
систематически издавать научные труды и хорошо планировать 
хоздоговорные работы. По словам М.М. Слиозберга, следовало 
НИР подчинить актуальным вопросам заводов, и для решения 
сложнных проблем создавать комплексные бригады. В.Д. Чистота 
обратил внимание на состояние оборудования для проведения 
НИР. 

А.М. Банных во взаимоотношениях производственников и 
ученых увидел две стороны. Он полагал, что предъявляемые тре-
бования к НИР института очень большие, но их не всегда можно 
обеспечить. Заводы заинтересованы в проведении таких работ, 
которые давали бы сразу производственный эффект, что тоже не 
всегда выполнимо496. 

Как и раньше, преподаватели печатались в различных изда-
ниях, в том числе и центральных. В 1948 г. в МГМИ издали 5-й вы-
пуск сборника научных трудов преподавателей. В сборник вошла 
21 статья. Десять статей преподавателей опубликовали в обще-
союзных журналах497. 



 

124 

 

В МГМИ в феврале 1948 г. состоялась научная сессия, по-
священная 15-летию института. Она стала своеобразным подве-
дением итогов деятельности МГМИ в научно-исследовательской 
работе. На ней работали горная, металлургическая и строительная 
секции. Было заслушано два доклада и 27 выступлений на секци-
ях. В обсуждении приняло участие свыше 100 человек498. В мае 
преподаватели института принимали участие в работе II областной 
конференции научных работников, прочитали там 14 докладов, 
вызвавших немалый интерес499.  

Одной из форм повышения квалификации инженеров ММК 
стали семинары, на которых обсуждались технические доклады 
научных работников института и руководящих работников комби-
ната. В 1948 г. обсудили 136 таких докладов. Заведующий кафед-
рой ОМД М.И. Бояршинов выступил перед инженерами прокатных 
цехов с докладом «Развитие непрерывных сортовых станов». До-
цент Н.Г. Бурылев посвятил свой доклад проблеме «Факторы, ус-
коряющие мартеновскую плавку». Хотя по этой теме он, будучи 
работником ММК, неоднократно выступал в местной печати, но те-
перь его выводы подкреплялись теоретическими выкладками500.  

В работе со студенческой молодежью наметились положи-
тельные перемены. В 1948 г. в институте было создано студенче-
ское научное общество. Тогда же состоялась первая студенческая 
научная конференция, которая затем стала традиционной, еже-
годной501.  

Студенты института активно привлекались к работе научно-
технических кружков. В институте действовало 13 студенческих 
технических кружков, в которых занималось 355 студентов: горно-
технический кружок с тремя секциями (геологической, горной и 
обогатительной) – 115 чел., кружок доменщиков – 11 чел., кружок 
мартеновцев – 22 чел., кружок прокатчиков – 25 чел., кружок физи-
ки – 17 чел., кружок строительной механики – 29 чел., кружок архи-
тектуры – 16 чел.  и другие502. С помощью научного общества сту-
дентов было подготовлено 89 докладов. 278 студентов участвова-
ло в работе 2-й научной студенческой конференции, на которой 
заслушали 25 докладов503. 

Члены научно-технического студенческого общества работа-
ли по различным отраслям химии, физики, горному делу, металло-
ведению, электротехнике. Группа студентов-членов кружка физи-
ческой химии под руководством кандидата технических наук Н.Л. 
Гольдштейна и преподавателя М.Т. Марченко с увлечением зани-
мались составлением нового учебника. Интересные творческие 
работы проводились в кружке строительных конструкций и строи-
тельных материалов. Студенты готовили рефераты на темы: 
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«Расчет тонкостенных железобетонных сооружений», «Современ-
ные методы расчета металлоконструкций» и др. 

Свыше 150 студентов занималось в горнотехническом круж-
ке. Они составляли описания различных месторождений полезных 
ископаемых, изучали внутреннюю природу минералов и руд. От-
дельные материалы исследований вошли в новое издание учебни-
ка по истории геологии504. Студенты Н. Грищук и В. Сафонов с по-
мощью руководителей радиоклуба К. Корчагина и В. Травина 
смонтировали аппаратуру и поддерживали связь с радиолюбите-
лями-коротковолновиками страны505. 

В октябре 1948 г. на заседании Ученого совета института 
рассмотрели вопрос «О вовлечении студентов в научно-
исследовательскую работу и о самостоятельной работе студен-
тов». Заведующий кафедрой М.И. Бояршинов обратил внимание 
на планирование в работе со студентами. Он выделил две формы 
вовлечения студентов в научные исследования: через лаборато-
рии института и через производство. 

У председателя научного студенческого общества студента 
Чайникова вызывал удивление тот факт, что студентам не доверя-
ли пользоваться приборами в лаборатории для проведения опы-
тов. По его мнению, на кафедрах нужны темы исследовательских 
работ и организация целенаправленной деятельности технических 
кружков студентов. 

К тому времени в институте действовали три технических 
кружка на горфаке, четыре – на металлургическом и два кружка на 
стройфаке. В кружках занималось свыше 150 студентов. Около 200 
студентов имели темы научно-исследовательских работ. 

На заседании совета решили помогать студентам с лабора-
ториями. Наиболее способных из них привлекать как исполнителей 
и соавторов в выполнении отдельных небольших по объему НИР и 
написании научных статей. Решено было проводить конкурс сту-
денческих научных работ. Для работы студенческих технических 
кружков выделялся один день в неделю506. Научная работа сту-
дентов стимулировала раскрытие творческого потенциала моло-
дежи, формировала будущих инженеров-исследователей, рацио-
нализаторов, в которых так нуждалось производство. Склонность к 
научным исследованиям открывала возможность учиться в аспи-
рантуре и работать в институте. 

На 1949 г. в план госбюджетных работ включили такие темы, 
как: «Контурные параметры карьерных работ». Раздел «Размеры 
карьерных полей» (руководители и исполнители – С.И. Попов, 
Мельников, Пушкарев), «Влияние удельного расхода ВВ на выход 
негабарита в условиях Магнитогорского рудника» (С.И. Попов, Д.И. 
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Юзеев); «Теория и практика малобессемеровской плавки и служба 
футеровки конвертеров» (Б.А. Андреев); «Микроисследование из-
нашивания мягкой стали» (Г.М. Заморуев, Л.С. Ольховой); «Неко-
торые вопросы теории колодочных тормозов» (Н.Е. Маркман); 
«Структурный анализ костыльных автоматов» (М.И. Бояршинов, 
Ф.Ф. Пономарев); «Рационализация и механизмы отдельных уча-
стков работы мартеновского цеха № 2 ММК» (Н.Е. Маркман, Кост-
ромской); «Расчет сооружений на действие вращающихся сил» 
(А.В. Гаген-Торн) и др. Всего 27 работ. 

Ряд научно-исследовательских работ были связаны с тема-
ми диссертаций. К ним относились: работа М.И. Бояршинова «Не-
прерывная прокатка. Изучение условий непрерывной прокатки» 
(докторская); доцента М.М. Слиозберга «Индукционная поверхно-
стная закалка металлов на основе вращающегося магнитного по-
ля» (докторская); Г.В. Герарди «Применение термозита для мало-
этажного строительства из сборного железобетона» (кандидат-
ская); А.М. Бигеева «Производство кипящей стали в большегруз-
ных мартеновских печах» (кандидатская) и др. Всего 18 диссерта-
ционных тем507.  

Подготовка такого количества диссертационных исследова-
ний осуществлялась впервые. Открытие аспирантуры, самостоя-
тельные творческие изыскания в научной сфере позволяли не 
только поднять остепененность преподавателей, но и вносить су-
щественный вклад в развитие производства. 

В 1949/50 учебном году в научно-исследовательской работе 
приняло участие 80% преподавателей МГМИ. Ряд работ выполня-
лось по предложению промышленных предприятий. Научные ра-
ботники кафедр оказывали научно-техническую помощь в пуске 
новых агрегатов, освоении новой продукции и внедрению новой 
технологии как на ММК, так и на других предприятиях. 

Кафедры давали консультации проектным организациям с 
целью отражения в проектах новейших достижений науки и техни-
ки. Преподаватели института постоянно выступали в трудовых 
коллективах города с лекциями, проводили повышение квалифи-
кации инженерно-технических работников и рабочих. Чаще науч-
ные работники МГМИ стали участвовать в работе научных конфе-
ренций, делясь опытом работы со своими коллегами из других ву-
зов. Институт заключил договоры содружества с ММК, МКЗ, Магни-
тогорским заводом горнорудного оборудования, трестом «Магни-
тострой», с Челябинским, Златоустовским металлургическими за-
водами. 

Большинство научных работ получило высокую оценку за-
казчиков. К ним можно отнести: исследование «Разработка новой 
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технологии добычи ископаемого» (руководители профессор В.М. 
Огиевский и доцент П.Э. Зурков – предназначена для Южно-
Уральской экспедиции 8-го управления министерства промышлен-
ности средств связи); «Изучение причин, вызывающих подвисание 
шихты в доменных печах» (профессор А.М. Банных, доцент М.А. 
Стефанович – для ММК); «Экспертиза горно-механической части 
Ново-Буранного рудника» (доцент П.Э. Зурков – для Гумбейского 
рудоуправления); «Внедрение новой технологии производства 
стали в малобессемеровских конвертерах» (доцент Б.А. Андреев – 
для МКЗ); «Техпомощь в пуске новых прокатных станов» (доцент 
М.И. Бояршинов – для ЧМЗ) и др.508. 

В 1949 г. кафедра обогащения полезных ископаемых не 
имела ни госбюджетных, ни хоздоговорных научно-
исследовательских работ, вследствие отсутствия у нее лабора-
торной базы не только для выполнения НИР, но элементарных 
учебно-демонстрационных опытов. Но даже и при этих условиях 
кафедра оказывала помощь промышленным предприятиям. Она 
разработала методику контроля технологического процесса обога-
тительной фабрики горы Магнитной с целью повышения качест-
венных показателей. Преподаватели также занимались проблемой 
изучения вещественного состава хвостов сульфидной фабрики го-
ры Магнитной с целью комплексного их использования509. 

Коллектив кафедры металлургии чугуна в 1949 г. оказывал 
помощь доменщикам ММК, консультировал: лабораторию треста 
«Магнитострой» по изготовлению термозита из доменных шлаков, 
Чусовской металлургический завод по реконструкции засыпного 
аппарата, Серовский металлургический завод по работе доменных 
печей. В том году на кафедре была принята к печати одна статья 
М.А. Стефановича в журнале «Сталь». Преподаватели вне инсти-
тута прочитали три лекции. Студенты выполнили четыре научно-
исследовательские работы510. На этой кафедре кандидат техниче-
ских наук В.Т. Брага разрабатывал тему «Применение кислорода 
при плавке в дуговой сталеплавильной печи»511. 

Работники кафедры металлургии стали дали консультации 
лаборатории треста «Магнитострой» по вопросу выбора агрегата 
для получения кислых и основных шлаков для строительных це-
лей. Доцент Б.А. Андреев проконсультировал шесть заводов по 
производству стали в конвертерах. С интересом был изучен опыт 
кафедры на областной конференции литейщиков в Челябинске. 

Кафедра опубликовала семь научных работ и преподавате-
ли выступили с семью докладами. По теме научных работ препо-
даватели побывали в Свердловске, Нижнем Тагиле, Златоусте. 
Под руководством научных работников кафедры студенты выпол-
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нили 14 научных работ и участвовали в пяти студенческих конфе-
ренциях512. 

Кафедра металловедения и термической обработки в 1949 г. 
занимались работой «Микроскопическое исследование изнашива-
ния мягкой стали» (руководитель Г.М. Заморуев) с целью изучения 
структурных изменений поверхности мягкой стали в момент изна-
шивания с помощью прибора. Были изучены величины и формы 
неровностей, имеющихся на металлах после разных видов обра-
ботки. Разработан режим обработки, обеспечивающий крупнозер-
нистость образцов и способы изготовления образцов с заданной 
величиной неровностей и т.д. 

Г.М. Заморуев был в научной командировке в АН СССР, а 
также в Ленинграде для апробации ведущихся исследовательских 
работ по изучению изнашивания. И.В. Кузьмин побывал в филиале 
Уральского отделения АН СССР для проведения эксперименталь-
ной части госбюджетной работы. В других учреждениях препода-
ватели прочитали пять докладов. Четыре студента подготовили 
научно-исследовательские работы513. 

В 1949 г. на кафедре ОМД выполнялась госбюджетная рабо-
та «Непрерывная прокатка». Она была выполнена только на 45% 
вследствие несвоевременного получения металлов. Другую работу 
«Теория прокатки» выполнили полностью. В ней были даны: об-
щее решение вопроса об опережении высоких полос, формулы 
для определения обжатия и уширения в зависимости от диаметра 
валка, формула для определения работы прокатки. Всего на ка-
федре готовились семь госбюджетных научно-исследовательских 
работ и столько же хоздоговорных работ. Эта кафедра являлась 
лучшей в организации научно-исследовательской работы в инсти-
туте. 

Кафедра оказала консультационную помощь прокатному 
сектору Гипромеза (г. Москва) по новым типам станов и калибров-
ки для них. По предложению вице-президента АН СССР И.П. Бар-
дина кафедра дала консультацию лаборатории центрального ин-
ститута черной металлургии. Консультации также получили в Ниж-
нем Тагиле, на ЧМЗ. 

Преподаватели активно выступали с лекциями вне института 
– прочитали 26 лекций. Два доклада студентов признали одними 
из лучших на научно-технической конференции514. 

На кафедре строительных конструкций кандидат техниче-
ских наук Завадивкер Б.Н. под руководством профессора, доктора 
наук П.Л. Пастернака закончил работу на тему «Пространственные 
железобетонные рамы, обладающие циклической симметрией»515. 
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На кафедре физики под руководством П.Д. Корж выполня-
лась работа «Визуальный метод спектрального анализа по относи-
тельной интенсивности одной линии анализируемого элемента». 
Эта кафедра помогала Челябинскому заводу ферросплавов ос-
ваивать производство. Преподаватели провели несколько кон-
сультаций для работников лабораторий Чусовского, Ижевского за-
водов и других предприятий и учреждений. За год преподаватели 
подготовили четыре научные статьи516. 

На кафедре физики получили развитие ряд актуальных в те 
годы научных направлений, таких как спектральный анализ шла-
ков, термоэлектрический метод анализа стали и сплавов, изучение 
поверхностных явлений (измерение адгезии жидкости к металли-
ческим поверхностям). Все эти направления были связаны с по-
требностями металлургического комбината517. 

Заведующий кафедрой графики, старший преподаватель 
В.В. Рассохин работал над научной темой «Построение наивыгод-
нейших осей моментов при определении усилий в опорах про-
странственных форм»518. 

Коллектив кафедры металлургических печей выполнял три 
госбюджетные работы, носящие характер учебного пособия. К ним 
относилась книга М.К. Михина «Автоматическое регулирование 
мартеновских печей» (25 печ. л.). Рукопись была готова, но задер-
живалась по вине НИСа. Доцент Н.Г. Бурылев на 70% выполнил 
тему «Ускорение плавления твердой шихты в мартеновских печах 
за счет химического тепла ванны» и др.519. 

Доцент В.И. Шнейдмюллер на кафедре высшей математики 
изучал проблему «Исследование колец с некоторыми условиями 
конечности». Работа была выполнена на 50%520. 

На кафедре химии кандидат химических наук И.П. Хазова и 
старший преподаватель В.С. Темянко занимались разработкой те-
мы «Ускоренный метод определения алюминия в стали электро-
метрическим тестированием фтористым натрием»521. 

На кафедре физической химии доцент Н.Л. Гольдштейн вы-
полнял работу «Обессеривающая способность шлаков». Работа 
была выполнена только на 30%. Преподаватели этой кафедры 
прочитали цикл из 30 лекций по химической термодинамике для 
инженеров ММК. Н.Л. Гольдштейн побывал в двух командировках 
в Москве и выступил: на методической конференции по теории ме-
таллургических процессов и на Всесоюзной конференции по физи-
ко-химическим основам производства стали522. 

Кафедра специальных дисциплин горного дела установила 
тесные связи с рудниками Магнитогорска, Гумбейки и др. На Гум-
бейском руднике и руднике пьезокварца коллектив кафедры со-
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вместно с кафедрой ЭМПИ проводил работу по изысканию наибо-
лее рациональных систем разработки для данных месторождений 
вентиляции и буровзрывных работ. Однако на кафедру не выде-
лялись научные командировки, и отсутствие лабораторной базы не 
позволяло организовать исследовательскую работу со студента-
ми523.  

Приведенные по ряду кафедр сведения показывали, что 
преподаватели института достаточно активно работали над акту-
альными для науки и производства темами. В силу некоторых при-
чин не всегда удавалось закончить исследования в срок. Кроме 
научных исследований, кафедры оказывали предприятиям кон-
сультационную помощь, публиковали статьи, вели и другую науч-
ную деятельность. 

В научно-исследовательской работе важнейшей составляю-
щей являлось налаживание тесных взаимоотношений с промыш-
ленными предприятиями. Насколько актуальным было улучшение 
взаимодействия МГМИ с предприятиями видно при обсуждении в 
апреле 1949 г. на заседании Ученого совета вопроса «О творче-
ском содружестве института с промышленными предприятиями». В 
этом заседании приняли участие и представители предприятий го-
рода. 

Этот вопрос возник в связи с письмом работников промыш-
ленности, деятелей науки и техники Ленинграда и Ленинградской 
области Сталину. Директор института А.А. Безденежных подчерк-
нул огромное значение нового движения по укреплению связи нау-
ки и производства. Институт мог оказать предприятиям большую 
помощь, чем оказывал до сих пор, что позволило бы внести весо-
мый вклад в увеличение выпуска продукции, удешевление ее се-
бестоимости, улучшение качества. На это направлялась 31 науч-
но-исследовательская работа, запланированная на 1949 г.  

Заведующий кафедрой прикладной механики доцент, канди-
дат технических наук Н.Е. Маркман проинформировал, что коллек-
тив кафедры взял конкретные обязательства по укреплению связи 
с производством. Ассистент Костромской уже приступил к разра-
ботке отдельных вопросов механизации в мартеновских цехах. 

О сотрудничестве строительного факультета с трестом 
«Магнитострой» говорил Г.В. Герарди. Тогда совместно с трестом 
решалась проблема использования в строительстве термозита и 
легких заполнителей бетона. 

Заведующий кафедрой металловедения и термической об-
работки металлов доцент, кандидат технических наук Г.М. Замору-
ев сообщил, что помимо исследовательской работы, коллектив 
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кафедры решил значительно усилить техническую пропаганду на 
предприятиях. 

А.М. Банных, заведующий кафедрой металлургии чугуна, 
рассказал о совместной работе кафедры с доменным цехом ММК 
при изучении вопроса подвисания шихты в доменной печи. Пред-
полагалось разработать пути обессеривания чугуна вне доменной 
печи. Он обращался к металлургическому комбинату оказать по-
мощь в приобретении нового оборудования для лаборатории. 

Оказание помощи через курсы подготовки мастеров рудника, 
предложения по рационализации труда, внедрение их в производ-
ство – таков был реальный вклад в сотрудничество с предпри-
ятиями кафедры, возглавляемой В.М. Огиевским. М.И. Бояршинов 
поделился опытом работы с промышленными структурами, осо-
бенно во время пусков новых станов. 

Н.Г. Бурылев видел помощь своей кафедры металлургиче-
скому комбинату в скорейшем переводе нагревательных печей 
среднелистового стана на металлические рекуператоры, отказав-
шись от несовершенных керамических рекуператоров фирмы 
«Чайман-Штейн». На кафедре совместно с цехом КИП и автомати-
ки ММК проводили работу по автоматизации теплового режима 
мартеновских печей по температуре свода. Он предложил для ока-
зания научной помощи комбинату организовать совместную работу 
нескольких кафедр. Предполагалось обобщить опыт передовых 
сталеваров-стахановцев. 

Главный инженер калибровочного завода Стекольщик под-
черкнул важность разработки конкретного плана работ с институ-
том, сосредоточив внимание на главных направлениях, не распы-
ляясь по мелочам. Работники института и завода провели ряд 
серьезных работ, давших хорошие результаты. Институт помог ос-
воить производство проволоки для выпуска сложных профильных 
канатов. 

Начальник ЦЗЛ ММК В.Ф. Агапов в своем выступлении ак-
цент сделал на своевременном выполнении хоздоговорных работ. 
По его мнению, на ММК исследовательские группы не очень силь-
ны, и потому нужна помощь со стороны ученых института. 

Необходимо увязывать исследования с важными проблема-
ми металлургического комбината. Некоторые работы в институте 
ведутся много лет, но до сих пор не закончены. Среди таких про-
блем: вопрос неоднородности состава чугуна, который волнует 
мартеновцев, или отливка слитков большого развеса с хорошей 
поверхностью, подбор смазки для изложниц и др. Однако это не 
нашло отражения в плане института. В прокатном производстве 
актуальна тема вырубки пороков в металле на адьюстажах обжим-
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ного цеха и заготовочных станов. На удалении пороков заняты до 
200 человек, и оно представляет тяжелый труд. Эту проблему 
можно решить только с участием физиков института. ММК также 
нуждался в новых методах определения и анализа. 

На заседании Ученого совета выступили не только предста-
вители МГМИ и ММК, но и городских партийных органов. По итогам 
заседания Ученого совета были подписаны обязательства МГМИ с 
ММК, МКЗ, трестом «Магнитострой», НТМЗ524. 

Безусловно, такое заседание совета явилось реальным ша-
гом в практической реализации идей и проблем научных работни-
ков и производственников. Взаимные обязательства сторон значи-
тельно укрепили сотрудничество института с промышленными 
предприятиями. Теперь в отчетах кафедр о научной работе обяза-
тельным пунктом стал пункт о взаимодействии с предприятиями и 
организациями. 

Особо тесные связи МГМИ установило с металлургическим 
комбинатом. В показателях роста производства комбината имелся 
и вклад ученых МГМИ, частица их труда. За 1946-1950 гг. на ММК 
выпуск железной руды увеличился с 6,7 млн. т до 7,7 млн. т (рост  
на 11,4%), чугуна – с 2,6 млн. т до 3,2 млн. т (на 25%), стали – с 3 
млн. т до 4,2 млн. т (на 42,7%), проката – с 2,4 млн. т до 3,3 млн. т 
(на 35%)525.  

В июне 1949 г. в МГМИ прошла научно-техническая конфе-
ренция. На конференции работали секции: металлургическая, тех-
нологическая, горная, общенаучная526. В ней приняли участие не 
только ученые института, но производственники. 

Студенческая молодежь все больше приобщалось к научной 
деятельности. В том году состоялась научно-техническая конфе-
ренция студентов. На ней заслушали 24 доклада. На конференции 
работало пять секций: металлургическая, технологическая, горная, 
строительная и общеобразовательных дисциплин. Большой инте-
рес участников вызвали доклады студентов Ю. Волкова «Рацио-
нальная сортировка кокса для доменных печей», Н. Хромченко 
«Обработка металла холодом», Н. Желтова «Установление мето-
дов обогащения колошниковой пыли» и другие527. 

Итак, в 1940-х гг. произошли значительные трансформации в 
управленческой, учебной и научной деятельности МГМИ. Струк-
турные изменения диктовались условиями военного времени. Для 
дирекции определяющей тенденцией в управлении институтом 
стала мобилизация коллектива на выполнение важнейших задач, 
связанных с перестройкой работы всех учебных подразделений. 
Объединение двух институтов, прибытие высококвалифицирован-
ных преподавателей из Днепропетровска привело к реорганизации 
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отдельных кафедр и созданию новых. К руководству учебными 
подразделениями пришли специалисты высокого класса, как пра-
вило, с учеными степенями и званиями.  

Как показало время, новые руководители подразделений с 
полной ответственностью отнеслись к порученному делу. За пери-
од их руководства институт получил дальнейшее развитие. В по-
слевоенное время после реэвакуации преподавателей из Днепро-
петровска в управлении удалось сохранить направленность на вы-
сокий конечный результат.  

В военный период в учебной работе прослеживалась тен-
денция снижения абсолютной успеваемости, высокого отсева сту-
дентов. Эти негативные моменты удалось преодолеть. Перестрой-
ка учебного процесса диктовала четкость и слаженность работы 
всего коллектива: и преподавателей, и студентов. В связи с эва-
куацией возрос контингент ППС и студентов. В непростых условиях 
предстояло не потерять в качестве обучения, а, напротив, добить-
ся его улучшения. Данная задача оказалась выполненной. Боль-
шинство студентов ответственно относилось к учебе.  

Работа в МГМИ преподавателей из Днепропетровска и дру-
гих городов улучшило учебный процесс. Вновь прибывшие препо-
даватели делились опытом методической работы, помогали своим 
коллегам по кафедрам совершенствовать педагогическое мастер-
ство. В послевоенное время удалось сохранить численность кон-
тингента, хотя часть студентов вернулась на прежнее место учебы. 
В этот период стабилизировалась успеваемость. Изменения в 
учебных планах не отразились на качестве подготовки выпускни-
ков. Народное хозяйство страны и, прежде всего, металлургиче-
ский комбинат получили десятки отличных инженеров, продол-
живших традиции МГМИ. 

Особенно большие изменения произошли в научной дея-
тельности. Наметилась тенденция подъема творческой активности 
ученых МГМИ. Ситуация с научно-исследовательской работой на-
чала меняться к лучшему. Руководство управления учебными за-
ведениями стало больше заниматься вузовской наукой, произошел 
рост ассигнований на проведение исследований, стали налажи-
ваться взаимные контакты института с металлургическим комбина-
том и другими предприятиями в совершенствовании производства 
и внедрения новой техники.  

Прежде всего, углубились такие отношения в период Отече-
ственной войны. Вместе с эвакуированным профессорско-
преподавательским составом из Днепропетровска ученые МГМИ 
внесли весомый вклад в перестройку деятельности комбината на 
военный лад, выпуск оборонной продукции. В послевоенный пери-
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од в институте получили дальнейшее развитие научные исследо-
вания, направленные на повышение эффективности производства.  
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Глава 2. Управление персоналом 
 
 

2.1. Формирование кадрового состава 
 

В изучении истории вуза важно определить как осуществля-
лось формирование его кадрового состава. От того, кто работал в 
институте, зависело его развитие, эффективность учебного про-
цесса и научно-исследовательская деятельность. Опыт 1930-х гг. 
показал, что при отсутствии высококвалифицированных препода-
вателей, возникал вопрос о закрытии втуза. Поэтому необходимо 
было увеличивать численность ППС с учеными степенями и зва-
ниями при росте студенческого контингента. Следует выявить ка-
кие особенности имело решение кадрового вопроса в годы Отече-
ственной войны и в послевоенный период.  

В начале 1940 г. в институте работало 47 преподавателей. 
Из 35 штатных преподавателей только десять являлись кандида-
тами наук и доцентами. ГУУЗ НКЧМ продолжал направлять в 
МГМИ квалифицированные педагогические кадры, но не в том ко-
личестве, которое было необходимо для нормальной работы ин-
ститута. В августе на кафедру металлургии черных металлов при-
был доцент М.Я. Остроухов, а на кафедру марксизма-ленинизма – 
преподаватель Л.Г. Степняк528.  

На 1 апреля 1940 г. в МГМИ в состав ППС входило 36 чело-
век, в том числе один профессор, заведующий кафедрой, двена-
дцать доцентов, заведующих кафедрами, два доцента кафедры, 
один ассистент, 20 старших преподавателей. Кроме того, имелось 
шесть совместителей, среди которых – один внешний совмести-
тель.  

УВП состоял из пяти старших лаборантов, двенадцати лабо-
рантов, восьми старших препараторов, двух препараторов и семи 
прочих работников – всего 34 человека529.  

В то время трудились замечательные педагоги. О прекрас-
ных преподавателях МГМИ знали в городе. В июне 1940 г. в газете 
«Магнитогорский рабочий» заведующий отделом райкома партии 
назвал лучших преподавателей института. Преподаватель Васи-
ленко Г.С. работал в институте с 1933 г. Он читал высококачест-
венные лекции, дифференцированно подходил к каждому студен-
ту, своевременно замечал недостатки, давал консультации и сове-
ты. Его избрали депутатом городского совета. Он пользовался за-
служенным авторитетом у студентов. 

Заведующий кафедрой химии Н.Н. Лапин проявлял большую 
инициативу в оборудовании лаборатории, серьезно готовился к 
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лекциям, боролся за качество учебы. Кандидат технических наук 
А.А. Безденежных вел большую научно-исследовательскую работу 
и, несмотря на это, серьезно помогал студентам. 

Как писал заведующий отделом РК ВКП(б), таких преподава-
телей было много. В то же время, по его мнению, имелись препо-
даватели, которые недобросовестно относились к своим обязан-
ностям. Преподаватель Игнатьев читал дисциплину машиноведе-
ние. Он плохо готовил лекции, порой обывательски подходил к 
объяснению тех или иных вопросов. Даже после серьезных указа-
ний на это не сделал выводов. Слабо работал над собой и препо-
даватель Трофимов530. Насколько верны были такие характеристи-
ки узнать в настоящее время затруднительно. О таких негативных 
моментах партийный работник мог получить информацию от руко-
водства института, или из материалов собраний, заседаний Учено-
го совета и других источников. Обвинения были серьезные. При-
чем об этом сообщала городская газета. 

Директор МГМИ П.В. Журавлев летом 1940 г. в газете «Маг-
нитогорский рабочий» рассказал, что в институте работало 35 
штатных преподавателей, из которых девять с учеными степенями 
и званиями. По мнению директора, в области повышения квалифи-
кации была проведена большая работа. 14 преподавателей инсти-
тута прикрепились к кафедрам Уральского индустриального инсти-
тута по вопросам консультирования и руководства работой по сда-
че кандидатского минимума. В прошедшем учебном году для пре-
подавателей были организованы лекции по курсу исторического и 
диалектического материализма. В июне семь преподавателей 
сдали курс на кандидатский минимум531. Эти факты свидетельст-
вовали о серьезных намерениях дирекции МГМИ выправить поло-
жение с остепененностью. Ожидание прибытия преподавателей с 
учеными степенями по командировкам центра являлось делом 
долгим и нерациональным. Пора было инициативу брать в свои 
руки и начинать подготовку высококвалифицированных кадров в 
ближайшем уральском вузе.  

В 1940 г. произошло усиление профессорско-
преподавательского состава за счет привлечения к педагогической 
работе лиц с учеными степенями и званиями. Если на 1 сентября 
1939/40 учебного года имелось пять доцентов, из них три кандида-
та наук, то через год – уже девять доцентов, из них пять кандида-
тов наук. Трое преподавателей в 1940 г. готовились защищать 
кандидатские диссертации. 

При всех положительных тенденциях в комплектовании пре-
подавательских кадров проблемы еще оставались. Постановление 
ГУУЗа НКЧМ по годовому отчету МГМИ за 1940 г. указывало на 
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следующие недочеты: неукомплектованность штата ППС по ка-
федрам механики, ОМД, геологии и разработки рудных месторож-
дений. В ряде случаев дирекция института не проявляла должной 
оперативности в закреплении направляемых ГУУЗом педагогиче-
ских кадров532. 

В приказе ВКДВШ от 15 августа 1940 г. указывалось, что в 
МГМИ на кафедре марксизма-ленинизма не замещена вакантная 
должность доцента. По общеобразовательным кафедрам из 11 
доцентов, утвержденных ВКДВШ по штатному расписанию, 9 до-
центов заменены старшими преподавателями533. Отсутствие кан-
дидатов наук приводило к тому, что приходилось нарушать штат-
ное расписание. Закрепление кадров в первую очередь предпола-
гало обеспечение направляемых преподавателей жилой площа-
дью. К сожалению, как и раньше, дирекция не могла решить эту 
проблему. Поэтому некоторые преподаватели не задерживались в 
Магнитогорске. 

В начале нового 1940/41 учебного года в газете «Магнито-
горский рабочий» директор института П.В. Журавлев рассказал, 
что увеличился профессорско-преподавательский состав. Присту-
пил к работе кандидат технических наук М.Я. Остроухов – специа-
лист по доменному производству. Должен был приехать кандидат 
технических наук Брага – специалист по электрометаллургии. На 
кафедру общей и аналитической химии приняли преподавателя 
Дейч. Профессор Чеботарев должен был руководить кафедрой 
геологических наук534. Не всегда удавалось выполнить намечен-
ное. В штате ППС в 1941 г. этот профессор не числился (см. при-
ложение 1).  

В совещании преподавателей МГМИ в сентябре 1940 г. при-
нял участие заместитель начальника отдела втузов ГУУЗа НКЧМ 
Бордин. В своем выступлении он отметил положительные измене-
ния с преподавательским составом. Все кафедры были укомплек-
тованы.  

Заведующий кафедрой химии Н.Н. Лапин говорил о том, что 
преподаватели много сил и времени отдают созданию учебно-
лабораторной базы и организации учебного процесса, но из-за это-
го не могут оформить свои звания и степени. О каком повышении 
квалификации могла идти речь, если ведущие преподаватели П.Д. 
Корж, Г.С. Василенко, Н.Н. Лапин за 8 лет работы в институте име-
ли только по одной месячной научной командировке. По его сло-
вам, «ГУУЗ почему-то считает, что он укрепляет кадры института, 
принимая новых работников, называя их профессорами за то, что 
они скоро будут защищать диссертации и, кроме всего, имеющих 
небольшой ассистентский стаж вузовской работы». Для роста сво-
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их педагогических кадров требовалось создавать хорошие усло-
вия. 

Это выступление выражало боль и чаяния опытных педаго-
гов со стажем, внесших большой вклад в становление института, 
но так и не сумевших защитить диссертации. Временные меры, 
принимавшиеся управлением учебными заведениями, лишь час-
тично решали проблему. Институту нужно было подготовить своих 
докторов и кандидатов наук. 

Преподавателя кафедры металлургии стали Б.А. Андреева 
волновало, что на кафедре имелись научные работники, способ-
ные защищать диссертации, но они не прикреплены к кафедрам, к 
профессорам.  

Преподаватель А.Г. Пассовский задался вопросом: «Можно 
ли защитить диссертацию в МГМИ, если нет материала, ни вы-
дающихся ученых? Как узнать, актуальна ли тема исследования?» 
По его мнению, старых работников ГУУЗ должно направить в цен-
тральные города, чтобы прикрепиться к ведущим кафедрам и уче-
ным, выделив для этого средства. 

Что же мог сказать представитель ГУУЗа на предложения 
магнитогорцев? Бордин считал, что всех преподавателей одно-
временно в командировки послать нельзя, так как работать будет 
некому535. 

В этих и других выступлениях на совещании высветилась 
главная проблема вуза – это подготовка кадров высшей квалифи-
кации. Институт был создан в 1934 г., но и в 1940 г. остро ощущал-
ся дефицит кадров. Вполне естественно, что ГУУЗ, посылая в 
МГМИ преподавателей на определенный срок, не мог полностью 
решить проблему. Бюджетных денег было недостаточно. Интересы 
обороны стали первостепенными. Вузам же приходилось рассчи-
тывать на свои силы, находить возможность для подготовки собст-
венных ученых. 

В июне 1940 г. вышел приказ наркома черной металлургии 
СССР «Мероприятия по заработной плате и укомплектованию 
предприятий Наркомчермета инженерно-техническими и рабочими 
кадрами». Важно, что в приказе ставилась задача доукомплекто-
вать к 1 сентября 1940 г. штаты профессорско-преподавательского 
персонала втузов Наркомчермета536.  

Комитет по делам высшей школы стремился повысить каче-
ство диссертационных исследований. В приказе ВКДВШ указыва-
лось, что в погоне за количеством лиц с учеными степенями от-
дельные советы вузов занижали требования к качеству диссерта-
ций537. 
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Происходили изменения в нагрузке преподавателей. Прика-
зом ВКДВШ (26 августа 1940 г.) с 1 сентября 1940 г. в среднем ус-
танавливался 6 часовой рабочий день. У профессора заведующего 
кафедрой учебная нагрузка в день должна быть 2,25-2,75 часа и 
660-780 часов в год, для старших преподавателей, ассистентов и 
преподавателей – 3-3,5 часа и 720-840 часов в год соответственно. 
Минимальная нагрузка устанавливалась только для преподавате-
ля, ведущему специальные дисциплины538. 

В начале 1941 г. в институте насчитывалось 37 штатных 
преподавателей539. В течение года происходило пополнение пре-
подавательского состава. В мае 1941 г. ГУУЗ НКЧМ направил на 
кафедру обработки металлов давлением выпускника аспирантуры 
Днепропетровского металлургического института А.И. Фишмана540. 

В 1940-е гг., как и в предыдущие годы, на Ученом совете 
МГМИ заслушивались отчеты кафедр. Это позволяло среди других 
проблем выяснять и причины низкой остепененности, пути повы-
шения квалификации преподавателей. В апреле 1941 г. отчитыва-
лась кафедра металлургии стали. Тогда на кафедре работало все-
го три человека. Ее возглавлял директор института А.А. Безденеж-
ных. Небольшой коллектив кафедры работал без замечаний и к 
нему претензий не имелось. 

Иное положение было на другой кафедре. В отчете кафедры 
спецдисциплин горного факультета была отмечена перегружен-
ность трех штатных преподавателей учебной работой – приходи-
лось читать сразу несколько дисциплин. Как заметил профессор 
П.А. Слесарев, на горном факультете остро стояла проблема не-
хватки преподавателей. Заместитель директора института Г.Ф. 
Дегтев указал на необходимость скорейшей защиты докторской 
диссертации преподавателем С.И. Поповым541. Сухая информация 
с заседания совета показывала заинтересованность как админист-
рации втуза, так и самих преподавателей в кратчайшие сроки ре-
шить кадровую проблему. 

Начавшаяся Отечественная война внесла свои коррективы в 
работу коллектива института. В первые дни войны многие препо-
даватели, сотрудники и студенты подали заявления с просьбой 
призвать их в Красную Армию и направить на фронт.  

Защищать страну ушли: заместитель директора института по 
рабфаку Абдрахман Баянович Баян, молодой ассистент кафедры 
химии Василий Демьянович Чистота, отслуживший незадолго до 
этого действительную службу, заведующий учебной частью рабо-
чего факультета Иван Гаврилович Довгошея, военрук Николай 
Алексеевич Серов, заведующий кафедрой математики Георгий 
Семенович Василенко, старший преподаватель кафедры основ 
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марксизма-ленинизма Петр Александрович Мелентьев, главный 
бухгалтер Антон Иванович Панфилов, заместитель директора по 
хозяйственной части Алексей Кузьмич Ищенко, старший лаборант 
кафедры металлургических печей Евгений Сергеевич Амелин. 

Опустела бухгалтерия. Были призваны Григорий Петрович 
Акшинцев, Леонтий Лукьянович Кумец, Дмитрий Тимофеевич Не-
дорезов и многие работники института. Прощаясь с институтом и 
обещая писать, они уходили с единственной просьбой к тем, кто 
остается, не забывать их семьи. Все делалось быстро, спокойно, 
деловито, без паники542. 

Ушли в армию заместитель директора института по учебной 
и научной работе Г.Ф. Дегтев, преподаватели Ф.Г. Картанов, В.В. 
Рассохин, сотрудники В.А. Зацепин, И.И. Маковец, А.А. Горбенко, 
Ф.И. Яковенко. За ними последовали другие543. Позднее призвали 
в Красную Армию доцента кафедры ОМД А.И. Фишмана, инжене-
ра-исследователя НИСа Г.В. Трофимова, техника НИСа М.М. Дор-
мана, техника-строителя Н.Г. Щербатова и других544. 

Из приказа директора МГМИ П.В. Журавлева от 25 июля 
1941 г. можно узнать, что ассистент кафедры общей химии Чисто-
та В.Д. считался выбывшим в связи с мобилизацией в РККА. Груз-
чики института Исламов и Нигметзянов, маляр Абдрашитов также 
выбыли в Красную Армию545. 

Значительное влияние на деятельность МГМИ оказали уче-
ные Днепропетровского металлургического института, которые на 
основании распоряжения ГУУЗ НКЧМ в 1941 г. в порядке перевода 
были зачислены в штат профессорско-преподавательского соста-
ва МГМИ. Институт обогатился опытом крупных ученых, перенял 
традиции старейшего металлургического вуза страны: умение вы-
сококвалифицированно вести учебно-воспитательный процесс и 
научно-исследовательскую работу.  

В МГМИ влилась большая группа ученых вместе с частью 
лабораторного  оборудования, учебной и научной литературы. 
Среди них: А.Д. Готлиб – доктор технических наук, профессор, И.Д. 
Семикин – доктор технических наук, профессор, А.Н. Похвиснев – 
доктор технических наук, профессор, С.И. Тельный – доктор тех-
нических наук, профессор, А.П. Чекмарев – доктор технических на-
ук, профессор, а также кандидаты технических наук, доценты: В.Н. 
Свечников, А.С. Афанасьев, Д.Б. Вольпер, В.Н. Гриднев, Л.Л. Гор-
бовицкий, И.С. Каган, Б.Д. Лапкин, С.Л. Левин, М.С. Мутьев, Д.Ф. 
Павленко, Г.Л. Павленко, И.В. Радченко, С.Т. Ростовцев, В.К. Рос-
товцева, К.Ф. Стародубов, П.П. Скрипкин, С.Ф. Чукмасов, 3.И. Не-
красов, лауреат Сталинской премии. К концу года по направлению 



 

141 

 

ГУУЗа НКЧМ в институт прибыл доктор технических наук, профес-
сор Л.Б. Левенсон546.  

В годы войны институт пополнился и другими преподавате-
лями. На кафедру электротехники прибыли доцент, кандидат тех-
нических наук И.Т. Жердев, преподаватели: Е.Д. Корейша, Е.А. 
Даничек, А.П. Немудрый547. 

В состав кафедры ОМД вошла группа ученых эвакуирован-
ного в Магнитогорск Днепропетровского металлургического инсти-
тута: профессор А.П. Чекмарев, доценты Я.Л. Ваткин, А.Н. Динник, 
М.С. Мутьев, Н.И. Коваленко548. На кафедре металлургии стали 
начали работать Б.А. Андреев и Б.А. Гесс-де-Кальве549. 

В составе кафедры металлургических печей трудился про-
фессор Н.Ю. Тайц – крупнейший специалист по нагревательным 
печам, по учебникам которого обучались магнитогорские студен-
ты550.  

В преподавательском коллективе кафедры металлургии чу-
гуна работали приехавшие с оккупированных врагом территорий 
профессор Готлиб А.Д., доценты Ростовцев С.Т. и Воскобойников 
В.Г., а также доцент Гольдштейн Н.Л., который ранее прибыл в ин-
ститут551. 

Кафедра металловедения и термической обработки приняла 
в свой состав доцентов, кандидатов технических наук В.Н. Свечни-
кова и К.Ф. Стародубова (впоследствии – академиков УССР), что 
позволило значительно повысить уровень научной и преподава-
тельской работы552. 

Из Уральского горного института прибыл доцент, кандидат 
технических наук Владимир Михайлович Огиевский, в последую-
щем доктор технических наук, заведующий кафедрой ЭМПИ, ди-
ректор МГМИ, специалист в области профилактики подземных 
рудничных пожаров553. В МГМИ переводились и другие преподава-
тели. Все это позволило существенно укрепить штаты ППС. Такого 
количества профессоров и доцентов никогда ранее не было в 
МГМИ. 

Из имеющихся сведений о составе профессорско-
преподавательского состава в декабре 1941 г. можно составить 
общую характеристику 61 преподавателя (см. приложение 1). В 
среднем ППС имел восемь лет стажа работы в вузе, хотя у про-
фессора Левенсона Л.Б. он исчислялся 30 годами и у доцента Ле-
вина Г.И. – 20. Некоторые преподаватели имели стаж и 1,5 года 
(Тиховидова Л.М. и Гернштейн Б.А.). В связи с прибытием новых 
преподавателей, более половины профессорско-
преподавательского состава (59%) работало в МГМИ с 1941 г. Од-
нако вместе с ними трудились ветераны института, стаж которых 
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начинался с 1932 г.: Василенко Г.С., Корж П.Д., Лапин Н.Н., Евст-
ратова К.Г. 

В числе 16 заведующих кафедрами имелось два профессора 
и два доцента. В то же время насчитывалось 25 доцентов кафедр. 
Позднее некоторые из них возглавили кафедры. Теперь в институ-
те работали 5 профессоров и 27 доцентов, утвержденных ВАК, два 
доктора наук и 30 кандидатов наук, что позволило довести остепе-
ненность до 52,5%. Не все центральные вузы располагали таким 
количеством ученых высшей квалификации. 

Коллектив преподавателей был относительно молодой – 
средний возраст сотавлял около 40 лет. Но у некоторых препода-
вателей он был значительно выше (Г.И. Левин и Л.Б. Левенсон – 
63 года). Самым молодым преподавателем был А.Н. Державин (26 
лет). По национальному составу более 2/3 составляли русские 
(67,2%), 26,2% .– евреи и 6,6% – украинцы. 

Выступая в июне 1942 г. в газете «Магнитогорский рабочий», 
заместитель директора института по учебной и научной работе 
С.И. Тельный отметил, что среди преподавателей имелось шесть 
профессоров, из них два доктора технических наук, два лауреата 
Сталинской премии, 40 доцентов, кандидатов технических наук554. 
Институту с таким профессорско-преподавательским составом 
любые сложные задачи были по плечу. 

В год образования на строительном факультете работало 
всего девять преподавателей и четыре сотрудника. Основу 
преподавательских кадров составляли ученые, эвакуированные из 
Харьковского инженерно-строительного института555. 

В штате кафедры «Строительное производство», кроме за-
ведующего, числились доцент, кандидат технических наук Сорокер 
В.И., и.о. доцента Дубинин А.А., а в штате кафедры «Строитель-
ные конструкции» – доценты Ен И.М. и Освенский В.А.556. К чтению 
курсов и выполнению курсовых проектов на строительном факуль-
тете привлекались инженеры-производственники треста «Магнито-
строй»557. 

Регулярно на Ученом совете института заслушивали резуль-
таты исследований ученых, выносимые на защиту диссертации. 
Это происходило и в военное время. В МГМИ в те годы сконцен-
трировалась большая группа крупных ученых, и Всесоюзный Коми-
тет по делам высшей школы предоставил право Ученому совету 
института проводить защиты кандидатских диссертаций. Так, в ок-
тябре 1942 г. Ученый совет рассмотрел диссертацию инженера 
Н.И. Коваленко на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук на тему «Исследование работы и рациональное исполь-
зование проволочных канатов на металлургическом заводе». 
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Первый раз диссертант защищался в Днепропетровском ме-
таллургическом институте в июле 1941 г., но не набрал абсолютно-
го большинства голосов. После бурного, но доброжелательного 
обсуждения в МГМИ с множеством вопросов Н.И. Коваленко из 29 
голосов набрал 26. Ученый совет МГМИ решил ходатайствовать 
перед ВКДВШ при СНК СССР о присвоении соискателю ученой 
степени558. 

В этом же году институту было предоставлено право прини-
мать кандидатские экзамены. Первым сдал их Е.Л. Гольдштейн559.  

Коллективы кафедр в годы войны работали дружно, слажен-
но, с высокой самоотдачей. Их самоотвеженный труд отмечался 
наградами. 14 октября 1942 г. приказом народного комиссара чер-
ной металлургии СССР профессор А.Д. Готлиб, лауреат Сталин-
ской премии, кандидат технических наук З.И. Некрасов, а также 
кандидаты наук С.Т. Ростовцев, А.А. Безденежных, В.М. Огиевский 
были удостоены знака «Отличник социалистического соревнова-
ния НКЧМ». 

Похвальный лист НКЧМ получили профессор Л.Б. Левенсон, 
доценты К.Ф. Стародоубов, М.И. Бояршинов, Г.М. Заморуев, В.Г. 
Воскобойников. 17 преподавателей, в том числе директор институ-
та П.В. Журавлев, профессор С.И. Тельный, доценты И.Т. Жердев, 
М.С. Мутьев, В.С. Абрамов и С.Ф. Чукмасов премировались месяч-
ным окладом560. 

Декан горного факультета В.М. Огиевский на страницах газе-
ты «Магнитогорский рабочий» летом 1943 г. рассказал, что на фа-
культете работают крупнейшие специалисты горного дела: доктор 
технических наук, профессор Л.Б. Левенсон, главный инженер гор-
ного управления металлургического комбината орденоносец А.Н. 
Шильман, профессор П.А. Слесарев и другие крупные ученые и 
практики561. 

Важным событием в жизни института стала защита в июле 
1943 г. в Московской горной академии докторской диссертации 
В.М. Огиевским562. В новогоднем номере газеты «Магнитогорский 
рабочий» за 1944 г. ему предоставили слово. Он рассказал, чего 
добился в прошлом году. Особенно важным для него событием 
стала защита докторской диссертации. В течение 1943 г. Влади-
мир Михайлович вел исследовательскую работу по изучению и ос-
воению Зигазино-Комаровского железорудного бассейна – этого, 
как тогда считали, будущего «Кривого Рога» Южного Урала. Со-
вместно с горным инженером Г.В. Трофимовым была составлена 
горно-геологическая и экономическая характеристика этого место-
рождения563. 
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Подготовка преподавателей высшей квалификации на месте 
стала реальностью. В конце 1943 г. в институте была открыта ас-
пирантура, в которую были приняты В.В. Мельцер, Г.Э. Аркулис, 
М.А. Стефанович, Л.Г. Волков, В.П. Полонский, В.И. Шведенко564. 
По другим сведениям, аспиранты готовились по специальностям: 
«Металлургия чугуна», «Пластическая обработка металлов», 
«Разработка горных месторождений», «Экономика и организация 
черной металлургии». Первыми аспирантами МГМИ стали Г.Э. Ар-
кулис, В.В. Мельцер, М.А. Стефанович, Г.В. Трофимов, Н.Г. По-
пов,565. В этой информации повторялись только первые три фами-
лии из предыдущего списка. 

В следующем источнике сообщалось, что в аспирантуру на-
бор проводился по специальностям «металлургия чугуна» – один 
аспирант с отрывом от производства и один – без отрыва от про-
изводства, «пластическая и термическая обработка» – такое же 
распределение, «экономика и организация производства», «строи-
тельное производство» – по два человека без отрыва от производ-
ства. Но аспирантура пока работала не в полную силу в связи с 
отъездом в Днепропетровск научных руководителей, поздним на-
чалом учебы и т.п.566. Возможно, поэтому новые сведения об от-
крытии аспирантуры датируются уже следующим годом. Но глав-
ное, что было положено начало собственной подготовке высоко-
квалифицированных кадров. Это являлось большим достижением 
института. 

В институте в то время работало четыре профессора, в том 
числе два доктора наук, 24 доцента кандидата наук, два доцента, 
не имевших степени, 20 старших преподавателей и 19 преподава-
телей и ассистентов – всего 69 человек. Кроме того, занятия вели 
23 совместителя. За учебный год три преподавателя защитили 
кандидатские диссертации (Шаповалов М.А., Горбовицкий Л.Л., За-
гянский А.Л.)567.  

На заседании Ученого совета МГМИ в марте 1943 г. прошло 
обсуждение кандидатской диссертации Р.И. Энтина «Природа от-
пускной хрупкости стали». Совет единогласно проголосовал за 
присужденение диссертанту ученой степени568. 

В институт не только прибывали новые остепененные пре-
подаватели, но некоторые покидали его. В мае 1943 г. доктор тех-
нических наук Л.Б. Левенсон перешел на работу в Московский ин-
ститут стали569. 

В военное время в институте не хватало не только препода-
вателей, но и других работников. Из объявления в газете можно 
узнать, что в апреле 1943 г. МГМИ и его ОРСу требовались глав-
ный и старший бухгалтер, плановик-экономист, товаровед, элек-
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тромонтер, секретари факультетов, секретарь-машинистка, возчи-
ки, грузчики, сторожа, чернорабочие, уборщицы, тракторист, лабо-
рант военно-физкультурной кафедры, желательно, инвалид Оте-
чественной войны570. 

Большим событием в МГМИ стало впервые в истории вуза 
присуждение доценту кафедры обработки металлов давлением 
Б.П. Бахтинову за крупные достижения в области калибровки и вы-
полнение особо важных правительственных заданий Сталинской 
(Государственной) премия СССР. 

Важные вопросы выносились на обсуждение Ученого совета 
института, в том числе и кадровые. В декабре 1943 г. на заседании 
Ученого совета рассмотрели вопрос «О работе кафедры спецдис-
циплин горного дела». Профессор П.А. Слесарев назвал главную 
проблему для кафедры – отсутствие штатных преподавателей. На 
кафедре только заведующий кафедрой являлся штатным, а все 
остальные преподаватели были совместителями. Это происходи-
ло из-за небольшой нагрузки571. Не все кафедры в военный период 
могли получить остепененных штатных преподавателей. Среди 
них была и эта кафедра. Днепропетровский институт пополнил 
МГМИ в основном преподавателями-металлургами. 

В приказах директора МГМИ находили отражение и резуль-
таты проверки отдельных кафедр. В феврале 1944 г. был получен 
отзыв о работе заведующего кафедрой строительной механики 
доцента Г.Л. Павленко. 

Кафедра была организована в сентябре 1943 г. Однако за 
весьма короткий период своего существования, благодаря исклю-
чительной энергии и инициативе ее руководителя, была продела-
на значительная работа. Кафедра в короткий срок была укомплек-
тована квалифицированным преподавательским составом, обес-
печившим нормальные учебные занятия во всех группах. 

Кафедра хорошо организовала методическую работу, на-
правленную на организацию самостоятельной работы студентов 
(домашние работы, контрольные работы и консультации), и обмен 
опытом работы преподавателей (методические доклады). Здесь 
организовали и обеспечили успешную работу научно-
методического студенческого кружка, в котором участвовало 20-30 
человек. 

Все члены кафедры вели научно-исследовательскую работу, 
а единственный ассистент кафедры успешно готовил кандидат-
скую диссертацию. На кафедре регулярно работал научный семи-
нар, который способствовал обмену научным опытом и повыше-
нию квалификации членов кафедры. 
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Положительная работа кафедры не осталась незамеченной. 
Приказом директора института декану строительного факультета 
профессору Шварцбургу Б.Г. и заведующему кафедрой Павленко 
Г.Л. была объявлена благодарность572. При всех трудностях в во-
енный период на кафедре сумели решить кадровую проблему. 

В Великой Отечественно войне наступил коренной перелом. 
Под ударами Красной Армии немецко-фашистские войска откаты-
вались на запад. В освобожденных районах восстанавливалась 
экономика, культура, образование. Многие вузы и преподаватели 
возвращались в свои родные места. По распоряжению Нарком-
чермета СССР с декабря 1943 г. начался отъезд преподавателей 
Днепропетровского металлургического института и других вузов на 
прежнее место работы. 

В первом семестре 1943/44 г. в Днепропетровск из МГМИ уе-
хало 18 научных работников, что, несомненно, сказалось на учеб-
ном процессе. Как говорилось на Ученом совете МГМИ в апреле 
1944 г., остальные эвакуированные из Днепропетровска недобро-
желательно отнеслись к тому, что необходимо отработать еще год. 
Приходилось отпускать преподавателей, не закончивших свой 
курс, и срочно искать замену, теряя при этом в качестве занятий573. 

За первую половину 1944 г. из МГМИ уехали 7 профессоров, 
13 доцентов, 9 преподавателей и ассистентов. Их необходимо бы-
ло заменить новыми педагогами. Причем замена часто была не-
равноценной574. С одной стороны, отъезд днепропетровских пре-
подавателей плохо отразился на учебном процессе, но, с другой 
стороны, вполне нормальным было стремление эвакуированных 
быстрее вернуться в родной город и институт. За короткое время 
пребывания в МГМИ они очень много сделали не только для ин-
ститута, но и для металлургического комбината и города.  

Как считало руководство вуза, низкая успеваемость была 
связана с откомандированием на прежнее место работы эвакуиро-
ванных профессоров и доцентов. Так, на кафедре математики 
сменилось четыре преподавателя, на кафедре физики – три. На 
кафедре математики числился один ассистент.  

На спецкафедрах строительного факультета отсутствовали 
штатные преподаватели575. В марте 1944 г. на преподавательскую 
работу по совместительству был приглашен начальник техниче-
ского отдела треста «Магнитострой» Николай Павлович Зимневич.  

Отличительной чертой того времени было то, что к 
преподаванию специальных дисциплин на строительном факуль-
тете привлекались в основном видные производственники, ученые 
и конструкторы В.Э. Дымшиц, Н.П. Зимневич, Ф.И. Ялов, Г.В. 
Герарди, С.А. Килимник, Я.А. Гохман и другие. Они совмещали 
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работу на производстве с преподавательской деятельностью в 
институте576. 

В отчете декана строительного факультета Б.Г. Шварцбурга 
на Ученом совете института в мае 1944 г. были названы болевые 
точки в деятельности факультета. Главное – это отсутствие высо-
коквалифицированных преподавателей. Большинство преподава-
телей являлись совместителями. В ходе обсуждения отчета были 
определены и другие проблемы и предложены пути выхода из не-
простой ситуации577. 

Конкурсная комиссия до заседания Ученого совета рассмат-
ривала кандидатуры на вакантные должности доцента. Одно из та-
ких заседаний прошло в июле 1944 г. Претендент на должность 
доцента по архитектуре кафедры строительного производства Фо-
ма Ильич Ялов был по образованию инженер-архитектор. Он окон-
чил Ленинградский институт инженеров промышленного строи-
тельства. У него трудовой стаж начинался с 1933 г. Во время по-
дачи заявления на конкурс работал старшим архитектором в Маг-
нитогорском филиале Гипромеза. Принимал участие в выполнении 
21 проекта. С 1938 по 1940 гг. работал в МГМИ. Все это было бы 
хорошо, но имелся один штрих в биографии, что у него тетя про-
живала в США. Однако все же это не помешало получить реко-
мендацию комиссии. 

Комиссия рекомендовала на должность доцента кафедры 
обработки металлов давлением Николая Кузьмича Котова. Он 
окончил Екатеринославский горный институт в 1925 г. С этого вре-
мени работал по избранной специальности. На время подачи за-
явления являлся инженером прокатного отдела броневого бюро 
ММК. Он имел 11 печатных работ и был награжден Похвальной 
грамотой Наркомата. 

Федор Дмитриевич Оболенцев претендовал на должность 
доцента кафедры металлургии стали по литейному делу. По обра-
зованию был инженер-литейщик. Окончил в 1938 г. Ленинградский 
политехнический институт. Являлся кандидатом технических наук. 
Стаж работы по специальности составлял 11 лет. У него имелись 
три неизданные научные работы. В тот период работал начальни-
ком смены чугунно-литейного цеха ММК578. Решением конкурсной 
комиссии его также рекомендовали на должность. 

Выступая с докладом на Ученом совете по итогам 1943/44 
учебного года, заместитель директора по учебной и научной рабо-
те Г.М. Заморуев вновь остановился на кадровой проблеме. Это 
касалось, прежде всего, преподавателей, которые среди учебного 
года уехали из города. Несомненно, данная ситуация отразилось 
на знаниях студентов и выполнении учебного плана. 
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Положительным в институте стало то, что за учебный год 
произошла защита трех кандидатских диссертаций. В том году на-
чалась работа с аспирантами. На свою кафедру взамен уезжаю-
щих преподавателей он предлагал принять преподавателей Те-
мянко и Палкина. 

Руководство института было против того, что преподавате-
ли, не отработав учебный год, возвращались в прежние места 
проживания. Как говорил П.В. Журавлев, ГУУЗ неправильно дела-
ет, что забирает преподавателей. Он полагал, что «в наших усло-
виях работа гораздо трудней, чем где-либо, а потому научные ра-
ботники Магнитогорского института должны быть снабжены лучше, 
по сравнению с другими институтами»579. 

Как видно из материалов обсуждения, при всех достижениях 
в МГМИ не все обстояло благополучно. Предстояло больше вни-
мания уделять кадровому составу преподавателей. Конечно, отъ-
езд эвакуированных преподавателей негативно отразился на дея-
тельности института по всем направлениям. Руководству МГМИ 
хотелось продлить пребывание этих преподавателей, но здесь 
было бессильно и главное управление учебными заведениями. 
Предстояло восстанавливать бывшие оккупированные территории, 
и там также нужны были ученые. 

Как и раньше, лучшие люди института получали награды. По 
итогам 1943/44 учебного года в связи с улучшением показателей 
по успеваемости директор МГМИ объявил декану вечернего отде-
ления Даничеку Е.А. благодарность и наградил отрезом на кос-
тюм580. По тем временам это был большой подарок. 

Накануне первомайского праздника 1944 г. директор инсти-
тута отмечал, что «близится день окончательного разгрома врага и 
очищения всей советской земли от немецких захватчиков. Успеш-
ное наступление Красной Армии вызвало огромный трудовой 
подъем работников тыла. Вместе со всем народом коллектив сту-
дентов, научных работников, рабочих и служащих МГМИ самоот-
верженно трудится на своем посту». 

Директор вынес благодарность: сотрудникам и студентам 
металлургического факультета (декан доцент И.С. Каган), заняв-
шим первое место в конкурсе на лучший факультет института с 
вручением переходящего Красного знамени. Студентам группы 40-
М-2, занявшей первое место в конкурсе на лучшую группу институ-
та, с вручением переходящего красного знамени и с занесением на 
доску почета. 

Особо отмечалась работа следующих научных работников и 
сотрудников института: Ростовцева С.Т. – заведующего кафедрой 
металлургии чугуна, Лапина Н.Н. – заведующего кафедрой химии, 
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Финкельштейна Б.Н. – заведующего кафедрой физики, Семикина 
И.Д. – заведующего кафедрой металлургических печей, Кагана 
И.С. – заведующего кафедрой экономики и организации производ-
ства, Гурарий С.И. – заведующей кафедрой основ марксизма-
ленинизма и др. Всего было отмечено 40 преподавателей и со-
трудников и десятки студентов581. 

В военное время принимались решения о работе преподава-
телей в институте. В приказе директора МГМИ указывалось, что в 
период экзаменационной сессии некоторые преподаватели не 
приходили на работу. Они считали это время дополнительным от-
пуском и приходили на работу только во время экзаменов. В ре-
зультате этого работа на кафедрах совершенно замирала в ответ-
ственный для института период.  

Поэтому для ликвидации создавшегося положения, предла-
галось всем преподавателям работать в институте в среднем 6 ча-
сов, обеспечив в это время возможность студентам получения 
консультаций, различного рода указаний по подготовке к экзаме-
нам, пользование кабинетом и наглядными пособиями для подго-
товки к экзаменам и пр. Все преподаватели должны были прохо-
дить регистрацию у секретаря факультета о приходе и уходе с ра-
боты582. 

В военное время применялись жестокие меры к нарушите-
лям дисциплины. Профессора Черкасова Н.С. за неявку на работу 
к сроку, по окончании командировки привлекли к ответственности, 
передав дело в органы прокуратуры583.  

Законы военного времени предусматривали суровые наказа-
ния за нарушение трудовой дисциплины. Это видно из приказа ди-
ректора института, когда за отказ от очистки снега и за уход на 
обед раньше времени, дело на грузчиков передавалось в суд для 
привлечения к ответственности584. После таких наказаний появля-
лось мало желающих нарушать установленные правила. 

МГМИ нуждался в сотрудниках. В сентябре 1944 г. институту 
требовались: начальник ОКСа с окладом 1250 руб.; инженер-
строитель – 800 руб., десятник по строительству – 700 руб., замес-
титель главного бухгалтера – 1000 руб., старший бухгалтер – от 
600 до 800 руб., лаборант кафедры иностранных языков – 675 
руб.585. 

Но главной заботой администрации втуза оставалось попол-
нение профессорско-преподавательского состава. Даже после 
ухода эвакуированных преподавателей, институт сумел увеличить 
количественный состав ППС, но потеряв в качестве. В начале 
1944/1945 учебного года в институте на 21 кафедре работало 107 
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преподавателей, из них только 25 – с учеными степенями и зва-
ниями586. 

В ноябре 1944 г. в МГМИ насчитывалось 111 преподавате-
лей. На кафедрах: марксизма-ленинизма (заведующий кафедрой 
Гурарий С.И. работало 6 человек), иностранных языков (Зильбер-
минц А.С. – 7), математики (Вирозуб Е.В. – 7), физики (Финкель-
штейн Б.Н. – 6), химии (Лапин Н.Н. – 8), графики (Скрипкин П.П. – 
6), строительной механики (Кубланов Н.П. – 7), механики (Чукма-
сов С.Ф. – 2), энергетики (Эсман С.А. – 4), металловедения (Замо-
руев Г.М. – 6), металлургических печей (Михин М.К. – 2), металлур-
гии чугуна (Банных А.М. – 2), металлургии стали (Безденежных 
А.А. – 4), обработки металлов давлением (Бояршинов М.И. – 7), 
экономики (Черников В.С. – 2), геологии (Прохоров С.В. – 6), раз-
работки рудных месторождений (Огиевский В.М. – 3), горного дела 
(Слесарев П.А. – 4), строительного производства (Зимневич Н.П. – 
6), строительных конструкций (Шварцбург Б.Г. – 5). Деканом ве-
чернего отделения был Шапиро Я.В.587. 

В ноябре 1944 г. в газете «Магнитогорский рабочий» появи-
лось объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей. 
По кафедре металлургии чугуна: заведующего кафедрой – про-
фессора или доцента, по кафедре строительного производства – 
доцента по строительным материалам и доцента по строительно-
му производству, по кафедре строительных конструкций – доцен-
та, по кафедре энергетики – доцента588. В основном нужны были 
доценты-строители. 

В 1944/45 учебном году в институте приняли на преподава-
тельскую работу 47 человек, из них 30 человек впервые приступи-
ли к педагогической деятельности. Количество совместителей по 
сравнению с предыдущим годом увеличилось на 12 человек. В ию-
ле 1945 г. в МГМИ в ППС входили 76 научных работников и 35 со-
вместителей, в том числе 15 штатных кандидатов наук и 5 совмес-
тителей. Тогда в институте работал лишь один доктор наук про-
фессор и два профессора ВАК. Большая часть педагогов приходи-
лась на старших преподавателей (26 штатных и 13 совместителей) 
и на ассистентов (28 и 16). За 1944/45 учебный год состоялась 
лишь одна защита диссертации (П.В. Журавлев), а четыре диссер-
тации находились на отзывах589.  

Данная информация показывает насколько сложно начинал-
ся учебный год. Почти половина преподавателей была принята в 
институт впервые. Это была вынужденная мера в связи с реэва-
куацией преподавателей. Практически все принятые не имели 
ученых степеней и званий. Все это свидетельствовало о неуком-
плектованности штатов высококвалифицированными преподава-
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телями. Положительным являлось лишь то, что усиленно шла под-
готовка диссертаций. Дирекция МГМИ проявляла настойчивость в 
стремлении добиться повышения остепененности преподаватель-
ских кадров. 

В том году почти каждый третий преподаватель повысил 
свою квалификацию (22 человека)590. Нужно иметь в виду, что это 
происходило в годы войны, когда каждая копейка была на счету. 

Осенью 1944 г. официально открылась аспирантура, хотя 
годом раньше также сообщалось об ее открытии. Причем некото-
рые специальности и количество аспирантов не совпадали с но-
выми данными. В ней обучалось семь аспирантов по специально-
стям: металлургия чугуна (1), пластическая обработка металла (2), 
экономика и организация производства (2) и разработка рудных 
месторождений (2)591. Теперь можно было рассчитывать на защиту 
кандидатских диссертаций своими аспирантами. Кроме того, от-
крывались возможности для формирования научных школ по зна-
чимым научным направлениям. 

В институте стало традицией не только проверять кафедры 
по поручению директора института, но и готовить для него анали-
тическую записку. По результатам проверки выходил приказ ди-
ректора. Так, после проверки кафедры специальных дисциплин 
горного дела (заведующий кафедрой профессор Слесарев П.А.) в 
сентябре 1944 г. было выявлено, что коллектив кафедры добился 
весьма хороших показателей по всем видам учебно-
производственной работы. План учебной и учебно-методической 
работы был выполнен полностью, составлены инструкции и инди-
видуальные задания по лабораторным и практическим занятиям и 
т.д. 

Своими силами коллектив кафедры смонтировал лаборато-
рию по горной электротехнике, в которой впервые студентами гор-
ного факультета были проведены лабораторные занятия. Госбюд-
жетные научно-исследовательские работы сотрудники кафедры 
выполнили на уровне плана. 

Приказом директора МГМИ за высокие достижения была 
объявлена благодарность заведующему кафедрой, профессору 
Слесареву П.А. Особо отмечена работа доцента И.М. Камень в 
деле организации лаборатории по горной электротехнике и поста-
новке лабораторных работ. Этот преподаватель был премирован 
отрезом на костюм592. 

Успехи института в области подготовки инженерных кадров и 
научной работе неоднократно отмечались в НКЧМ, а в феврале и 
марте 1945 г. группа преподавателей была награждена орденами 
и медалями. Руководство страны высоко оценило труд ученых; 
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указом Президиума Верховного Совета СССР «За успешное вы-
полнение заданий Государственного Комитета Обороны по нара-
щиванию мощностей, освоению выплавки новых марок сталей и 
увеличению производства металла для оборонной промышленно-
сти» ММК был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 
разными правительственными наградами – большая группа сту-
дентов (54 чел.), преподавателей и сотрудников МГМИ (69 чел.). 
Орденом «Знак Почета» были награждены: А.А. Безденежных, К.А. 
Зуц, П.В. Журавлев, В.М. Огиевский, С.Ф. Чукмасов. Медалью «За 
трудовую доблесть»: М.И. Бояршинов, Н.П. Кубланов. Медалью 
«За трудовое отличие»: С.И. Гурарий, Г.М. Заморуев, Н.Н. Лапин, 
М.Б. Пинский, П.А. Слесарев, Б.Г. Шварцбург. Многие преподава-
тели были награждены значком «Отличник соцсоревнования Нар-
комчермета» и Почетными грамотами Наркомата593. Среди них: 
А.А. Безденежных, М.И. Бояршинов, С.И. Гурарий, Г.М. Заморуев, 
К.А. Зуц, Н.Н. Лапин, В.М. Огиевский, М.Б. Пинский, П.А. Слесарев, 
Б.Г. Шварцбург и др.594 

Закончилась Великая Отечественная война. Она стоила 
жизни 27 миллионам советских людей. Не все ушедшие на фронт 
вернулись в институт. В составе политработников краснознамен-
ной стрелковой дивизии прошел длинный боевой путь научный ра-
ботник института А.Б. Баян. От знаменитых зимних боев под Моск-
вой в 1941 г. через стремительный марш по Украине, Румынии, 
Венгрии до освободительных боев в Чехословакии – таков путь 
служения Родине майора А.Б. Баян, отмеченный несколькими ра-
нениями и рядом боевых заслуг и наград. После войны Баян, вы-
бранный секретарем партийной организации института, вновь 
энергично организовал в ней работу. 

На четыре года по дорогам войны уходил ассистент кафед-
ры химии В.Д. Чистота. Сражения на Волхове, в Эстонии, Латвии, 
Польше, в Восточной Пруссии отмечаются тяжелым ратным тру-
дом, ранениями и тремя боевыми наградами. В 1946 г. ассистент 
В.Д. Чистота снова появляется за химическим лабораторным сто-
лом, совершенствуя свои знания и передавая их студентам. 

Возвращаются к своей «alma-mater» и выпускники института. 
На кафедре обработки металлов давлением приступил к работе 
ассистент А.Л. Тарнавский – один из первых выпускников дневного 
отделения института. Бои за Днепр, за освобождение Киева, бои 
за разгром Берлина, за освобождение Чехословакии – таков воен-
ный путь нового ассистента. 

Воспитанник Магнитогорского рабфака и института А.М. Би-
геев стал ассистентом кафедры металлургии стали. Начало войны 
застало его мастером мартеновского цеха № 2. Добровольцем он 
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уходит в воздушно-десантные войска, участвует в боях под Старой 
Руссой, на знаменитой Курско-Орловской дуге, в боях за Днепр, в 
Корсунь-Шевченковской операции. Через Украину и Карпатские го-
ры дошел он до Чехословакии, четырежды раненый и на-
гражденный орденами и медалями. 

Возвращаются с фронта и начинают свою работу в Маг-
нитогорском институте новые преподаватели: ассистент кафедры 
высшей математики Н.В. Вирозуб, ассистент кафедры физики К.3. 
Финкин, старший преподаватель кафедры энергетики М.И. Зиль-
берман, старший преподаватель кафедры химии М.Т. Палкин и др. 

Большую работу вели в институте офицеры военной кафед-
ры, руководимой полковником Н.В. Булах, готовя резервы для Со-
ветской Армии. Славный боевой путь помогал им образнее и ярче 
доводить до студентов необходимые основы военной науки и 
практики. 

Начальник учебной части военной кафедры института гвар-
дии подполковник Л.К. Трахтенгерц прослужил в армии 18 лет, 
пройдя путь от курсанта школы до начальника политотдела танко-
вого корпуса. Участник боев за Сталинград, на Курско-Орловской 
дуге, на Южном, Юго-Западном и Воронежском фронтах, он поль-
зовался заслуженным уважением всего коллектива института. 

Свое отличное знание материальной части передавал сту-
дентам и подполковник Э.К. Шкель. В составе танковых частей 1-го 
Белорусского фронта Шкель участвовал и прорыве немецкого 
фронта на Висле и на Одере, в штурме и взятии Берлина, успешно 
выполняя все задачи, встающие перед танковыми частями в 
маневренной войне595. 

Таже вернулись в институт участники войны Дмитрий Тимо-
феевич Недорезов и Григорий Петрович Акшинцев. 19 преподава-
телей-участников Великой Отечественной войны, были награжде-
ны орденами и медалями596.  

Но многие, до боли дорогие, и близкие, остались там, 
сложив свои головы за нашу жизнь, за наше прекрасное будущее. 
Смертью храбрых погибли Георгий Семенович Василенко, Иван 
Гаврилович Довгошея, Александр Николаевич Грибков, Николай 
Алексеевич Серов, Федя Баян, Антон Иванович Панфилов, Алек-
сей Кузьмич Ищенко, Евгений Сергеевич Амелин и Леонтий 
Лукьянович Кумец. Они навсегда оставили о себе светлую память 
в сердцах тех, кто знал их лично, кто работал с ними597. 

После отъезда эвакуированных преподавателей в 1945/46 
учебном году МГМИ продолжал испытывать трудности в научно-
педагогических кадрах. Были приняты новые преподаватели из 
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числа демобилизованных из Красной Армии, но среди них лишь 
два доцента – кандидата наук. 

Если в начале 1945/46 учебного года в институте работало 
со степенями и званиями 19 штатных научных работников и один 
совместитель, то к концу учебного года осталось 17 штатных осте-
пененных преподавателей и два совместителя. В тот период в 
МГМИ имелось два профессора доктора, один профессор не док-
тор наук, девять доцентов кандидатов наук, четыре доцента и один 
совместитель без степени, один кандидат наук штатный и один 
кандидат наук совместитель без звания. 

Однако ряд кафедр возглавляли старшие преподаватели – 
на кафедрах: основ марксизма-ленинизма, иностранных языков, 
графики, физики, энергетики. Старших преподавателей насчиты-
валось 19 штатных и три совместителя, а ассистентов и препода-
вателей 46 и 20 соответственно. Всего же научных работников в 
институте было 105 человек. 

Худшее положение с педагогическими кадрами по-прежнему 
наблюдалось на строительном факультете. Здесь работало всего 
четыре штатных работника по спецдисциплинам. Остальные пре-
подаватели являлись совместителями, приглашенными из треста 
«Магнитострой», Гипромеза и других организаций598. Отсутствие 
необходимого количества остепененных преподавателей на фа-
культете отрицательно сказывалось на подготовке инженерных 
кадров. 

По другим сведениям, в это время в институте работало 82 
штатных работника и 21 совместитель599. В 1945/46 учебном году 
на 21 кафедре заведующими были девять доцентов и три профес-
сора (см. приложение 9). Только на трех кафедрах (металлургии 
стали, ОМД и спецдисциплин горного дела) работали доценты, не 
заведующие кафедрами, причем один из них являлся совместите-
лем. Четверть всех совместителей института приходилась на 
старших преподователей кафедры строительного производства. 

По сравнению с довоенным периодом численность препода-
вателей увеличилась вдвое. По словам директора института П.В. 
Журавлева, если до войны в МГМИ работало 37 штатных препо-
давателей, из них пять доцентов и один профессор, то в 1945 г. в 
институте трудилось 79 штатных научных работников, в том числе 
четыре профессора и 20 доцентов, кандидатов наук. В годы войны 
В.М. Огиевский защитил докторскую диссертацию, Н.Н. Лапин и 
П.В. Журавлев, П.Д. Корж – кандидатские диссертации. Докторские 
диссертации готовили С.Ф. Чукмасов, П.А. Слесарев600. Заведую-
щему кафедрой металлургии чугуна А.М. Банных было присвоено 
ученое звание профессора601. 
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Менее обеспечен был в 1945 г. преподавательскими кадра-
ми строительный факультет, где из девяти преподавателей специ-
альных дисциплин шесть являлись совместителями602. 

Из-за необеспеченности необходимой остепененности воз-
никала проблема с учебной нагрузкой. Значительная часть педаго-
гической нагрузки падала на ассистентов, которые вели не только 
практические занятия, но и читали лекции даже по спецкурсам. Все 
это происходило из-за недостатка научных работников со степе-
нями и званиями. 

К апрелю 1946 г. в институте работало свыше 120 научных 
работников603. По данным о 112 преподавателях можно судить о 
качественных изменениях, которые произошли в 1946 г. в институ-
те (см. приложение 2). Педагогический стаж работы в вузах у ППС 
равнялся в среднем семи годам. Но имелись преподаватели, ра-
ботавшие в вузах 16-17 лет (Баранов В.И., Лапин Н.Н., Вирозуб 
Е.В. и др.), и только первый год (Курдюмова В.А., Козлова А.В. и 
др.). Больше других имел педстаж Н.В. Булах. 

Стаж работы в МГМИ в среднем составлял 3,4 года. В соста-
ве преподавателей имелось 17 доцентов и три профессора, 12 
кандидатов и один доктор наук. По сравнению с 1941 г. остепенен-
ность ППС резко снизилась с 52,5% до 11,6%. Партийность среди 
преподавателей составляла 39,3%. По национальному составу 
54,5% составляли русские, 31,3% – евреи, 8,8% – украинцы, 1,8% – 
белорусы. По одному преподавателю было из армян, эстонцев, 
болгар, нагайбаков. 

Средний возраст преподавателей равнялся 37,4 годам. Сре-
ди них имелись преподаватели как пенсионного возраста (Карп 
Х.И. – 64 года, Володкович Е.В. – 63 года, Целинский А.А. – 62 го-
да), так и молодые, особенно на кафедре военно-физической под-
готовки.  

Возглавляли 22 кафедры три профессора и девять доцен-
тов. На кафедрах, не считая заведующих, осталось только шесть 
доцентов, в том числе два совместителя. Всего же ППС насчиты-
вал 25 совместителей (22,3% всего состава). С такими качествен-
ными характеристиками приходилось начинать подготовку высоко-
квалифицированных преподавательских кадров практически с ну-
ля. 

После возвращения преподавателей эвакуированных вузов 
в свои родные места, в МГМИ сократилось количество ППС с уче-
ными степенями и званиями. В 1946-47 учебном году из 118 пре-
подавателей только 19 имели ученые степени и звания (16,1%)604. 

По штатному расписанию, утвержденному ГУУЗ на 1946/47 
учебный год, в МГМИ должны были работать 106 штатных работ-
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ников, а фактически их имелось 93, совместителей – 9 (фактически 
– 26). Из планировавшихся десяти профессоров, заведующих ка-
федрами, в наличии был лишь один профессор и два совместите-
ля. 

По заведующим кафедрами, доцентам штат в основном со-
блюдался – лишь с уменьшением на одну ставку – план 12 (1 со-
вместитель), факт 11 (1). Но по доцентам кафедр несовпадение с 
планом было существенным: 24 (1) и 8 (4) соответственно. По 
старшим преподавателям намеченные показатели расходились с 
фактическими незначительно: 16 (2) и 15 (1). По ассистентам и 
преподавателям расхождения были более существенными: 44 (8) 
и 51 (8) соответственно. К этому еще следует добавить, что заве-
дующих кафедрами без ученой степени не должно было быть, а в 
МГМИ их имелось семь человек605.  

Все эти данные свидетельствовали о несоответствии вуза 
требованиям высшей школы. Такое положение с кадрами было и 
перед Отечественной войной. Затем за счет эвакуированных пре-
подавателей удалось выправить положение, а после их отъезда 
вновь возник «кадровый голод»606. 

Дефицит кадров сильнее всего ощущался на строительном 
факультете. Заведующий кафедрой Н.П. Зимневич вину за это 
возложил на ГУУЗ, которое отпускало специалистов (профессоров 
Неровецкого, Черкасова), а взамен никого не присылало607. 

В составе двух кафедр строительного производства и строи-
тельных конструкций было всего четыре штатных работника. Со-
вместительство преподавателей сказывалось на учебном процес-
се, качестве подготовки и научно-исследовательской работе608. 
Кафедра строительного производства имела годовую учебную на-
грузку 1472 час., а строительных конструкций – 2871 час.609. В то 
время на факультете активно и качественно работали доцент А.В. 
Гаген-Торн, архитектор Ф.И. Ялов, старшие преподаватели Г.В. 
Герарди, С.А. Килимник, В.И. Егоров и др.610.  

В послевоенный период на кафедрах имелось немало пре-
подавателей, оставивших заметный след в их развитии. На ка-
федре графики работали такие замечательные преподаватели как 
Пассовский А.Г., старший преподаватель Рассохин В.В., ассистент 
Ткаченко А.И.611. На кафедре «Металлургические печи» препода-
вал профессор, доктор технических наук Кузьмин М.И., один из ос-
новных последователей Грум-Гржимайло, создателя гидравличе-
ской теории печей612. 

Среди первых преподавателей кафедры «Обогащение по-
лезных ископаемых» были главный инженер горного управления 
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ММК И.С. Шитов, начальник РИС ЦЛК ММК И.М. Костин и выпуск-
ник Московского института стали и сплавов Д.С. Соболев613  

В 1946 г. на кафедру физики пришли новые преподаватели: 
Н.С. Финкин, А.В. Козлова, В.И. Иванов, Г.П. Гуляева, М.А. Фоми-
на, П.А. Говоров, Л.М. Велюс, Л.Н. Бухарин, М.В. Крылов, В.Д. 
Крылова614. 

На кафедре графики тогда стали работать ассистенты Авде-
ев Александр Харитонович, Целинский Николай Александрович615. 

После демобилизации из Красной Армии на кафедру метал-
лургии стали пришел работать А.М. Бигеев616. 

В 1946 г. в институт прибыл кандидат физико-
математических наук, доцент В.И. Шнейдмюллер. Через два года 
он был избран заведующим кафедрой высшей математики и нахо-
дился на этой должности до дня смерти. В этом же году в инсти-
стуте начал работать кандитат технических наук доцент А.В. Гаген-
Торн. За 37 лет работы в институте многие поколения студентов 
прошли его школу617. 

Руководство института не сидело сложа руки. Дирекция ока-
зывала посильную помощь соискателям в скорейшей защите дис-
сертаций. Результаты не замедлили сказаться. В течение 1946 г. в 
МГМИ были защищены одна докторская и пять кандидатских дис-
сертаций. Многие преподаватели упорно работали над кандидат-
скими и докторскими диссертациями. Защита каждой кандидат-
ской, а тем более докторской диссертации, была большим празд-
ником в институте. Таким праздником был день 22 мая 1946 г., ко-
гда в Московском геологоразведочном институте защитил доктор-
скую диссертацию старейший преподаватель МГМИ П.А. Слеса-
рев. А в сентябре ему было присвоено ученое звание профессора. 
В 1946-47 учебном году защитили кандидатские диссертации С.И. 
Попов, П.Д. Корж, Б.А. Гесс-де-Кальве, ученое звание доцента бы-
ло присвоено декану стройфака Н.П. Зимневичу618. Всего же в те-
чение 1943-1946 гг. защитили диссертации шесть научных работ-
ников МГМИ.  

При институте действовала аспирантура, в которой обуча-
лось семь человек, в том числе один – с отрывом от производства, 
из них четыре горняка и три металлурга. В число аспирантов вхо-
дили: Аркулис Г.Э. по специальности ОМД, 1911 г. рождения, член 
ВКП(б), зачислен в апреле 1944 г., Трофимов Г.В. – эксплуатация 
месторождений полезных ископаемых, 1917 г. рождения, зачислен 
в феврале 1944 г., Попов Н.Г. – эксплуатация месторождений по-
лезных ископаемых, 1914 г. рождения, член ВКП(б), зачислен в 
феврале 1944 г., Антонов Н.Г. – разработка рудных месторожде-
ний, 1911 г. рождения, беспартийный, зачислен в феврале 1946 г., 
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Пушкарев Г.И. – разработка рудных и рассыпных месторождений, 
1915 г. рождения, беспартийный, зачислен в феврале 1946 г., 
Стефанович М.А. – металлургия чугуна, 1921 г. рождения, ВЛКСМ, 
зачислен в апреле 1944 г. Г.Э. Аркулис был один зачислен в аспи-
рантуру с отрывом от производства619.  

26 мая 1946 г. состоялось совещание актива института, по-
священное передаче МГМИ из ведения Минчермета в ведение 
Министерства высшего образования. С докладом выступил дирек-
тор института П.В. Журавлев. В прениях по докладу прозвучали 
конструктивные предложения по улучшению деятельности инсти-
тута. Заведующий кафедрой Н.Н. Лапин обратил внимание на по-
вышение квалификации научных работников. По его мнению, из-за 
учебной перегрузки преподавателей не оставалось времени на 
проведение научных исследований. Он предложил для связи с пе-
редовыми вузами практиковать долгосрочные научные команди-
ровки620. 

Ситуация складывалась таким образом, что приходилось к 
чтению лекций по политэкономии, электротехнике, теплотехнике, 
горной механике, теоретической механике, ОМД, прикладной ме-
ханике, геодезии, строительным конструкциям и т.д. допускать 
преподавателей без степеней и званий621. Только общими усилия-
ми администрации вуза и преподавателей можно было решить 
кадровую проблему. 

Численность преподавателей увеличивалась. Если в 1934 г. 
контингент профессорско-преподавательского состава равнялся 
13, то в 1940 г. – 47, 1941 г. – 69, 1942 г. – 75, 1943 г. – 79, 1944 г. – 
101, 1945 г. – 106, 1946 г. – 112, 1947 г. – 123 человека. В 1947 г. в 
МГМИ насчитывалось до 150 научных работников, включая работ-
ников НИС и аспирантов, более 400 рабочих и служащих техниче-
ского и обслуживающего персонала622. По количеству преподава-
телей в институте наметились положительные подвижки. Теперь 
предстояло повысить остепененность ППС. 

План по штатам ППС предполагал 102 преподавателя, а 
фактически к концу 1947 г. их количество достигло 95, совместите-
лей – 19 и 14, УВП – 46 и 48 соответственно623. По другому источ-
нику, штат преподавателей, утвержденный на 1947/48 учебный 
год, составлял 102 штатных преподавателя и два совместителя, а 
фактически в начале 1948 г. осталось ППС – 91 и 19 соответствен-
но624. Существуют и иные показатели (см. табл. 2.1). 

Данные таблицы показывают, что штатное расписание, ут-
вержденное центром, не выполнялось. Полностью штат не был 
укомплектован. Вместо шести докторов наук, заведующих кафед-
рами был всего один в начале года – П.А. Слесарев, а в конце года 
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МГМИ вообще остался без докторов наук. Не выполнялись и дру-
гие показатели. Превышение численности по старшим преподава-
телям почти в два раза перекрывало план625. 

 
Таблица 2.1 

 
Штат ППС в МГМИ в 1947/48 учебном году626 

должность 
утвержденные на 
1947/48 уч. Г. 

факт. на начало и конец уч. года 

штат. совм. штат. совм. штат. совм. 
зав. кафедрой, 
профессор 6 2 1 2 - 2 

зав. кафедрой, 
доцент 14 - 12 1 12 1 

доцент кафед-
ры 25 - 7 6 4 6 

старший пре-
подаватель 15 - 26 - 25 - 

ассистент и 
преподаватель 42 - 45 8 44 11 

итого 102 2 92 17 85 20 
 
Постепенно в институте увеличивалось количество препода-

вателей с учеными степенями и званиями. С 1 января 1946 г. по 7 
июля 1947 г. в МГМИ преподаватели защитили одну докторскую и 
шесть кандидатских диссертаций627. В 1947 г. кандидатами наук 
стали Б.А. Андреев, С.И. Гурарий, Е.И. Каминская, Н.Е. Маркман, 
ученое звание доцента было присвоено Н.Г. Бурылеву, Б.А. Гесс-
де-Кальве, К.А. Зуцу, С.И. Попову. В июне 1947 г. доценту К.А. Зу-
цу, работавшему одновременно заместителем начальника цеха 
автоматики ММК, было присуждено высокое звание лауреата Ста-
линской (Государственной) премии СССР628.  

За 1947/48 учебный год получили ученые степени и звания 
шесть преподавателей. Это позволило поднять остепененность до 
35%. К защите готовились еще четыре диссертанта629. В 1947/48 г. 
в МГМИ защитили кандидатские диссертации пять преподавате-
лей: Трейвус Михаил Натанович – кандидат экономических наук в 
Уральском политехническом институте по теме «Производитель-
ность труда на медных рудниках Урала в годы предвоенных ста-
линских пятилеток»; Стефанович Михаил Александрович – канди-
дат технических наук в Днепропетровском металлургическом ин-
ституте по теме «Движение газа в слое доменной шихты»; Замо-
руева Ирина Николаевна – кандидат технических наук в Москов-
ском институте стали по теме «Применение кремне-
марганцевистой стали для ударного инструмента»; Гурарий София 
Иосифовна – кандидат экономических наук в Академии общест-
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венных наук по теме «Восстановление первой угольно-
металлургической базы после интервенции и Гражданской войны 
1918 – 1920 гг.»; Бурылев Николай Герасимович – кандидат техни-
ческих наук в Уральском политехническом институте по теме 
«Анализ тепловой работы печей ММК на скоростных плавках»630. 

В 1947/48 учебном году на Ученом совете института утвер-
дили в ученом звании и ученой степени пять преподавателей: Ка-
минскую-Дульскую Е.И., Гурарий С.И., Стефанович М.А., Заморуе-
ву И.Н., Шумкова В.И.631. Е.И. Каминская-Дульская стала одной из 
первых женщин в МГМИ и в городе, защитившей кандидатскую 
диссертацию. Она же являлась первой женщиной, получившей в 
1963 г. ученое звание профессора632. 

Наконец, в институте наметились положительные тенденции 
по росту количества защитившихся преподавателей. Присвоение 
ученых званий проходило не келейно, а с высокой требовательно-
стью к кандидатам. При рассмотрении квалификационных дел на 
Ученом совете в феврале 1947 г. разгорелась дискуссия о при-
своении звания доцента А.П. Немудрому. Профессор П.А. Слеса-
рев был против присвоения звания, поскольку А.П. Немудрый по-
сле защиты имел небольшой срок работы. Другие участники отме-
чали заслуги кандидата на ученое звание. Все же большинство 
проголосовало за присвоение звания: за – 16, против – 6. Ученый 
совет просил вышестоящие инстанции утвердить решение633. 

Из этого факта видно, что кандидатуры обсуждались всесто-
ронне, и голосование шло не формально. За 1947/48 учебный год 
на Ученом совете МГМИ рассмотрели 33 вопроса, из которых во-
семь касалось квалификационных дел634. 

Хотя открывались новые возможности для защит диссерта-
ций, но все же в 1947/48 учебном году штат защищенных препода-
вателей пополнился незначительно. Особенно тяжелое положе-
ние, как и прежде, было на строительном факультете. Вместо кан-
дидата наук из Москвы прислали ассистента Образцову Е.В. В 
должности декана этого факультета работал старший преподава-
тель кафедры графики.  

На кафедре энергетики стал работать доцент, кандидат тех-
нических наук Слиозберг М.М., на кафедре основ марксизма-
ленинизма – кандидат экономических наук Коркмазов Х.О. В то же 
время ушли из института профессор, доктор наук П.А. Слесарев, 
заведующий кафедрой специальных дисциплин горного дел в свя-
зи с переменой места работы, доцент, кандидат химических наук, 
и.о. заведующего кафедрой химии В.А. Офер – по собственному 
желанию, доцент, заведующий кафедрой высшей математики, 
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кандидат технических наук Е.В. Вирозуб – ввиду перехода на ра-
боту по специальности в МЧМ635. 

В августе 1947 г. из Нижне-Тагильского индустриального ин-
ститута в МГМИ был направлен кандидат технических наук Павел 
Эдуардович Зурков, в последующем доктор технических наук, за-
служенный деятель науки и техники РСФСР, проректор МГМИ, за-
ведующий кафедрой ПРМПИ, «энциклопедист по уральской горной 
промышленности», создатель проблемной лаборатории по сейс-
мике и звукометрическим методам исследования взрывов636.  

На нежелание работать в институте остепененных препода-
вателей оказывали влияние неувязки в распределении нагрузки. 
При рассмотрении на Ученом совете в марте 1947 г. вопроса «О 
роли кафедр в организации учебного процесса» особое неприятие 
участников вызвало явное нарушение учебного процесса, когда 
лекции читали ассистенты, а доценты были не с полной учебной 
нагрузкой637. 

Подготовкой кандидатов наук продолжала заниматься аспи-
рантура. Однако численность аспирантов была явно недостаточ-
ной. Потребности института в остепененных преподавателях зна-
чительно превышали количество аспирантов. В аспирантуре 
МГМИ в 1947/48 учебном году обучалось всего три аспиранта: два 
при кафедре эксплуатации месторождений полезных ископаемых и 
один – по кафедре металлургии чугуна638.  

Так, ассистент и аспирант горно-металлургического институ-
та Г. Трофимов после окончания МГМИ в декабре 1941 г. получил 
диплом с отличием и был приглашен дирекцией института рабо-
тать в научно-исследовательском секторе. Вместе с другими ра-
ботниками института принимал участие в исследовании проблемы 
«Усреднение магнитогорских руд». В 1942 г. был призван в дейст-
вующую армию и направлен на фронт. После демобилизации 
вновь стал работать в НИСе МГМИ. Под руководством профессора 
В.М. Огиевского он выполнял две научно-исследовательские рабо-
ты, посвященные освоению Зигазино-Комаровского железорудного 
бассейна. В 1944 г. был зачислен в аспирантуру и готовил диссер-
тацию к защите639. 

Большинство педагогов института отдавали все свои силы 
развитию института. В докладе в честь 15-летия МГМИ были на-
званы лучшие из сотрудников. Одним из первых по времени нача-
ла работы и лучшим работником института являлся А.Б. Баян, на-
чавший свою деятельность в нем, как директор рабфака. Все годы 
Великой Отечественной войны Баян мужественно сражался на 
фронте. Награжденный боевыми орденами и медалями, трижды 
раненый, Баян после разгрома гитлеровской Германии возвратил-
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ся в институт, отдавая ему по-прежнему свои знания и большой 
опыт общественно-политической работы. 

Среди заслуженных сотрудников МГМИ была названа А.В. 
Лапина, более 10 лет честно и самоотверженно проводившая в 
нем ответственную административную работу. В числе сотрудни-
ков института, добросовестно в нем работающих долгое время, 
особо выделялись: по лаборантскому составу – старшие лаборан-
ты П.П. Гусакова и В.В. Боровков, лаборанты А.С. Левин и Е.Н. Ка-
верина, по библиотеке – библиограф 3.Т. Страхова и старший 
библиотекарь Л.М. Минеева, по административно-хозяйственной 
части – главный бухгалтер Д.Т. Недорезов, шофер Е.И. Авдеев, 
стеклографистка Н.В. Касимова, по младшему обслуживающему 
персоналу – рабочие Д.К. Кучер, С.Д. Плуговая, Е.К. Бибикова. 

Министр черной металлургии Тевосян 12 апреля 1947 г. на-
градил 25 старейших работников института: «За долголетнюю и 
успешную работу по подготовке кадров для металлургической 
промышленности» – значком «Отличник социалистического сорев-
нования МЧМ» и похвальными листами640. Так, среди награжден-
ных значком был В.В. Рассохин, заведующий кафедрой графики641. 

В начале 1948-49 учебного года в институте работало 112 
преподавателей, из которых 24 имели ученые степени и звания642. 
По другим сведениям, их насчитывалось несколько меньше (см. 
табл. 2.2).  

 
Таблица 2.2 

 
Состав ППС МГМИ в 1948/49 учебном году643 

должность на начало учебного года на конец учебного года 
профессор, доктор наук 1/0* 1/0 
профессор кафедры 0/1 0/1 
доцент, кандидат наук 17/2 18/2 
доцент 1/5 1/6 
кандидат наук 7/0 7/0 
старший преподаватель 21/1 25/0 
ассистент и преподава-
тель 42/11 36/23 

всего 89/20 88/32 
*в числителе –штатные преподаватели, а в знаменателе – совместители 

 
Таблица показывает, что остепененность штатных ППС как в 

начале года (24,8%), так и в конце года (23,3%) была незначитель-
ной, но все же больше, чем в предыдущие послевоенные годы. К 
концу учебного года стало больше доцентов, кандидатов наук, 
старших преподавателей. При сокращении штатных ассистентов и 
преподавателей вдвое увеличилось число совместителей. По-
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следние показатели говорили о том, что резервы для повышения 
остепененности в институте имелись. Но для этого необходимы 
были время и возможности для подготовки диссертаций. 

По другому источнику, на конец 1948/49 учебного года науч-
но-педагогические кадры МГМИ выглядели следующим образом – 
профессор, заведующий кафедрой – 1 (1 совместитель), заведую-
щий кафедрой, доцент – 13 (2), доцент кафедры – 7 (5), старший 
преподаватель – 21 (1), ассистент и преподаватель – 47 (11). Всего 
– 89 штатных преподавателей и 20 совместителей, хотя по штат-
ному расписанию полагалось 102 и 2 соответственно. Данные по-
казатели отличались от сведений таблицы. 

Заведующие кафедрами без ученых степеней и званий были 
на кафедрах иностранных языков, графики, экономики и организа-
ции производства, строительных конструкций. Отдельные курсы 
читали ассистенты без степени. Все ассистенты, занимавшие на 
кафедрах места доцентов, были предупреждены об освобождении 
от занимаемых должностей с начала нового учебного года. 

В 1948/49 учебном году в МГМИ приняли новых преподава-
телей: Головина Г.М., кандидата технических наук из Ленинград-
ского горного института на кафедру спецдисциплин горного дела; 
Трейвуса М.Н., кандидата экономических наук из Уральского поли-
технического института на кафедру экономики и организации про-
изводства – он возглавил строительный факультет; Максимова 
В.И., доцента, кандидата технических наук, направленного глав-
ным управлением на кафедру обогащения полезных ископаемых и 
который стал и.о. заведующего кафедрой; Завадивкера Б.Н., асси-
стента, направленного на кафедру строительных конструкций, и 
готовившегося к защите кандидатской диссертации. В то же время 
направленный главным управлением на должность и.о. заведую-
щего кафедрой кандидат технических наук Западинский М.Б., по 
результатам работы в течение учебного года оказался непригоден. 

Выполнение плана защит диссертаций проходило неудовле-
творительно, так как в институте не было квалифицированного на-
учного руководства. В связи с этим дефекты в диссертационных 
работах выявлялись поздно. Кроме того, отсутствовали средства 
на научные командировки644. 

На 1948 г. планировалось иметь 20 штатных заведующих 
кафедрами и двух заведующих кафедрами-совместителей (см. 
приложение 4). Но была создана еще одна кафедра. В числе 23 
заведующих кафедрами было фактически два профессора, причем 
один – совместитель (кафедра металлургии чугуна). Среди других 
заведующих кафедрами имелось 12 штатных доцентов и два со-
вместителя. Один заведующий кафедрой был доктором наук, 13 
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штатных кандидатов наук и один совместитель кандидат наук. По 
штату на кафедрах, кроме заведующих, должны были работать 25 
доцентов, а фактически имелось три штатных доцента и пять со-
вместителей. Были превышены показатели по старшим препода-
вателям, а также по преподавателям и ассистентам (см. приложе-
ние 5). 

В 1948/49 учебном году на горном факультете имелся один 
профессор – доктор наук, 7 доцентов – кандидатов наук, один ас-
систент кандидат наук и десять ассистентов645.  

В 1948 г. появилось новое штатное расписание научно-
исследовательского сектора. В мае 1948 г. Министерство высшего 
образования для НИСа МГМИ утвердило должности двух младших 
научных сотрудников, кандидатов наук с окладом 1750 рублей, 
двух старших инженеров (1100 рублей), одного старшего техника 
(700 рублей), двух старших лаборантов (830 рублей), двух млад-
ших сотрудников без степени (1050 рублей), двух лаборантов (730 
рублей), одного механика (880 рублей), одного чертежника (860 
рублей), одного профессора-доктора наук (1200 рублей), шесть ас-
систентов (600 рублей). Всего в НИСе должны были работать 24 
работника646. 

По приказу министра металлургической промышленности 
СССР и министра высшего образования СССР от 9 декабря 1948 г. 
научным работникам МГМИ были присвоены персональные зва-
ния: Огиевскому В.М., заведующему кафедрой присваивалось зва-
ние горный директор, Попову С.И., доценту – горного директора II 
ранга, Зуркову П.Э., декану, доценту – горного директора II ранга, 
Прохорову С.В., заведующему кафедрой, доценту – горного дирек-
тора III ранга. Всего персональные звания получило 16 человек647. 

На заседании Ученого совета в феврале 1948 г. с повесткой 
«Повышение квалификации научных работников за 1947 г.» высту-
пил начальник Главного управления горно-металлургических вузов 
Кончаев. Он сказал, что в подготовке кадров институт работает не-
плохо, но высококвалифицированным работникам следует гото-
вить себе замену. Так, у профессора П.А. Слесарева не было уче-
ников. 

Планировалось в ближайшее время защитить пять доктор-
ских диссертаций (Бояршинов, Вирозуб, Заморуев, Слиозберг, 
Безденежных) и пять кандидатских диссертаций (Аркулис, Мель-
цер, Зуц, Михин, Бонами). Всего же 15 ассистентов работали над 
диссертационными исследованиями. Темы их госбюджетных и 
хоздоговорных работ были связаны с диссертациями648. Админи-
страции института предстояло оказать всяческое содействие пре-
подавателям, стремившихся к защите диссертаций. 
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В 1948 г. приема в аспирантуру не было. На кафедре экс-
плуатации месторождений полезных ископаемых имелся перспек-
тивный кандидат в аспирантуру отличник учебы, сталинский сти-
пендиат, но его не оставили и отправили по распределению649. Ру-
ководство института было нацелено изменить создавшуюся ситуа-
цию к лучшему, но конечные результаты работы не всегда соот-
ветствовали запросам. 

В 1949 г. в МГМИ насчитывалось 87 штатных работников и 
29 совместителей вместо 107 штатных преподавателей650. По 
сравнению с 1934 г. численность профессорско-
преподавательского состава института выросла в 8,9 раза (см. рис. 
2.1). Однако необходимо было поднимать остепененность, чтобы 
отвечать критериям вуза. 
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Рис. 2.1. Численность профессорско-преподавательского со-

става МГМИ за 1934-1949 гг. (чел.)651 
 

В 1949/50 учебном году в МГМИ освободили от работы 20 
преподавателей, в том числе М.Б. Пинского (как неутвержденного), 
М.Б. Западинского (по разрешению главного управления), А.А. Бо-
нами (не прошедшего по конкурсу), Б.А. Гесса-да-Кальве (переход 
в промышленность), Б.Н. Завадивкера (по состоянию здоровья) и 
др.652. Столь значительные изменения в кадровом составе с одной 
стороны, позволяли оптимизировать штатное расписание, в ряде 
случаев повысить остепененность, но, с другой – создавали про-
блемы в обеспечении учебного процесса преподавателями.  

При увольнении конфликтная ситуация возникла по поводу 
М.М. Слиозберга. Одной из причин увольнения стал его неуживчи-
вый характер. Слиозберг Максим Моисеевич на обвинения в свой 
адрес по поводу конфликта с лаборантом, расхождения во взгля-
дах с сотрудником кафедры основ марксизма-ленинизма Ельки-
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ной, отрицательной оценки подготовленной им лекции-сценария 
«Свет Ильича» среди других аргументов отметил следующие. Он 
писал: «Я считаю, что советский научный работник не овца, безро-
потно подчиняющаяся начальству, и что всем нам следует хорошо 
помнить слова нашего Великого вождя, что «никакая наука не мо-
жет развиваться и присутствовать без борьбы мнений, без свобо-
ды критики и что аракчеевский режим культивирует безответст-
венность». 

В 1950 г. М.М. Слиозберг обратился с письмом в главное 
управление горно-металлургических вузов Министерства высшего 
образования. В письме было сказано: «Являясь в течение ряда 
лет изобретателем и имея соответствующие авторские свидетель-
ства, я занят сейчас осуществлением и внедрением своих мыслей, 
каковые вы можете усмотреть из прилагаемого при сем плане мо-
ей докторской диссертации. Эти мысли встретили положительную 
оценку при консультации с такими крупными специалистами, как 
члены-корреспонденты Академии наук СССР: К.А. Круг, Б.М. Вул, 
В.П. Володин и др. и письменном одобрении в виде отношения Фи-
зического института Академии наук СССР (академик С.И. Вавилов) 
к директору МГМИ (1947 г.) об оказании им содействия в проведе-
нии мною работы». М.И. Слиозберг просил заключение о практи-
ческом значении работы для промышленности по теме «Индукци-
онный метод и некоторые виды его применения». 

На запрос управления директор МГМИ А.А. Безденежных пи-
сал, что Слиозберг не выполнял исследовательскую работу: по-
следняя его публикация датируется 1938 г. Он объяснял, что в ин-
ституте был объявлен конкурс на замещение восьми должностей 
заведующих кафедрами и 14 доцентов. Отдел кадров Главка обя-
зывался подготовить в МГМИ требуемое количество квалифици-
рованных работников. По приказу М.М. Слиозберг должен быть 
освобожден от должности653. Кадровый вопрос, особенно связан-
ный с увольнением, всегда решался непросто. Это и случилось с 
М.М. Слиозбергом, не прошедшем конкурсный отбор по формаль-
ным критериям, но и не менее важными являлись его отношения в 
коллективе. 

Работников института, участников войны не забывали. 23 
февраля 1949 г. директор МГМИ объявил благодарность участни-
кам Отечественной войны: Шкель Э.К., начальнику военной ка-
федры, Кузнецову Д.И., старшему преподавателю военной кафед-
ры, Чистоте В.Д., преподавателю кафедры химии, Бигееву А.М., 
начальнику научно-исследовательского сектора, Вирозубу Н.В., 
ассистенту кафедры математики, Головину Г.М., старшему препо-
давателю кафедры спецдисциплин горного дела, Куценко П.И., ас-
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систенту кафедры теоретической механики, Пинскому М.Б., стар-
шему преподавателю кафедры основ марксизма-ленинизма, Пал-
кину М.Т., старшему преподавателю кафедры химии, Тарнавскому 
А.Л., ассистенту кафедры обработки металлов давлением, Дремо-
ву Л.И., кладовщику, Иванченко, мастеру, Савченко А.И., лаборан-
ту кафедры графики, Натарову Н., старшему лаборанту кафедры 
графики, Дмитриеву П.Г., старшему лаборанту военной кафедры, 
Вергелюку И.Г., лаборанту кафедры стали, Каверину Л.Н., началь-
нику охраны, Булах Т.С., лаборанту военной кафедры, Рыбаковой 
Г.С., секретарю горного факультета, Гусаковой П.П., старшему ла-
боранту кафедры химии, Шумилову В.И., препаратору кафедры 
обработки металлов давлением654. 

Итак, формирование профессорско-преподавательского 
персонала в 1940-е гг. проходило в непростых условиях. Склады-
вание кадрового состава имело свои особенности в военные годы. 
Прослеживаются следующие тенденции. С прибытием эвакуиро-
ванных преподавателей из Днепропетровска кадровая проблема 
была решена, но ненадолго. Прибывшие преподаватели проявили 
себя с лучшей стороны. Крупные специалисты в своей области 
науки и техники  возглавили учебные подразделения института. За 
короткое время они помогли магнитогорцам в организации учебно-
го процесса и в научной деятельности. Однако после отъезда уче-
ных-днепропетровчан в институте резко упала остепененность.  

Предстояло в кратчайшие сроки найти им замену. В связи с 
большим контингентом студентов пришлось принимать преподава-
телей чаще всего неостепененных. Но с открытием аспирантуры, с 
выделением средств на научные командировки, профессорско-
преподавательский состав МГМИ становился более стабильным, 
повышалась его квалификация. В послевоенный период прошли 
защиты диссертаций, что позволило постепенно поднимать осте-
пененность профессорско-преподавательского состава. 

 
 

2.2. Персоналии 
 

Так же, как и в монографии, посвященной истории МГМИ в 
1930-е гг.655, материалы для персоналий взяты из биографических 
справочников и статей656. Существенно дополнили сведения о лю-
дях, работавших в МГМИ, информации из газеты «За кадры» 
(«Денницы»), особенно статьи А.Г. Дегтярева. Новые биографиче-
ские данные о преподавателях извлечены из их личных дел, хра-
нящихся в архивах. В ряде случаев использованы интернет-
ресурсы. Поскольку многие преподаватели работали МГМИ в те-



 

168 

 

чение нескольких десятилетий, решено в персоналиях давать ин-
формацию о них только с начала их деятельности в институте. По-
этому биографические сведения о таких преподавателях можно 
найти в предыдущем издании по истории МГМИ в 1930-е гг.657 

 
Аркулис Григорий Эммануилович 

 
Г.Э. Аркулис родился 9 марта 1911 г. в 

городе Новый Буг, на Украине. Начал трудовую 
деятельность с чернорабочего. В 1932 г. без 
отрыва от производства поступает в Днепро-
петровский металлургический институт. Его 
дипломная работа «Мельничные стальные 
валки» была издана отдельной книгой. Он на-
шел способ и решил проблему валков, приме-
нив легированную сталь.  

В 1936 г. он окончил Московский институт 
стали по специальности «металловедение и 

термическая обработка», в 1938 г. – Днепропетровский металлур-
гический институт по специальности «сталеплавильное производ-
ство». Работал начальником лаборатории «Мельмашстрой». 

В годы войны приехал в Магнитогорск, куда еще раньше эва-
куировалась его семья. Работал начальником БРИЗа ММК, где за-
служил звание «Отличник социалистического соревнования черной 
металлургии СССР». Тогда, в годы войны, не выдерживали пере-
грузок изложницы. Защитное устройство Аркулиса для изложниц и 
поддонов увеличило выпуск снарядного металла и заслужило III 
премию на Всесоюзном конкурсе лучших изобретений в черной 
металлургии. 

В 1943 г. поступил в аспирантуру, только что открывшуюся в 
МГМИ. Г.Э. Аркулис работал в Магнитогорском горно-
металлургическом институте с 1944 по 1998 гг. В 1949 г. в Москов-
ском институте стали он защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «О неравномерности деформации по длине полосы в связи с 
минимальной длиной жестких концов». В 1965 г. в Магнитогорском 
горно-металлургическом институте Г.Э. Аркулис защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Совместная пластическая деформа-
ция разных металлов». На кафедре обработки металлов давлени-
ем продолжал работы по слоистым валкам и металлам для заво-
дов Магнитогорска. 

В 1967 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 
Г.Э. Аркулис – автор теории пластической деформации 

слоистых металлов. Многие годы он посвятил созданию своей на-
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учной школы при институте. Разработал теорию и практику совме-
стной пластической деформации разных металлов (биметаллов). 
Одна из учебных программ, созданных им – по обработке порош-
ковых материалов – была принята и использовалась в других ин-
ститутах. 

Его научная деятельность неразрывно связана с заводами 
Магнитки, с перспективными направлениями их развития в области 
холодной прокатки автолистов, производством биметаллов, повы-
шением стойкости прокатных валков, с созданием современного 
комплекса лабораторий и учебных пособий. Общий список его на-
учных трудов охватывает более двухсот наименований, в том чис-
ле шесть монографий. Среди работ профессора есть и такие, что 
стали уже «классическими». Его переведенная в США монография 
по теории СПДРМ (совместная пластическая деформация разных 
металлов), изданная в 1964 г., надежно закрепила отечественный 
приоритет в этом вопросе и за рубежом. 

С 1988 г. Г.Э. Аркулис со своими коллегами интенсивно раз-
рабатывал теорию по экологическому, экономическому, демогра-
фическому и социальному оздоровлению детей и грудящихся Маг-
нитогорска за счет неиспользованных внутренних ресурсов. Он 
внес предложение по улучшению использования вторичных ресур-
сов цветных металлов.  

Г.Э. Аркулис активно участвовал в организации научно-
исследовательского института слоистых металлов на обществен-
ных началах – НИИСМЕТа при МГМИ. С помощью профессора 
М.И. Куприна Г.Э. Аркулис создал программы и учебные планы 
подготовки инженеров-металлургов для метизной промышленно-
сти; разработал проект учебно-лабораторного корпуса НИИСМЕТа 
при МГМИ, реализованного в виде замечательного технологиче-
ского корпуса техфака. 

Г.Э. Аркулис участвовал в деятельности Госплана СССР по 
разработке мероприятий и путей экономии меди и других цветных 
металлов за счет расширения производства биметаллов. Начиная 
с 1982 г., эти мероприятия находят применение в народном хозяй-
стве. 

Инициатор организации совершенно новой для института 
перспективной специализации «Пластическая деформация порош-
ковых и композиционных материалов», он также внес большой 
вклад в создание Южно-Уральской научной школы по совместной 
пластической деформации разных металлов, по подготовке инже-
неров для метизной промышленности. 

Он – автор межотраслевой научной комплексной программы 
«Физико-химические основы конструирования, производства, приме-
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нения и регенерации слоистых металлов». Г.Э. Аркулис неоднократно 
приглашался Советом Экономической Взаимопомощи и Госпланом 
СССР в качестве эксперта.  

Г.Э. Аркулис имеет свыше 20-и авторских свидетельств, 
среди них: отливка двухслойных прокатных валков одноковшевым 
способом, защитное устройство для изложниц и поддонов, чугун-
ные мельничные валки с залитой стальной осью, способ изготов-
ления биметаллической проволоки, способ очистки поверхностей 
металлических изделий. 

На становление Г.Э. Аркулиса как ученого повлияли акаде-
мик А.П. Чекмарев, доктор технических наук, профессор 
И.Н. Левинсон, профессор М.И. Бояршинов, член-корреспондент 
Академии наук СССР И.М. Павлов. 

Г.Э. Аркулис подготовил 53 кандидата технических наук и 
10 профессоров (кандидатов и докторов технических наук), среди ко-
торых – В.Г. Дорогобид, В.Л. Стеблянко, И.Д. Костогрызов, 
С.И. Петрухин, С.П. Гуров, Е.К. Махнева и другие. 

Ученый основал и возглавил новую кафедру порошковых и 
композиционных материалов с высококвалифицированным друж-
ным преподавательским коллективом. С 1968 по 1987 гг. он заве-
довал кафедрой прокатно-волочильного производства, являлся 
деканом вечернего факультета. 

Г.Э. Аркулис награжден медалями, в том числе, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». За разработку новой экологически безопасной, энерго- и 
ресурсосбререгающей технологии изготовления длинномерных 
биметаллических изделий, создание и промышленное освоение 
непрерывной линии для их производства стал лауреатом премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
(1999). 

Основные научные труды: Мельничные стальные валки. М., 
1937; Совместная пластическая деформация разных металлов. 
М., 1964; Теория пластичности. М., 1987. (В соавторстве); Законо-
мерности совместной пластической деформации разных металлов. 
Магнитогорск, 1990658.   
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Банных Александр Михайлович 
 

А.М. Банных родился 8 ноября 1899 г. 
в селе Никольское, Липецкого уезда, Тамбов-
ской губернии. Бывший красногвардеец, посту-
пил в Ленинградский политехнический институт 
на металлургический факультет. Под руково-
дством знатного металлурга страны М.А. Пав-
лова готовил свой дипломный проект, который 
получил высокую оценку руководителя. В 1926 
г. окончил Ленинградский политехнический ин-
ститут с присвоением квалификации «инженер-
доменщик-металлург».  

За 13 лет его работы на Енакиевском металлургическом за-
воде в 3 раза увеличилась производительность доменного цеха. И 
в этом во многом его заслуга. В 1934 г. нарком тяжелой промыш-
ленности С. Орджоникидзе наградил А.М. Банных легковой авто-
машиной. В 1939 г. среди лучших металлургов страны он награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1939 г. с Украины (Енакиево, Донецкой области) 
А.М. Банных был откомандирован Наркоматом черной металлур-
гии на Магнитогорский металлургический комбинат помощником 
главного инженера по коксовому и доменному производствам, как 
опытный доменщик, хорошо знающий свое дело. С мая 1941 по 
июнь 1946 гг. работал заместителем начальника техотдела ММК.  

В 1945 г. Высшая аттестационная комиссия присвоила ему 
звание профессора. В личном деле появилась аттестация акаде-
мика М.А. Павлова: «Инженер-металлург Александр Михайлович 
Банных принадлежит к числу достойных инженеров Советского 
Союза, имеющий многолетний опыт отливки чугуна при разнооб-
разных естественных условиях. Еще, будучи студентом, А.М. Бан-
ных обращал на себя мое внимание своим желанием углубленно 
изучать доменный процесс: успехи А.М. Банных по управлению 
доменными печами… несомненно объясняются его хорошим зна-
комством с теорией доменной плавки, так как, по моему мнению, 
без овладения теорией доменного процесса нельзя с успехом 
управлять современной доменной печью». 

Работая в техотделе ММК, по совместительству он препода-
вал в МГМИ. В 1944 г. Наркомчермет перевел заместителя на-
чальника техотдела Магнитогорского металлургического комбина-
та А.М. Банных в МГМИ. Алексадр Михайлович писал: «Я решил 
перейти на постоянную работу в институт. Стране нужны хорошие 
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металлурги, свои знания и опыт я решил посвятить воспитанию 
инженеров-металлургов».  

Углубленное изучение процессов взаимодействия встречных 
потоков материалов и газов в доменной печи являлось основной 
проблемой, над которой работала кафедра металлургии чугуна 
МГМИ, возглавляемая А.М. Банных. Профессора Банных часто 
можно было видеть в кругу студентов, инженеров. Свои знания 
опытный доменщик охотно передавал будущим металлургам. 

Учениками А.М. Банных являются доктора технических наук, 
профессора М.А. Стефанович, Н.Н. Бабарыкин, кандидаты техни-
ческих наук, доценты В.К. Кропотов, А.Г. Неясов. 

А.М. Банных разработал и внедрил на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате большое количество рационализатор-
ских предложений, направленных на повышение производитель-
ности доменных печей. Им была предложена и осуществлена тех-
нология агломерации марганцевых руд в условиях Магнитогорска. 

С 1944 по 1962 гг. А.М. Банных заведовал кафедрой метал-
лургии чугуна Магнитогорского горно-металлургического института, 
до 1956 г. совмещая эту работу с должностью заместителя дирек-
тора института по учебной и научной работе. 

Он избирался депутатом Челябинского областного и Магни-
тогорского городского Совета депутатов трудящихся. А.М. Банных 
был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

Основные научные труды: Производство самоплавкого аг-
ломерата // Рабочий-металлург. 1940. № 7; Анализ условий подви-
сания шихты в доменных печах // Сталь. 1951. № 9. (В соавторстве); 
Самоплавкий агломерат и работа на нем доменных печей // Сталь. 
1953. № 4. (В соавторстве); Влияние восстановимости самоплавко-
го агломерата на работу доменной печи // Сталь. 1955. № 11. (В 
соавторстве); Теоретическое обоснование целесообразности при-
менения офлюсованного агломерата. М., 1957659. 

 
Беленькая Мира Захаровна (Анна Семеновна) 

 
Мира Захаровна Беленькая родилась в 1919 г. Интересен и 

непрост жизненный путь Миры Захаровны. Очень рано, с 15 лет, 
началась ее трудовая деятельность. В 1934-1936 гг. она была сче-
товодом конторы в Орше и одновременно училась на рабфаке. В 
1936 г. —  студентка Ленинградского института иностранных языков 
имени Герцена. 
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Успешно окончив его в 1940 г., становится преподавателем 
английского языка Смоленского института иностранных языков. Но 
грянула война. Мира Захаровна оказалась на Урале, и с 1942 г. 
судьба ее тесно связана с МГМИ и городом, ставшим для нее род-
ным. 

Добрый след оставила Мира Захаровна в жизни института. 
Она все время была в гуще событий, член партии с 1945 г., актив-
ная общественница, отзывчивый и тактичный человек. 

Уважали Миру Захаровну и студенты, и преподаватели за 
прямоту, за чуткость и неравнодушие к чужим бедам, за глубокие 
знания и удивительную скромность. В течение 25 лет она была 
бессменной заведующей секцией английского языка. 

Декан горного факультета, профессор, доктор технических 
наук М.Н. Цыгалов вспоминал о первых годах работы в институте 
Миры Захаровны Беленькой: «Шел победный 1945 год. Мы, еще не 
сняв запыленных на дорогах войны гимнастерок, пришли в инсти-
тутские аудитории. Первые лекции, практические, семинары... И 
вот урок английского языка. Вошла преподавательница —  тонень-
кая, молодая женщина. Она только на 4-5 лет была старше нас, 
как мы узнали позже. Но уже тогда нас поразили в молодом препо-
давателе глубина знаний и умение внушить к себе уважение даже 
таких великовозрастных студентов». 

Труд Миры Захаровны оценен многочисленными благодар-
ностями, в 1946 г. она получила медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 1970 г. —  медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»660. 

 
Бигеев Абдрашит Мусеевич 

 
А.М. Бигеев родился 23 декабря 1917 г. 

в деревне Большой Тебис, Чановского района, 
Новосибирской области. А.М. Бигеев приехал 
в Магнитогорск в 1935 г. Начал работать на 
строительстве города, окончил рабфак и по-
ступил в недавно организованный горно-
металлургический институт. В 1941 г. он окон-
чил Магнитогорский горно-металлургический 
институт по специальности «металлургия чер-
ных металлов». А.М. Бигеев стал работать 
мастером мартеновского цеха Магнитогорско-

го металлургического комбината. В 1942 г. ушел добровольцем на 
фронт, а в 1946 г. после демобилизации из рядов Советской Ар-



 

174 

 

мии, поступил на кафедру металлургии стали МГМИ. В 1954 г. в 
Уральском политехническом институте (Свердловск) защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Расчеты мартеновских шихт». 
В 1963 г. в Магнитогорском горно-металлургическом институте 
А.М. Бигеев защитил докторскую диссертацию по теме «К теории 
сталеплавильных процессов». В 1965 г. ему было присвоено уче-
ное звание профессора. 

На становление А.М. Бигеева как ученого большое влияние 
оказали Г.И. Носов, А.А. Безденежных. Своими учителями он счи-
тал также П.Д. Коржа, В.А. Салтуп и Д. Сиразитдинова. 

А.М. Бигеев является основоположником нового направления 
металлургической науки – математическое моделирование метал-
лургических процессов и использование его для совершенствования 
существующих сталеплавильных процессов и для разработки прин-
ципиально новых технологий выплавки чугуна, стали и ферроспла-
вов. Ему принадлежат фундаментальные работы по теории рафини-
рования металла шлаком. 

Занимаясь общими проблемами черной металлургии, 
А.М. Бигеев разработал фундаментальные основы математическо-
го моделирования процессов получения чугуна и стали. Использо-
вание этого метода позволяет совершенствовать существующие 
технологии выплавки стали, а также разрабатывать принципиаль-
но новые технологии выплавки чугуна и стали. На базе бескоксо-
вой металлургии чугуна и непрерывных сталеплавильных процес-
сов предложена принципиально новая производственно-
технологическая схема черной металлургии. Ее реализация обес-
печивает снижение ресурсоемкости металлопродукции и умень-
шение экологической опасности производства.  

А.М. Бигеев был постоянно связан с металлургическими 
предприятиями, особенно с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, принимал активное участие в разработке и обсужде-
нии наиболее важных проектов развития и совершенствования 
сталеплавильного производства. 

А.М. Бигеев является автором около 400 научных работ, 
имеет 34 авторских свидетельства. Ему принадлежит 11 книг, в 
том числе несколько известных учебников по металлургии стали. 

Под руководством А.М. Бигеева подготовлено 60 кандидатов и 
пять докторов технических наук. Им воспитаны крупные специалисты 
ведущих металлургических предприятий России, среди которых 
И.Х. Ромазан, Г.Е. Овчинников, В.С. Федосеев, К.Г. Носов, 
С.К. Носов, Р.Ф. Тахаутдинов, Л.С. Костин, Г.А. Колесников и другие. 

А.М. Бигеев работал в Магнитогорском государственном 
техническом университете с 1946 г. В 1948-1951 гг. он – начальник 
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научно-исследовательского сектора, в 1955-1959 гг. – декан ме-
таллургического факультета, в 1966-1970 гг. – проректор по науч-
ной работе, в 1958-1989 гг. – заведующий кафедрой металлургии 
стали.  

А.М. Бигеев – участник Великой Отечественной войны, за-
служенный деятель науки и техники РСФСР, почетный гражданин 
г. Магнитогорска. Награжден орденами «Отечественной войны» I и 
II степеней, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и мно-
гочисленными медалями. 

Основные научные труды: Основы математического описа-
ния и расчеты кислородно-конвертерных процессов производства 
стали. М., 1970. (В соавторстве); Непрерывные сталеплавильные 
процессы. М., 1986; Металлургия стали. Магнитогорск, 2000. (В со-
авторстве); Элементы математической модели процесса восста-
новления хрома // Моделирование, программное обеспечение и 
наукоемкие технологии в металлургии. Труды Всероссийской науч-
но-практической конференции. Новокузнецк, 2001. (В соавторстве);  
Новое ресурсосберегающее направление производства черных 
металлов // Труды седьмого конгресса сталеплавильщиков. М., 
2003661.  

 
Брызгалова Валентина Михайловна 

 
Валентина Михайловна Брызгалова родилась в 1909 г. Ей 

было 16 лет, когда она стала секретарем комсомольской 
организации, вначале в одном из ФЗУ, а затем в Агаповском и 
Наваринском комитетах комсомола. Валентина Михайловна 
работала там, куда ее направляли или избирали: директором 
школы, заведующей парткабинетом в филиале Комвуза Магнитной 
горы, инструктором отдела пропаганды и агитации горкома ВКП(б). 
Но более всего Валентину Михайловну привлекала педагогическая 
работа, и она становится студенткой Магнитогоского пединститута, 
который окончила в 1944 г. 

В.М. Брызгалову, члена ВКП(б) с 1932 г., инструктора отдела 
агитации и пропаганды горкома партии в сентябре 1944 г. 
Магнитогорский горком ВКП(б) направил в горно-металлургический 
институт преподавателем кафедры основ марксизма-ленинизма. К 
этому времени она имела немалый опыт педагогической и 
партийной работы. 

В институте Валентина Михайловна учила студентов и 
училась сама, стала первым в вузе кандидатом исторических наук. 
Это человек с большой душой, горячим сердцем, человек, отда-
вавший целиком себя людям. В трудные минуты она всегда могла 
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поддержать, подбодрить. Не проходила мимо ошибок, 
заблуждений, а принципиально подсказывала, своевременно по-
могала человеку встать на правильный путь. Для нее было харак-
терно чувство огромной ответственности, принципиальность, 
высокая культура общения с людьми, требовательность и 
доброжелательность, готовность всегда прийти на помощь. Она 
находила интересные формы работы со студентами во 
внеаудиторное время. Была частым гостем в студенческом 
общежитии. 

За время работы в МГМИ В.М. Брызгалова неоднократно 
избиралась заместителем секретаря партбюро и секретаря 
парткома по идеологической работе, депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся. Ее успехи в обучении и воспитании 
студентов отмечены пятью правительственными наградами и 
почетными званиями «Ветеран МГМИ», «Ветеран Магнитки»662. 

 
Бурылев Николай Герасимович 

 
Николай Герасимович Бурылев родился 19 декабря 1908 г. 

После окончания Уральского политехнического института в 1931 г. 
он был направлен на ММК, где занимал руководящие должности в 
мартеновских цехах. Являлся старшим инженером исследователь-
ской группы мартеновских цехов, затем заместителем начальника 
мартеновского цеха №2.  

Инженер Бурылев обучал мартеновцев передовым методам 
стахановского труда, рассказывал, как надо держать газ, как лучше 
следовало ухаживать за печью и сокращать отдельные процессы. 
Н.Г. Бурылев в апреле 1938 г. был избран председателем нового 
оргбюро научно-технического общества металлургов. Он активно 
сотрудничал с газетой «Магнитогорский рабочий», пропагандируя 
опыт передовых сталеваров-стахановцев, особенно А. Грязнова. 

15 сентября 1944 г. пришел работать в МГМИ на кафедру 
металлургии стали. В институте работал по совместительству, 
преподавал курс металлургических печей и консультировал ди-
пломников. В МГМИ Николай Герасимович в 1946 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, стал доцентом. Им опубликована моно-
графия «Тепловые режимы мартеновских печей»663.  

 
Вирозуб Евгений Владимирович (Иоэль Вольфович) 

 
Евгений Владимирович Вирозуб родился в 1905 г. Начиная с 

1920 г., работал курьером. В течение 1923-1930 гг. являлся сту-
дентом Днепропетровского горного института. В 1926-1928 гг. пре-
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подавал спецдисциплины в электрохимической профшколе г. 
Днепропетровска. В 1929-1930 гг. работал инструктором Гипрокок-
са. В 1938 г. без защиты диссертации получил ученую степень 
кандидата технических наук. В течение 1930-1940 гг. был научным 
руководителем теплотехнической лаборатории, доцентом Днепро-
петровского угле-химического института. В 1940-1941 гг. – доцент, 
заведующий кафедрой процессов аппаратов химического произ-
водства. 

С сентября 1941 по сентябрь 1943 гг. являлся старшим ин-
женером регулировочного БРИЗ коксохимического цеха ММК. С 
сентября 1943 г. работал в МГМИ доцентом, заведующим кафед-
рой высшей математики. Имел свыше 40 научных работ по вопро-
сам коксохимии и ряд рационализаторских предложений. Одно 
предложение было премировано на конкурсе НКЧМ в 1943 г. 

Он являлся одним из ведущих преподавателей кафедры 
высшей математики в МГМИ. Пользовался авторитетом среди сту-
дентов. Серьезно и добросовестно относился к работе, проявил 
себя дисциплинированным и выдержанным преподавателем. 

Е.В. Вирозуб излагал предмет на высоком научном уровне, 
ясно и четко. В работе со студентами проявлял внимательность и 
требовательность. На первое место он ставил интересы дела и 
постоянно выручал кафедру в трудных условиях смены препода-
вателей, не считаясь со своими личными интересами. 

Его научная тема «Сложные случаи нагрева плоской плиты» 
имела актуальное прикладное значение. Ему удалось преодолеть 
ряд математических трудностей, связанных с решением диффе-
ренциального уравнения теплопроводности с переменными коэф-
фициентами и прийти с помощью метода конечных разностей – к 
практически удобной форме решения. Результаты были доложены 
в физико-техническом институте и вызвали большой интерес. 

Несмотря на свою большую учебно-производственную дея-
тельность, Е.В. Вирозуб постоянно выступал с публичными докла-
дами, принимал активное участие в проводимых теоретических 
конференциях664. 

 
Вирозуб Наум Владимирович 

 
Наум Владимирович Вирозуб родился 19 марта 1907 г. в 

Киеве. Трудовую деятельность начал с марта 1920 г., поступив в 
Киевскую школу ФЗУ полиграфического производства.  

В 1931 г. окончил Харьковский автодорожный институт. С 
1931 по 1933 гг. работал в Якутском дорожно-транспортном 
управлении в должности инженера. В 1933-1934 гг. находился 
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в рядах Красной Армии. В 1936-1941 гг. работал в школах системы 
Наркомпроса РСФСР и УССР преподавателем математики. С 22 
июня 1941 по 20 июня 1945 гг. Наум Владимирович находился в 
рядах Красной Армии. Участвовал в боях, был тяжело ранен, 
после чего был демобилизован со снятием с воинского учета 
вследствие инвалидности. 

После войны с 1945 и по 1967 гг. он работал на кафедре 
высшей математики сначала ассистентом до 1951 г., а затем 
старшим преподавателем. В 1965 г. был избран по конкурсу на 
замещение вакантной должности доцента кафедры. 

Он был кумиром студентов-вечерников, большинство кото-
рых, как и он, пришли с фронта. Многих своих студентов он помнил 
не только по фамилии, но и по имени отчеству. Непоколебим был 
его авторитет и среди работников кафедры. Н.В. Вирозуб – не-
обыкновенный преподаватель. Быть на его лекции – радость. На 
лекциях – большая организованность, четкость, ясность, высокое 
педагогическое мастерство.  

Студенты знали его как принципиального и требовательного, 
чуткого и внимательного педагога, душевного и отзывчивого че-
ловека. Наум Владимирович высоко уважал и ценил студентов, 
они платили ему тем же. Наум Владимирович – интеллигентный, 
доброжелательный человек. Его молодость прошла в Петербурге. 
Он был знаком с рядом известных деятелей культуры, например, с 
композитором Глазуновым. Страстный поклонник Есенина и Пуш-
кина, он знал на память сотни их произведений. 

Он понимал и знал музыку, очень много стихов, которые 
читал с высоким художественным мастерством. Огромный запас 
воспоминаний и личных наблюдений делали его неповторимым 
собеседником. Наум Владимирович награжден орденами Красной 
Звезды и «Отечественной войны», медалями «За оборону Кав-
каза» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»665.  
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Гаген-Торн Александр Владимирович 
 

Александр Владимирович Гаген-Торн ро-
дился 21 октября 1902 г. В 1928 г. Александр 
Владимирович окончил Ленинградский инсти-
тут инженеров путей сообщения. После окон-
чания института был оставлен на препо-
давательской работе. Работал в механической 
лаборатории под руководством профессора 
Н.М. Беляева (выдающегося ученого-прочниста 
– автора знаменитого вузовского учебника 
«Сопротивление материалов»), и преподавал в 

ряде институтов Ленинграда. В 1940 г. он успешно защитил канди-
датскую диссертацию, посвященную расчету причальных башен 
для дирижаблей. В годы Великой Отечественной войны работал в 
конструкторском бюро Челябинского тракторного завода. 

Александр Владимирович проработал в МГМИ 37 лет: с 1946 
по 1983 гг. Он преподавал учебные дисциплины «Сопротивление 
материалов», «Строительную механику», «Теорию упругости». 
Читал лекции, вел практические занятия преимущественно у 
«строителей» и «механиков», то есть там, где эти курсы изучают 
наиболее подробно. Кафедра теоретической механики и сопро-
тивления материалов образовалась 14 ноября 1946 г. Первым за-
ведующим кафедрой и до 1952 г. был Александр Владимирович. 
Позднее он возглавлял кафедру строительной механики. 

А.В. Гаген-Торн принимал непосредственное участие в под-
готовке большой армии инженеров-строителей и инженеров-
механиков. Многие из них занимали высокие посты в структурах 
строительных трестов, промышленных предприятий, конструктор-
ских бюро и других организаций. Многие преподаватели являлись 
его учениками и с благодарностью вспоминают своего Учителя. 

Александр Владимирович был неординарной личностью и 
запомнился всем, кто с ним общался. Его лекции, практические за-
нятия были тщательно продуманы, на них выносился самый важ-
ный материал. Для его занятий была характерна строгая последо-
вательность, логичность, доходчивость изложения материала. Все, 
что надо было студенту записать в конспект, Александр Владими-
рович писал на доске – четким, разборчивым почерком, а рисунки 
были такие, что студентам и по линейке таких чертежей не вычер-
тить. Консультаций Александр Владимирович проводил много, 
охотно, подробно отвечая на любые, даже самые заковыристые, 
вопросы студентов. 
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На экзаменах и при сдаче заданий А.В. Гаген-Торн был 
очень доброжелателен,  нетороплив, но основателен и спраши-
вал материал досконально. Большую помощь Александр Влади-
мирович оказывал молодым преподавателям. Охотно давал сове-
ты по любому  вопросу, касающемуся преподаваемого предмета, 
жизненной ситуации и т.п. А.В. Гаген-Торн в совершенстве знал не-
сколько иностранных языков. Его дикция и речь – четкая, ясная и 
лаконичная – не могли остаться незамеченными666.  

 
Гольдштейн Нисон Львович 

 
Н.Л. Гольдштейн родился 1 сентября 

1908 г. в городе Донецке, на Украине. В 16-
летнем возрасте после окончания семилетки 
он начал работать литейщиком на Донецком 
металлургическом заводе. Жажда знаний при-
вела его в Донецкий вечерний металлургиче-
ский техникум, а затем в Днепропетровский 
металлургический институт. 

В 1932 г. окончил Днепропетровский ме-
таллургический институт по специальности 

«металлургия черных металлов». Инженерная деятельность Нисо-
на Львовича началась с исследований аварий И неполадок в до-
менном производстве, изучения качества железорудного сырья, 
теории и методов внедоменного обессеривания чугуна. С тех пор 
работа инженера-исследователя стала делом жизни Нисона Льво-
вича. В 1946 г. Н.Л. Гольдштейн защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Углы откоса и их влияние на распределение мате-
риалов на колошнике доменной печи». В 1968 г. в Магнитогорском 
горно-металлургическом институте он защитил докторскую диссер-
тацию по теме «Восстановительные процессы в доменной печи». 
В 1970 г. Н.Л. Гольдштейну было присвоено ученое звание про-
фессора. 

Н.Л. Гольдштейн – специалист в области теории металлурги-
ческих процессов по направлению – теория восстановительных про-
цессов железорудных материалов применительно к доменному про-
изводству. Он внес значительный вклад в совершенствование про-
цессов агломерации железных руд, а также в теорию и практику до-
менного производства.  

В 1942 г. Н.Л. Гольдштейн был переведен из Днепропетровско-
го металлургического института в Магнитогорск на должность на-
чальника отдела технического контроля горного управления Магни-
тогорского металлургического комбината и по совместительству ра-
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ботал инженером-исследователем в Магнитогорском горно-
металлургическом институте. В этом же году он перешел на посто-
янную работу в Магнитогорский горно-металлургический институт на 
должность доцента. С 1947 по 1980 гг. Н.Л. Гольдштейн возглавлял 
кафедру теории металлургических процессов и физической химии. 

Все силы отдал оснащению кафедры современным обору-
дованием, комплектованию крепкого, дружного коллектива ка-
федры. Все это дало положительные результаты.  

Его лекции были насыщены материалом, построенном в ло-
гической последовательности, все положения обосновывались и 
доказывались, при доказательстве использовался математический 
аппарат, положения физики и химии. Лекции излагались четко, без 
излишних пояснений, с акцентами на ключевых моментах. Они не 
могли оставить слушателей равнодушными.  

Он учил ответственному, вдумчивому отношению не только к 
учебе, но и к будущей работе. Высокая требовательность, добро-
совестное отношение к проводимой работе и к своим коллегам по 
работе сделали профессора Гольдштейна, в конечном счете, пер-
вым методистом в институте. 

Ему принадлежит более 90 научных работ, свыше 130 пуб-
ликаций, три монографии. По учебнику Н.Л. Гольдштейна «Краткий 
курс теории металлургических процессов» многие поколения ин-
женеров-металлургов начинали освоение теоретических основ 
своей будущей профессии. 

Учителями Н.Л. Гольдштейна были профессора А.Д. Готлиб 
и С.Т. Ростовцев. Учениками Н.Л. Гольдштейна являются доктор 
технических наук, профессор Н.Н. Бабарыкин, кандидат техниче-
ских наук, доцент Н.С. Хромченко. 

Несмотря на большую занятость, Нисон Львович находил 
время и для отдыха: его можно было часто встретить на концертах 
симфонической музыки или на лыжне. Нисон Львович не мыслил 
жизни без активного участия в общественной работе. Он не-
однократно работал в составе местного комитета и был председа-
телем месткома и членом Пленума областного комитета профсою-
за работников высшей школы. Он являлся постоянным членом 
библиотечного совета института. С 1968 г. возглавлял мето-
дический совет института. 

Нисон Львович – ветеран труда и ветеран Магнитки. Его труд 
отмечен тремя правительственными наградами, благодарностями и 
ПОчетными грамотами. Н.Л. Гольдштейн награжден медалями, в том 
числе, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 
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Основные научные труды: К вопросу о восстановимости агло-
мерата // Известия вузов. Черная металлургия. 1962. №7; Водород в 
доменном процессе. М., 1971; Процессы металлизации железоруд-
ных окатышей в шахтной печи // Сталь. 1979. №1; Предотвращение 
образования кромочной сажи на поверхности листов при светлом 
отжиге // Бюллетень научно-технической информации Центрального 
научно-исследовательского института информационных и технико-
экономических исследований черной металлургии. 1982. №1667.. 

 
Горбовицкий Лев Лазаревич 

 
Лев Лазаревич Горбовицкий родился в 1903 г. в г. Днепро-

петровске. Окончил Днепропетровский горный институт. С 1921 по 
1931 гг. – инженер заводской механики заводов им. Либкнехта и 
Профинтерна, Ленина. С 1931 по 1934 гг. – старший конструктор 
завода им. Петровского. С 1938 г. в Днепропетровском металлур-
гическом институте преподавал технику безопасности. В 1944 г. 
ему присвоено звание доцента. Имел ученую степень кандидата 
технических наук. С января 1941 г. работал в МГМИ старшим пре-
подавателем. Читал учебную дисциплину «Техника безопасно-
сти»668. 

 
Готлиб Арнольд Давидович 

 
А.Д. Готлиб родился 12 марта 1895 г. в 

городе Херсоне, на Украине. В 1925 г. окончил 
Днепропетровский горный институт с присвое-
нием квалификации «инженер-металлург». 
Работал заместителем директора по учебной 
работе Днепропетровского металлургического 
института, эвакуированного в Магнитогорск. 

С сентября 1941 г. по март 1942 г. про-
фессор А.Д. Готлиб являлся заместителем ди-
ректора Магнитогорского горно-
металлургического института по учебной и на-

учной работе. С марта 1942 по ноябрь 1943 гг. он заведовал ка-
федрой металлургии чугуна.  

А.Д. Готлиб руководил группой, разрабатывавшей техноло-
гии доменного производства в научно-исследовательском секторе 
Магнитогорского горно-металлургического института, входил в со-
став Комитета ученых помощи фронту при ГК ВКП(б). 

А.Д. Готлиб – крупный ученый в области доменного произ-
водства, занимался проблемами интенсификации агломерацион-
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ного процесса, регулирования доменного процесса с целью дости-
жения оптимальных параметров плавки. Одним из первых в СССР 
А.Д. Готлиб начал заниматься автоматизацией доменного произ-
водства, под его руководством впервые в мировой практике осу-
ществили тепловое регулирование работой доменной печи. Он 
опубликовал свыше ста научных работ. 

В конце 1943 г. А.Д. Готлиб был откомандирован в г. Днепро-
петровск, где, защитив докторскую диссертацию, работал замести-
телем директора и заведующим кафедрой металлургии чугуна ме-
таллургического института. 

Доктор технических наук, профессор А.Д. Готлиб – заслу-
женный деятель науки и техники УССР, награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями. 

Основные научные труды: Распределение материалов и га-
зов с целью создания условий форсированной и ровной работы 
доменных печей. Монография. Магнитогорск, 1942; Некоторые 
применения математической статистики к анализу производствен-
ных и исследовательских данных в доменном деле. Монография. 
Магнитогорск, 1943669. 

 
Гурарий Софья Иосифовна 

 
Софья Иосифовна Гурарий родилась в 

1907 г. Окончила Днепропетровский институт 
народного образования в 1931 г. В МГМИ на-
чала работать с марта 1942 г. 20 марта 1943 г. 
назначена заведующей кафедрой основ мар-
ксизма-ленинизма. Член партии с 1939 г. В 
трудные военные и послевоенные годы учила 
студентов и преподавателей и училась сама. 
Без отрыва от работы, имея большую общест-
венную нагрузку, защитила в 1947 г. кандидат-
скую диссертацию, стала доцентом. Это был 

первый кандидат экономических наук среди женщин института. 10 
лет Софья Иосифовна руководила кафедрой, более 30 лет своей 
жизни отдала институту.  

Участвовала в системе партпросвещения и вела другую 
общественную работу. Добросовестность, отзывчивость 
характеризовали все ее дела, а деликатность, внимательность  
были определяющими. Доброжелательность, человечность, 
отзывчивость – такие черты сразу бросались при первом 
знакомстве с ней, и в дальнейшем все более вызывали чувство 
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уважения. Эта замечательная женщина была награждена орденом 
«Знак Почета» и несколькими медалями670.  

 
Державин Арсений Николаевич 

 
Арсений Николаевич Державин родился 6 августа 1915 г. В 

1930 г. окончил Смоленский педагогический институт. По оконча-
нии института работал в школе. После ранения на фронте в авгу-
сте 1941 г. прибыл в госпиталь, расположенный в Магнитогорске. 
После излечения лейтенант А.Н. Державин был направлен в 
МГМИ преподавателем военного дела, затем назначен заведую-
щим кафедрой военно-физической подготовки и находился на 
этом посту до 30 сентября 1944 г.  

В последующие годы работал в горкоме партии, а с 1947 г. – 
в Магнитогорском педагогическом институте. Он – кандидат физи-
ко-математических наук, профессор. Являлся деканом физико-
математического факультета, в течение пяти лет был проректором 
Магнитогорского пединститута по учебной и научной работе, более 
25 лет заведовал кафедрой физики МГПИ. Арсению Николаевичу 
присвоено почетное звание заслуженного работника культуры 
РСФСР671.  

В 1940-е гг. выступил одним из организаторов народной опе-
ры в Магнитогорске. Участник самодеятельного оперного коллек-
тива левобережного ДК металлургов, исполнял главные роли в 
спектаклях «Фауст», «Запорожец за Дунаем», «Факир на час» и др. 
Один из основателей Магнитогорского городского клуба коллек-
ционеров. Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими медалями. 

 
Динник Александр Николаевич 

 
Александр Николаевич Динник родился 

19 января 1876 г. в Ставрополе. В 1886 году 
поступил на классическое отделение 
Ставропольской гимназии, которую закончил с 
отличием в 1894 году. В этом же году он 
поступил на физико-математический 
факультет Новороссийского университета в 
Одессе, а через год перешел на тот же 
факультет Киевского университета. Окончил 
физико-математический факультет Киевского 

университета в 1899 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
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В 1900-1909 годах работал в Киевском политехническом ин-
ституте. 

В мае 1908 года Динник получает ученую степень магистра 
механики на физико-математическом факультете Новороссийского 
университета, а в 1909 году защищает диссертацию на тему «Удар 
и сжатие упругих тел» на степень адъюнкта прикладной механики. 

В 1911 году Динник был назначен профессором Донского по-
литехнического института в Новочеркасске. В эти годы он много 
занимался задачами устойчивости круглых пластин. 

В 1912 году Динник в Высшей технической школе в г. Данци-
ге защитил диссертацию на тему «Об устойчивости плоской фор-
мы изгиба» на ученую степень доктора-инженера, а в 1915 году — 
в Харьковском университете — диссертацию на тему «Приложение 
функций Бесселя к задачам теории упругости» на ученую степень 
магистра прикладной математики. 

В 1913-1930 годах – профессор Горного института в Екате-
ринославе (Днепропетровск), в 1930-1941 годах работал в Днепро-
петровском университете и Днепропетровском металлургическом 
институте. В институте в 1930-1941 гг. заведовал кафедрой строи-
тельной механики. 

Динник А.Н. – выдающийся российский и советский ученый-
механик, работавший в области теории упругости и строительной 
механики. Его работы относятся к различным вопросам теории уп-
ругости: устойчивость элементов сооружений, в частности стерж-
ней и арок постоянного и переменного сечения; устойчивость и ко-
лебания плит, пластин, мембран; применение теории упругости к 
вопросам горного давления; прочность шахтных канатов и др. Он 
систематически проводил консультации с работниками производ-
ства; был выдающимся педагогом. 

Академик АН СССР (1946 г.), академик АН УССР (1929 г.). 
С 1941 по 1943 гг. работал в Магнитогорском горно-

металлургическом институте профессором кафедры ОМД. 
С 1944 года – профессор Киевского университета. 
Воспитал много известных научных кадров.  
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени и медалями. Заслуженный деятель науки и техники УССР 
(1943 г.). 

Основные научные труды: Удар и сжатие упругих тел, К., 
1909; Кручение. Теория и приложения, М.; Л., 1938; Продольный 
изгиб. Теория и приложения, М.; Л., 1939; Устойчивость упругих 
систем, М.; Л., 1950672. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%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%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%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%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%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/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
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Западинский Марк Борисович 
 

Марк Борисович Западинский родился в 1894 г. в г. Прилуки 
Полтавской губернии. С 1920 по 1924 гг. учился в Киевском поли-
техническом институте. Кандидат технических наук. 

С 1923 г. работал химиком, заведующим химическим произ-
водством, с 1927 г. – научным руководителем института им. Кар-
пова, с 1930 г. – инженер-химик треста Апатит (Москва). 

В течение 1930-1936 гг. преподавал органическую химию в 
Военно-технической Академии, Химико-технологическом институ-
те, Кожевенном институте (все в Ленинграде). С 1936 по 1937 гг. – 
консультант Чусовского завода. С 1938 по 1948 гг. работал в Нар-
компищепроме. В 1942-1948 гг. – старший научный сотрудник ин-
ститута «Механбор» (Ленинград). 

М.Б. Западинский с сентября 1948 г. стал работать в МГМИ. 
Он проводил ценные исследования по химическим методам из-
влечения ванадия из различных руд. М.Б. Западинский работал в 
МГМИ и.о. заведующего кафедрой химии. В июне 1949 г. был уво-
лен по личному заявлению673. 

 
Зимневич Николай Павлович 

 
Николай Павлович Зимневич родился в 

1908 г. В 1935 г. окончил Свердловский строи-
тельный институт. Работал начальником тех-
нического отдела треста «Магнитострой». В 
марте 1944 г. был приглашен на преподава-
тельскую работу (по совместительству) на 
строительный факультет. В мае его назначи-
ли заведующим кафедрой строительного про-
изводства. В январе 1946 г. ему присвоено 
ученое звание доцента. В последующие годы 
он был деканом строительного факультета. 

За 29 лет работы на строительном факультете Николай Павлович 
подготовил несколько сот инженеров-строителей.  

Под его руководством были отработаны методики и про-
граммы преподавания курсов: «Технология строительного произ-
водства», «Организация строительства», а также методические 
пособия по выполнению курсовых проектов по технологии и орга-
низации строительства. Н.П. Зимневич был ведущим инженером 
треста «Магнитострой». Принимал активное участие в создании 
металлургической базы и развитии города Магнитогорска. Глубо-
кое знание теории и практики строительства позволило осущест-
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вить организацию обучения строительных кадров на высоком ме-
тодическом и теоретическом уровне674.  

 
Златоустовский Дмитрий Михайлович 

 
Дмитрий Михайлович Златоустовский родился в г. Чите в 

1927 г. После окончания средней школы он поступил в Ивановский 
текстильный институт, но студенческая жизнь длилась недолго. В 
1939 г. он пошел добровольцем на Финский фронт, был ранен. С 
первых дней Великой Отечественной войны в составе бомбарди-
ровочной авиации Д.М. Златоустовский героически сражался с 
фашистами. За свои ратные подвиги награжден многими орденами 
и медалями. 

После демобилизации учился в МГМИ. По окончании инсти-
тута в 1949 г. Дмитрий Михайлович остался работать на кафедре 
МиТОМ ассистентом, а. затем старшим преподавателем. За срав-
нительно короткое время он освоил ряд учебных курсов и стал ве-
дущим преподавателем по кристаллографии, рентгеноструктурно-
му анализу и электронной микроскопии. 

В 1959 г. Дмитрий Михайлович защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1962 г. ему присвоили ученое звание доцента. 
Большая деловитость, энергичность и настойчивость позволили 
ему создать отличную рентгеновскую лабораторию. 

Научные работы Дмитрия Михайловича высоко оценивались 
ведущими учеными-металловедами. Они публиковалось в докла-
дах АН СССР, в центральных научных журналах. Всего им опубли-
ковано более 60-ти научных трудов. 

Дмитрий Михайлович успешно работал начальником учеб-
ной части, деканом металлургического факультета, проректором 
по учебной работе. Он был общительным, интересным, увле-
ченным человеком. Известнейший автотурист, объездивший всю 
страну вдоль и поперек, и до последних дней сохранивший любовь 
к лыжному спорту. Всей своей жизнью Дмитрий Михайлович сни-
скал глубокое уважение окружавших его людей675. 
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Зурков Павел Эдуардович 
 

Павел Эдуардович Зурков родился 18 ноября 
1906 г. в г. Харькове, на Украине. В 1933 г. 
окончил Свердловский горный институт с 
присвоением квалификации «горный 
инженер». В 1939 г. в Свердловском горном 
институте защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Анализ условий применения 
тупиковых, спиральных заездов и наклонных 
подъемников большой производительности». 
В 1958 г. в Институте горного дела Академии 
наук СССР П.Э. Зурков защитил докторскую 

диссертацию по теме «Основные вопросы открытой разработки 
полезных руд сложного состава». В 1959 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора. 

Учителями П.Э. Зуркова были известные профессора 
А.И. Смирнов, Т.Н. Крамарев, А.П. Шишков, Л.Д. Шевяков. Наиболь-
шее влияние на становление П.Э. Зуркова как горного инженера ока-
зал выдающийся деятель горного дела профессор Н.А. Стариков. 

П.Э. Зурков – крупнейший ученый в области разработки руд-
ных месторождений открытым способом, оказавший большое 
влияние на развитие открытых горных разработок Урала. 
Им опубликовано свыше 130-и научных работ. 

П.Э. Зурков непосредственно участвовал в разработке про-
ектов ряда крупных горных предприятий: золоторудного комбината 
Большой Березовск, Северо-Уральских бокситовых рудников, Со-
коловского месторождения бокситов, Южно-Уральского месторож-
дения бокситов, 2-го калийного рудника в Соликамске и других 
рудников Урала.  

П.Э. Зурков занимался научными исследованиями в области 
буровзрывных работ, открытых, подземных и комбинированных спо-
собов разработки, открытой разработкой железных руд сложного со-
става, отвалообразования на карьерах. Ему принадлежит инициати-
ва создания в 1964 г. единственной в СССР проблемной лаборато-
рии по сейсмике и звукометрическим методам исследования взры-
вов, задача которой – разработка научных основ управления воздей-
ствием массовых взрывов на здания и инженерные сооружения. 

В 1947 г. П.Э. Зурков был направлен на работу в Магнито-
горский горно-металлургический институт, где в периоды 1947-
1949 и 1958-1959 гг. был деканом горного факультета, с 1958 г. – 
заведующим кафедрой подземной разработки месторождений по-
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лезных ископаемых, в 1959-1967 гг. – проректором по учебной ра-
боте. 

Большая любознательность, сочетаемая с исключительным 
трудолюбием, позволили П.Э. Зуркову стать энциклопедически об-
разованным специалистом в вопросах горного дела. За 35-летний 
период своей педагогической деятельности он разработал и про-
читал на высоком научном уровне почти все специальные дисцип-
лины горно-эксплуатационного профиля. 

П.Э. Зурков подготовил сотни горных инженеров, а из числа 
его учеников выросло немало крупных деятелей горной промыш-
ленности и ученых. Он проводил большую работу по подготовке 
научных кадров как руководитель аспирантов и докторантов, как 
член Ученого совета, а также как официальный оппонент при за-
щите диссертаций. 

В течение многих лет П.Э. Зурков был членом редколлегии 
и редактором отдела «Горного журнала», научным руководителем 
комплекса объединенных исследовательских лабораторий горного 
факультета Магнитогорского горно-металлургического института и 
горного управления Магнитогорского металлургического комбина-
та. 

Из числа его учеников выросло немало крупных специали-
стов горной промышленности и ученых, среди которых профессора 
А.И. Арсентьев, М.Г. Новожилов, Б.М. Бусарев, Я.М. Адигамов, 
М.Н. Цыгалов, И.Т. Слащилин и другие. 

П.Э. Зурков награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни, ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и тех-
ники РСФСР.  

Основные научные труды: Открытые разработки. М.; Сверд-
ловск, 1941; Разработка рудных месторождений открытым способом. 
М.; Свердловск, 1953; Разработка железных руд открытым спосо-
бом. М.; Свердловск, 1953; Определение глубины открытых работ 
для различных типов открытой разработки месторождений полез-
ных ископаемых // Сборник научных трудов МГМИ. Горный раздел. 
Магнитогорск, 1957; Разработка месторождений полезных иско-
паемых с монолитной закладкой. М., 1970. (В соавторстве)676. 
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Зуц Константин Александрович 
 

К.А. Зуц родился 29 августа 1907 г. в 
селе Каменка, Екатеринославской губернии. 
Трудовую деятельность начал с 1925 г. на ме-
таллургическом заводе им. Дзержинского. В 
1932 г. окончил Днепродзержинский металлур-
гический институт с присвоением квалифика-
ции «инженер-сталеплавильщик». После окон-
чания института, К.А. Зуц был назначен стар-
шим инженером-исследователем в теплотех-
ническую лабораторию металлургического за-

вода им. Дзержинского. Здесь за 16 лет работы он занимал долж-
ности от чернорабочего до заместителя начальника ТТП.  

С 1932 г. он совмещал производственную деятельность с 
преподавательской. До 1941 г. работал доцентом на кафедре ме-
таллургии стали в Днепропетровском металлургическом институте. 
В 1939 г. поступил в заочную аспирантуру к академику Н.Н. Добро-
хотову. Начало Великой Отечественной войны помешало свое-
временной защите кандидатской диссертации. 

В сентябре 1941 г. после эвакуации завода в Магнитогорск, 
К.А. Зуц был принят в теплотехническую лабораторию ММК стар-
шим инженером, затем – руководителем мартеновской группы. На 
ММК он работал в течение 14 лет, последние девять лет – в долж-
ности заместителя начальника цеха КИП и автоматики. 

На производстве Константин Александрович Зуц активно 
занимался изобретательской и рационализаторской деятельно-
стью. В 1944-1946 гг. участвовал в разработке и внедрении в экс-
плуатацию приборов и схем автоматического управления тепло-
вым режимом мартеновских печей. В 1947 г. за эту работу К.А. Зу-
цу присвоено звание лауреата Сталинской (Госдарственной) пре-
мии. 

В 1944 г. К.А. Зуц был приглашен для работы по совмести-
тельству на кафедру металлургии стали МГМИ. В 1955 г. перешел 
заведующим кафедрой металлургических печей в МГМИ. В 1956 г. в 
Магнитогорском горно-металлургическом институте он защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Исследование условий организа-
ции факела пламени в мартеновских печах при помощи дутья сжа-
тым воздухом». В 1961 г. К.А. Зуц был избран на должность профес-
сора. 

Научное направление работ К.А. Зуца было связано с автома-
тизацией и совершенствованием теплового режима мартеновских пе-
чей. Им сделан большой вклад в разработку конструкций и техноло-
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гии двухванных мартеновских печей. При кафедре металлургии стали 
Магнитогорского горно-металлургического института он организовал 
лабораторию теплопередачи, моделирования печей и автоматизации 
металлургических процессов. К.А. Зуц опубликовал свыше 20-и науч-
ных работ и имел три авторских свидетельства на изобретения. 

С 1958 г. К.А. Зуц руководил объединенной научно-
исследовательской группой кафедры металлургических печей 
МГМИ и лаборатории металлургической теплотехники ММК. Эф-
фективность работ, выполненных для комбината под его руково-
дством, составляла свыше 25 млн. руб. На кафедре металлурги-
ческих печей МГМИ он создал лаборатории теплопередачи, моде-
лирования печей и автоматизации металлургических процессов. 

К.А. Зуц дважды награжден орденом «Знак Почета», меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  

Основные научные труды: Опыт автоматизации мартенов-
ских печей ММК // Сталь. 1950. № 7; Работа 400-Т мартеновской пе-
чи, отапливаемой мазутом // Сборник научных трудов МГМИ. Выпуск 
19. Магнитогорск, 1960. (В соавторстве); Управление тепловым ре-
жимом мартеновской печи. М., 1962. (В соавторстве)677. 

 
Зюлин Павел Константинович 

 
Павел Константинович Зюлин родился в 1912 г. Окончил 

МГМИ в 1939 г. Доцент Зюлин П.К., прошел путь от простого рабо-
чего строящегося Магнитогорска, до инженера. В 1945 г., демоби-
лизовавшись из армии, Зюлин П.К. возвратился в родной институт, 
но уже как преподаватель. Рядом с доцентом Павлом Константи-
новичем Зюлиным работал и его ученик Я.И. Канаев678. 

 
Иванов Василий Иванович 

 
Василий Иванович Иванов после окончания средней школы 

поступил в педагогический: институт на физико-математический 
факультет. Но окончить вовремя институт не пришлось, война все 
перепутала. Обрывается одна жизнь и начинается другая – длин-
ная фронтовая дорога... После войны, испытав свои силы в педа-
гогической и исследовательской работе, В.И. Иванов, не задумы-
ваясь, переходит работать в МГМИ по приглашению П.Д. Коржа. 
Здесь много лет он работал со студентами-вечерниками, вместе с 
тем кропотливо вдумчиво создавал и развивал по предложению 
П.Д. Коржа радиометрический метод физических исследований. 
Некоторые недоверчиво относились к их новой идее. Однако идея 
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оказалась весьма плодотворной. Она переросла потом в одно из 
важнейших направлений исследовательской работы на кафедре. 

Педагогический такт в сочетании с логикой Василия Ивано-
вича Иванова являло в нем безукоризненного мастера своего де-
ла. Как видно, не ошибся он в выборе профессии. Делать все акку-
ратно, целеустремленно, из множества фактов выкристаллизовы-
вать главное – вот характерная особенность В.И. Иванова как ис-
следователя. А как педагога его отличали внимательность к лю-
дям, тактичность и завидное спокойствие679. 

 
Каган Иосиф Соломонович 

 
Иосиф Соломонович Каган родился в 1895 г. Учился в Мос-

ковском университете на медицинском факультете. В 1922 г. окон-
чил Екатеринославский медицинский институт. В 1923 г. начал 
преподавательскую деятельность в вузах Киева. Преподавал по-
литэкономию. 

В 1927 г. окончил Киевский институт народного образования, 
экономический факультет по специальности «экономист-
плановик». 

Работал в политпросвете армии, инспектором санпроса в 
здравотделе, преподавал в школе, в Киевском институте народно-
го образования, в педтехникуме. В 1929-1930 гг. – профессор вто-
рой группы на кафедре политэкономии Днепропетровского горного 
института. В 1930 г. – заведующий кафедрой политэкономии Днеп-
ропетровского металлургического института. По совмещению – ру-
ководитель сектора в НИИ кадров черной металлургии. С 1932 г. – 
директор НИИ кадров черной металлургии. В 1935 г. – избран де-
каном инженерно-экономического факультета и заведующим ка-
федрой экономики строительства Днепропетровского металлурги-
ческого института. В 1933-1935 гг. – директор Днепропетровского 
филиала Украинской промышленной академии. В 1938 г. стал ди-
ректором Днепропетровской промышленной академии.  

В 1938 г. ему присвоено ученое звание доцента. В 1939 г. – 
защитил кандидатскую диссертацию по экономике. 

В 1941-1944 гг. работал в Магнитогорском горно-
металлургическом институте. В МГМИ возглавлял кафедру эконо-
мики и организации производства. В 1942 г. назначен деканом ме-
таллургического факультета МГМИ. Руководил коллективом спе-
циалистов, работавших по проблеме повышения пропускной спо-
собности прокатных цехов Магнитогорского металлургического 
комбината. 
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В декабре 1944 г. вернулся в Днепропетровск. В 1944-1963 
гг. – заведующий кафедрой экономики строительства Днепропет-
ровского металлургического института. В 1963-1971 гг. – доцент и 
старший научный сотрудник кафедры экономики промышленности. 
С 1971 г. – доцент Института повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов предприятий черной металлургии. 
Исполнял обязанности председателя Московской городской эко-
номической секции НТО черной металлургии. 

Иосиф Соломонович Каган являлся крупнейшим специали-
стом в области экономики металлургического производства. Руко-
водил проектом определения экономической эффективности обо-
гащения железных руд Криворожского и Керченского месторожде-
ний; ценообразования в горнорудной промышленности; обоснова-
ния норм амортизации металлургического оборудования и др. 

В 1950-е гг. – его исследования по усовершенствованию и 
обоснованию хозрасчета металлургических предприятий были 
обобщены в докторской диссертации. Была успешно пройдена 
предварительная экспертиза и опубликован автореферат, но за-
щита так и не состоялась680. 

 
Каминская-Дульская Елизавета Ивановна 

 

Е.И. Каминская-Дульская родилась 16 апре-
ля 1899 г. в городе Томске. В 1927 г. окончила 
Сибирский технологический институт (Томск) по 
геолого-разведочной специальности горного фа-
культета. В 1947 г. в Московском государствен-
ном университете защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук по теме «Процессы ми-
нералообразования в контактово-
метаморфизованной зоне горы Магнитной». В 
1963 г. была утверждена в ученом звании про-

фессора по кафедре геологии и минералогии. 
Большое влияние на становление Е.И. Каминской-Дульской 

как ученого оказали академики А.Н. Заварицкий, Д.С. Коржинский.  
Е.И. Каминская-Дульская была крупным специалистом в облас-

ти изучения геологии железорудных месторождений Урала, в вопро-
сах минералогии и петрографии. Она внесла большой вклад в геоло-
гическое изучение железорудной базы Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Под ее руководством проводились съемочные 
и разведочные работы на месторождениях горы Магнитной и горы 
Малый Куйбас. В результате геологических исследований были вы-
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явлены новые, ранее неизвестные закономерности в геологическом 
строении этих месторождений, уточнены минералогический состав 
и условия образования руд.  

Кроме изучения железорудных месторождений, Е.И. Каминская-
Дульская занималась петрографическими исследованиями. Ею 
впервые были выявлены особенности минерального состава и 
структуры агломератов, влияющие на металлургические свойства – 
восстановимость и прочность. При активном участии Е.И. Каминской-
Дульской велись исследования с целью получения офлюсованного 
агломерата из окисленных руд. Результаты исследований были по-
ложены в основу новой технологии производства офлюсованного аг-
ломерата на Магнитогорском металлургическом комбинате. 

Среди ее учеников были доктор технических наук, профессор 
Г.Б. Ферштатер, кандидаты технических наук, доценты 
Л.В. Мерекина, К.А. Ляховец и другие. 

С 1934 г. Е.И. Каминская-Дульская работала в горном управ-
лении Магнитогорского металлургического комбината петрогра-
фом, старшим геологом и главным геологом цеха детальной раз-
ведки и по совместительству в МГМИ. С 1954 по 1970 гг. она явля-
лась доцентом, затем профессором на кафедре геологии Магнито-
горского горно-металлургического института. При ее участии в 
МГМИ были созданы лаборатории петрографии и минералогии, 
учебные кабинеты минералогии и геологии месторождений полез-
ных ископаемых. 

Е.И. Каминская-Дульская была награждена орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак Почета», медалями. 

Основные научные труды: Процессы минералообразования в 
контактово-метаморфической зоне месторождения железных руд 
горы Магнитной. Магнитогорск, 1946; О некоторых современных ги-
пергеновых процессах минералообразования в рудах горы Магнитной 
// Металлургия черных металлов. Сборник научных трудов МГМИ. 
Выпуск 7. Магнитогорск, 1954; О возможном участии ороговикованных 
диабазов и гибридных диоритов в образовании магнетитовых руд на 
горе Малый Куйбас // Геология рудных месторождений. 1960. № 3681.     

 
Козлова Анна Васильевна 

 
Анна Васильевна Козлова родилась в 1919 г. Она пришла на 

кафедру физики в 1945 г., имея за плечами уже десятилетний тру-
довой стаж. Было ей в ту пору всего 27 лет.  

С первых же дней, Анна Васильевна много внимания уделя-
ла индивидуальной работе со студентами. Ей самой, пришедшей в 
институт через рабфак, были близки и понятны их заботы, радость 
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восстановления в памяти забытых истин, законов, формул. Гово-
рят, что учитель славен делами своих учеников. Среди бывших 
студентов Анны Васильевны есть и доктора, и кандидаты наук, и 
лауреаты премий, и просто хорошие инженеры, руководители про-
изводства.  

В то же время проходило и ее становление как исследовате-
ля. С первых дней Анна Васильевна стала работать в области 
применения спектрального анализа к объектам металлургического 
производства. В то время на кафедре был один-единственный 
спектрограф фирмы Хильгер, где все устанавливалось вручную, 
условия работы трудно стабилизировались, и поэтому нелегко бы-
ло добиваться воспроизводимости результатов. Несмотря на это, 
разрабатывались интересные методики, изучалось влияние треть-
их элементов на точность анализа, искались пути их устранения. 

На десятках заводов внедрены методики, разработанные 
А.В. Козловой под руководством П.Д. Корж. Большая творческая 
дружба связывала Анну Васильевну с Белорецким сталепроволоч-
ным заводом, Магнитогорским металлургическим комбинатом. Она 
выступала с докладами на всех всесоюзных конференциях спек-
троскопии. И каждый доклад – ступенька к новой высоте, заметное 
событие не только в ее жизни, но и в спектроскопии вообще. 

Для Анны Васильевны характерна исключительная научная 
добросовестность, тщательность выполнения любой работы. У нее 
18 печатных работ (большинство в союзных журналах), ее знали 
спектроскописты страны, с ней советовались по различным вопро-
сам. В том, что она не представила к защите диссертацию – вино-
вата ее всегдашняя не удовлетворенность собой, высокая требо-
вательность, но это не уменьшает ценности выполненных ею ис-
следований. 

Анна Васильевна – общительный человек, любила спорт, 
участвовала во всех спортивных и культурных мероприятиях ка-
федры, сдала нормы ГТО. У Анны Васильевны в трудовой книжке 
было всего три записи об изменении места работы: лаборант ММК, 
лаборант МГМИ, преподаватель кафедры физики, но зато много 
благодарностей за добросовестный труд682. 
 

Курдюмова Валентина Александровна 
 
Валентина Александровна Курдюмова родилась в 1922 г. В 

1940 г. в МГМИ на первый курс пришла совсем юная девушка. Это 
была Валентина Курдюмова. И все годы учебы студентка Курдю-
мова настойчиво и упорно овладевала знаниями по прокатному 
производству. 
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Диплом с отличием – таков результат пятилетнего труда в 
вузе. В 1945 г., как одну из способных выпускниц института, Вален-
тину Александровну оставили при кафедре ассистентом. Затем 
аспирантура в Московском институте стали, работа над диссерта-
цией. И вот в руках диплом кандидата технических наук и путевка 
на работу в родной институт.  

С энтузиазмом Валентина Александровна занималась педа-
гогической работой, передавая свои знания и опыт младшим това-
рищам. Много внимания, чуткости и заботы проявляла Валентина 
Александровна к студентам заочного факультета, как заместитель 
декана683. 

 
Лапкин Борис Давидович 

 
Борис Давидович Лапкин родился в 1908 г. в Днепропетров-

ске. Учился в Днепропетровском физико-химико-математическом 
институте на физическом отделении в течение 1928-1932 гг. 

Затем преподавал физику на рабфаке. С 1932 г. – ассистент 
кафедры физики в Днепропетровском металлургическом институ-
те. С 1932 по 1936 гг. работал на кафедре теоретических основ 
электротехники Днепропетровского института инженеров транс-
порта. Имел ученую степень кандидата физико-математических 
наук. С 8 сентября 1941 г. по 27 февраля 1945 г. работал в МГМИ 
на кафедре физики, затем в Днепродзержинском металлургиче-
ском институте684. 

 
Левенсон Лев Борисович 

 
Лев Борисович Левенсон родился в 1876 г. Окончил Санкт-

Петербургский горный институт. Адъюнкт-профессор по приклад-
ной и горнозаводской механике Петроградского горного института. 
Основатель кафедры прикладной и горнозаводской механики гор-
ного института в 1915 г. Организовал конструкторский отдел инсти-
тута «Механобр» в 1928 г. Возглавил кафедру «Прикладная меха-
ника» в 1930-1941 гг. в Московском горном институте. 

В Магнитогорский горно-металлургическом институте являл-
ся заведующим кафедрой механики с 1941 по 1943 гг. С 1943 г. за-
ведовал кафедрой общего машиностроения в Московском инсти-
туте стали. 

Профессор Лев Борисович Левенсон являлся крупным уче-
ным-машиноведом. К началу работы в высшей школе он уже имел 
громадный опыт производственной, инженерно-конструкторской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
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деятельности. За свою жизнь профессор Левенсон прошел путь от 
простого рабочего до инженера и педагога, крупного ученого.  

Он был прекрасным лектором и педагогом. Его перу принад-
лежат учебные пособия «Кинематика механизма», три издания 
«Детали машин». В дальнейшем были написаны книги «Статика и 
динамика машин» и «Теория механизмов и машин». На его трудах 
в области прикладной механики деталей машин и общего машино-
строения воспитывалось не одно поколение советских инженеров. 
Л.Б. Левенсон был награжден орденом «Знак Почета».  

Основные научные труды: Детали машин: Краткий курс для 
студентов горных вузов. М., 1938; Дробление и грохочение полез-
ных ископаемых. М.; Л., 1940; Дробильно-сортировочные машины 
и установки для переработки каменных материалов. М., 1952685. 

 
Максимов Василий Иосифович 

 
В.И. Максимов родился 10 января 1895 г. в 

селе Малый Улуй, Ачинского района, Краснояр-
ского края. 17-летним юношей он участвовал в 
Ленской забастовке 1912 г. и был арестован. В 
1932 г. окончил Сибирский металлургический ин-
ститут в г. Иркутске с присвоением квалификации 
«инженер-гидрометаллург», где прошел путь от 
ассистента до доцента. В 1948 г. защитил в Мо-
скве кандидатскую диссертацию по теме «Влия-
ние углистых сланцев на процесс цианирования 

золотых руд». В 1955 г. защитил докторскую диссертацию. В 1960 г. 
В.И. Максимов стал профессором. 

Большое влияние на формирование В.И. Максимова как 
ученого оказал его учитель, первый советский ученый-
гидрометаллург В.Я. Мостович. 

В.И. Максимов известен своими работами по химическому 
обогащению руд благородных, редких и цветных металлов. Им 
был разработан новый способ обработки руд. Его эксперимен-
тальные работы представляли особую ценность и нашли примене-
ние на ряде предприятий горной промышленности Урала. В.И. 
Максимов опубликовал свыше 50-и научных работ. 

Среди учеников В.И. Максимова – около 50-и кандидатов и 
докторов наук. 

В.И. Максимов был членом технического совета Челябинско-
го совнархоза. Он руководил объединенной лабораторией обога-
щения полезных ископаемых, состоявшей из сотрудников рудо-
испытательной станции Магнитогорского металлургического ком-
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бината и преподавателей кафедры обогащения полезных иско-
паемых Магнитогорского горно-металлургического института. 

В.И. Максимов работал в Магнитогорском горно-
металлургическом институте в 1946-1954 и в 1957-1961 гг. С июля 
1948 г. Василий Иосифович стал заведовать кафедрой обогаще-
ния полезных ископаемых. В 1955-1957 гг. В.И. Максимов работал 
в Софийском горно-геологическом институте (Болгария). 

Это был человек высокой культуры, широкого кругозора, эн-
циклопедических знаний. Он учил студентов и аспирантов рабо-
тать с книгой, читать, конспектировать, править чужой текст, пи-
сать и редактировать свой. В.И. Максимов был награжден орденом 
«Знак Почета» и болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степе-
ни (посмертно). 

Основные научные труды: Обработка руд Кумакского место-
рождения // Советская золотопромышленность. 1940. № 8; Элек-
трохлоринация как метод комплексного извлечения металлов. М., 
1956; Извлечение кобальта из титано-магнетитовых руд Кусинского 
месторождения // Обогащение полезных ископаемых. Сборник на-
учных трудов МГМИ. Выпуск 24. Магнитогорск, 1961686. 
 

Маркман Наум Ефимович 
 

Наум Ефимович Маркман родился в 1910 г. В 1946 г. окончил 
Днепропетровский металлургический институт. Молодой кандидат 
технических наук Наум Ефимович Маркман начал работать на ка-
федре прикладной механики МГМИ. В то время штат кафедры со-
стоял из трех преподавателей и одного лаборанта. Он возлавлял 
НИС института. 

В 1948 г. заведующим кафедрой назначается Н.Е. Маркман. 
Уже через небольшой срок, стали очевидными результаты его це-
леустремленной деятельности: началось оборудование учебных 
кабинетов, были установлены связи с ведущими научно-
исследовательскими институтами страны и заводами, появились 
материалы по новейшим конструкциям грузоподъемных машин. И, 
самое главное, стал складываться большой и дружный преподава-
тельский коллектив. 

Все эти годы Н.Е. Маркман вел большую научную работу. Им 
выполнено около 70-и научно-исследовательских работ, опублико-
вано более 50-и научных трудов, в том числе четыре монографии. 
Он имел три авторских свидетельства на изобретения. Работы в 
основном посвящены долговечности стальных канатов, и получили 
признание не только в нашей стране687. 
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Мельцер-Шафран Виктор Владимирович 
 

В.В. Мельцер-Шафран родился 30 июля 
1914 г. в городе Полтаве, на Украине. В 1941 г. 
окончил Днепродзержинский металлургический 
институт с присвоением квалификации «инже-
нер-металлург». В 1953 г. в Магнитогорском гор-
но-металлургическом институте защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Опережение при 
прокатке высоких полос». В начале 1980-х гг. 
В.В. Мельцер-Шафран защитил докторскую дис-
сертацию. Имел ученое звание профессора. 

Большую роль в становлении В.В. Мельцера-Шафрана как 
ученого сыграл профессор М.И. Бояршинов. 

В.В. Мельцер-Шафран – один из ведущих специалистов в об-
ласти теории и технологии прокатного производства. В 1950-е гг. он 
впервые установил наличие положительного и отрицательного опе-
режения при прокатке. Им были поставлены и решены важные тео-
ретические вопросы, связанные с исследованием причин возникно-
вения осевых давлений в листопрокатных клетях кварто, разработа-
ны методики расчетного определения профилировки валков тонко-
листового стана горячей прокатки. Внедрение рекомендаций ученого 
оказало существенную помощь Магнитогорскому металлургическому 
комбинату в быстром освоении новых тонколистовых станов. 

Виктор Владимирович специализировался по проблемам 
теории, оборудования и технологии производства горячекатаных 
листов. Ему довелось принять самое активное участие в пуске, 
освоении и совершенствовании листопрокатных цехов с широкопо-
лосными станами «1450» и «2500» на ММК. Это была та школа, 
которая сформировала Виктора Владимировича Мельцера-
Шафрана как авторитетного специалиста, широко известного 
своими научными разработками листопрокатчикам страны. 

Он участвовал в решении многих ключевых вопросов 
технологии листовой прокатки, эксплуатации прокатного 
оборудования. Его лекции сочетали научную строгость с 
практической направленностью, проблемностью и вызывали 
неизменный интерес у слушателей. 

В 1970-е гг. В.В. Мельцер-Шафран выполнил несколько на-
учно-исследовательских работ по усовершенствованию техноло-
гии горячей широкополосной прокатки и оборудования широкопо-
лосных станов. В.В. Мельцер-Шафран – автор более ста научных 
работ. 
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На кафедре ОМД В.В. Мельцером-Шафраном фактически 
была создана и много лет функционировала под его руководством 
лаборатория горячей листовой прокатки. Формально такое структур-
ное подразделение нигде не числилось, но имелись люди, объеди-
ненные общим делом и успешно его решавшие. Под руководством 
В.В. Мельцера-Шафрана кандидатские диссертации защитили: 
З.К. Шафигин, В.В. Мещеряков, В.М. Салганик, Б.Я. Омельченко, А.Р. 
Фишер, В.И. Серов. 

Нельзя не отметить здоровый, чистый, нравственный климат 
в коллективе, руководимом Виктором Владимировичем. Это опре-
делялось, прежде всего, его личной порядочностью и ответствено-
стью, доброжелательным, но требовательным и вежливым отно-
шением к сотрудникам. В.В. Мельцер-Шафран работал в Магнито-
горском горно-металлургическом институте с 1944 г. С 1972 г. он 
был профессором кафедры обработки металлов давлением. По-
следние годы жизни провел в Германии. 

Он вел активную общественную работу, возглавляя 
районную организацию общества «Знание».  

В.В. Мельцер-Шафран был награжден медалями, в том числе, 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Основные научные труды: Устойчивость полос в вертикальных 
валках листовых станов горячей прокатки // Известия вузов. Черная 
металлургия. 1972. № 5. (В соавторстве); Многоклетевое регулиро-
вание полос на широкополосном стане // Сталь. 1976. № 6. (В соав-
торстве); Снижение расхода металла при производстве толстолис-
товой стали // Сталь. 1982. № 5688.  

 
Недорезов Дмитрий Тимофеевич 

 
С 1940 по 1942 гг. бухгалтерию МГМИ 

возглавлял Дмитрий Тимофеевич Недорезов. 
Он имел начальное образование. Только три 
года отсутствовал рядовой Недорезов в ин-
ституте, защищая страну от немецко-
фашистских захватчиков. После окончания 
Отечественной войны с 1945 г. он вновь воз-
лавил бухгалтерию института, проработав на 
этом посту до 1969 г. Дмитрий Тимофеевич 
внес заметный вклад в организацию хозяйства 
института, в улучшение жизни и быта препо-

давателей, сотрудников и студентов689. 
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Немудрый Анатолий Павлович 
 

Анатолий Павлович Немудрый родился 2 декабря 1909 г. в г. 
Темрюке Краснодарского края, в семье рабочего. По окончании 
семилетки в 1924 г. обучался в четырехлетней профтехшколе. В 
1929 г. в качестве токаря, а затем кочегара начал свою трудовую 
деятельность. 

Молодого рабочего, трудившегося добросовестно и честно, 
вскоре заметили и командировали работать на «Днепрострой» и 
учиться в Днепропетровском инженерно-строительном институте. 
Однако получить высшее образование в те годы Анатолию Павло-
вичу не удалось по семейным обстоятельствам. 

А.П. Немудрый в 1933-1935 гг. работал механиком в горной 
промышленности Свердловской области, а в 1935 г., обучаясь за-
очно в Украинском заочном индустриальном институте, начал пре-
подавательскую работу в металлургическом техникуме при Нико-
польском Южно-трубном заводе. 

На этой работе проявился большой преподавательский та-
лант Анатолия Павловича: он с большой любовью, настойчиво и 
упорно обучал учащихся техникума, рабочих промышленных пред-
приятий, студентов вузов. Его специальность – теплотехника, па-
росиловое хозяйство, котельные установки – были родной стихией, 
в которой, он проявил себя опытным конструктором, пытливым 
экспериментатором, вдумчивым ученым. 

В октябре 1941 г. А.П. Немудрый был эвакуирован в Магни-
тогорск, где ему была поручена подготовка рабочих для выполне-
ния на ММК заказов по изготовлению боеприпасов. Анатолий Пав-
лович работал, продолжал обучать и учился сам. В 1943 г. он за-
вершил высшее образование в Магнитогорском горно-метал-
лургическом институте и получил приглашение работать препода-
вателем МГМИ. 

С 1943 г. и до конца своих дней А.П. Немудрый работал в 
институте. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1968 г. 
ему присвоено звание доцента. 

А.П. Немудрый являлся квалифицированным преподавате-
лем, обладавшим большим педагогическим опытом, в совершен-
стве владевшим своими оригинальными педагогическими приема-
ми. Его деятельность отмечена большим количеством благодар-
ностей и правительственными наградами.  

А.П. Немудрый обладал высокими качествами: скромность, 
простота, отзывчивость, высокое чувство ответственности, чувство 
долга, доброта и общительность690. 
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Неровецкий Александр Иннокентьвич 
 
Александр Иннокентьевич Неровецкий  родился 17 марта 

1884 г. в г. Черкассы. В 1901 году окончил Черкасскую гимназию с 
золотой медалью и в том же году поступил в Киевский университет 
на математический факультет, откуда весной 1902 года был ис-
ключен за участие в студенческих волнениях. Осенью этого же го-
да выдержал конкурсный экзамен в Киевский политехнический ин-
ститут на инженерно-строительное отделение, которое окончил в 
1907 году с дипломом 1-й степени и званием инженера-строителя. 

С 1922 года занимался строительством промышленных, 
шахтных и гражданских зданий и сооружений в промышленных 
районах Донбасса и Приднестровья. Работал на руководящих 
должностях в ряде крупных строительных организациях Украины. 
В 1925 году А.И. Неровецкий назначен техническим директором и 
главным инженером украинского республиканского объединения 
«Индбуд». Под его руководством разрабатывались и воплощались 
в жизнь новые эффективные строительные конструкции и изделия. 
Важнейшим результатом его исследований стало внедрение ско-
ростных методов строительства. Впервые в мире были разработа-
ны технические условия на производство строительных и специ-
альных работ в зимний период. Также возглавлял «Укрдержбуд», 
«Пивденномонтажбуд», «Укрбудобьеднання» и другие учреждения. 

Руководил кафедрой строительного производства в украин-
ской Промакадемии (1931-1934 гг.), в Харьковском инженерно-
строительном институте (1934-1941 гг.).  

В Магнитогорском горно-металлургическом институте в 1942-
1944 гг. являлся заместителем директора по учебной и научной 
работе, деканом строительного факультета, заведующим кафед-
рой «Строительное производство». 

После отвоевания Киева советскими войсками в ноябре 1943 
года, принимал участие в работе комиссии по определению перво-
очередных работ по восстановлению города. Давал конкретные 
рекомендации для укрепления строительных конструкций в ре-
зультате чего удалось сохранить для дальнейшей эксплуатации 
много жилых домов. 

С 1944 по 1950 гг. работал в Киевском инженерно-
строительном институте.  

В 1941 году инженер-новатор был избран членом-
корреспондентом Академии архитектуры СССР, а в 1945 году — 
действительным членом Академии архитектуры УССР. Во время 
своей работы в Академии архитектуры УССР А.И. Неровецкий ру-
ководил редакционно-издательским советом, был избран руково-
дителем отдела строительных наук и директором института строи-
тельной техники. Кроме того, он руководил многими другими от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ветственными структурными элементами Академии архитектуры 
УССР. Впоследствии А.И. Неровецкий был избран вице-
президентом Академии архитектуры УССР. 

Им опубликовано более 300 научных работ, учебников. 
За заслуги перед Отечеством был отмечен наградами, таки-

ми как орден «Знак Почета» и медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Основные научные труды: Основы строительного производ-
ства, т. 1, Харьков – Киев. 1934; Скоростное строительство, Ки-
ев.1939; Строительное производство, Киев.1941; Задача индуст-
риализации жилищного строительства в Украине. Киев.1948; Ос-
новы организации и экономики строительства, ч. 1. Киев – Львов, 
1948691.  

 
Носов Григорий Иванович 

 
Григорий Иванович Носов родился 1 де-

кабря 1905 г. в Катав-Ивановске Уфимской гу-
бернии в семье заводского кузнеца. В 1914 г. 
поступил учиться в начальную школу, затем – 
в Тагильское училище. Но в 1921 г. в связи с 
тяжелым материальным положением семьи, а 
также голодом в России и на Урале учение ему 
пришлось оставить. В начале 1923 г. он вер-
нулся в Катавск-Ивановск и поступил работать 
на завод учеником слесаря. Здесь же его при-
няли кандидатом в члены ВКП(б). Осенью 1923 

г. по командировке Уральского обкома ВКП(б) он был направлен на 
учебу в Уфимскпй рабфак, который успешно окончил и был ре-
комендован для поступления в Томский технологический институт, 
который окончил инженером-металлургом в 1930 г. В качестве ас-
пиранта читал лекции в Сталинске (Новокузнецке), куда с началом 
строительства Кузнецкого металлургического комбината был пе-
реведен Сибирский металлургический институт. В 1932 г. проходил 
производственную практику на Белорецком, затем на Кузнецком 
металлургических комбинатах мастером производства. За пять лет 
работы на КМК прошел путь от начальника смены цеха до главного 
инженера предприятия.  

В мае 1939 г. назначен главным инженером, а в феврале 
1940 г. – директором ММК. На посту директора уже в первый год 
работы Григорий Иванович добился повышения культуры произ-
водства и улучшения технологической дисциплины в мартеновских 
цехах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%C2%BB
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В годы Великой Отечественной войны организаторский и 
технический талант, новаторская смелость Г.И. Носова позволили 
решать сложнейшие технические задачи по перестройке ММК на 
военный лад, что явилось переворотом в практике черной метал-
лургии. Под руководством Григория Ивановича коллектив ММК до-
бился выдающихся результатов по выполнению заданий Государ-
ственного Комитета Обороны в деле обеспечения высококачест-
венным металлом оборонной промышленности СССР, в наращи-
вании мощностей производства, что имело решающее значение 
для Победы.  

Среди них – освоение производства броневой стали новыми, 
ранее не используемыми в мировой практике способами в марте-
новском и прокатном производствах. Для обеспечения нужд фрон-
та комбинат стремительно наращивал производство и осваивал 
все необходимые марки металла и военной продукции. В рекорд-
ные сроки были построены и приняты в эксплуатацию четыре кок-
совые печи № 5 и 6, пять мартеновских печей, эвакуированные 
броневой стан «4500» и среднелистовой стан «2350».  

Г.И. Носов много сделал для развития жилищного строи-
тельства, трудоустройства эвакуированных рабочих и служащих, 
расширения сети училищ трудовых резервов, повышения квали-
фикации рабочих и ИТР, проявлял большую заботу по продоволь-
ственному обеспечению трудящихся путем создания подсобных 
хозяйств, индивидуального огородничества.  

С января по июль 1943 г. по распоряжению Наркомата чер-
ной металлургии вновь работал в должности главного инженера в 
связи с назначением на этот период директором комбината замес-
тителя наркома черной металлургии СССР П.И. Коробова. С отъ-
ездом последнего вернулся на пост директора.  

Им интенсивно решались вопросы социального развития 
коллектива ММК и города. Строилось жилье в правобережной час-
ти города, росли поселки индивидуальной застройки, возводились 
детские дошкольные учреждения и школы, закладывались коллек-
тивные сады и садово-парковые хозяйства. В соседних районах 
БАССР начали действовать три дома отдыха.  

Г.И. Носов избирался депутатом Верховного Совета СССР 
(1946-1950 гг.). Награжден тремя орденами Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями, дважды был удостоен высо-
кого звания лауреата Сталинской (Государственной) премии 
СССР.  

Умер Г.И. Носов 7 августа 1951 г. 16 августа 1951 г. по реше-
нию Совета Министров СССР Магнитогорскому горно-
металлургическому институту присвоено имя легендарного дирек-
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тора ММК Григория Ивановича Носова. Это было далеко не слу-
чайно. Г.И. Носов внес большой вклад в развитие МГМИ. Как ди-
ректор комбината, он оказывал большую помощь в укрепление ма-
териальной базы вуза, создание лабораторий, развитие научно- 
исследовательской работы. Возглавляя с 1940 г. Государственную 
экзаменационную комиссию металлургического факультета, он 
оказывал большое влияние на качество подготовки инженеров692.  

 
Огиевский Владимир Михайлович 

 
В.М. Огиевский родился 27 февраля 

1894 г. в Санкт-Петербурге. В 1926 г. окончил 
Московскую горную академию с присвоением 
квалификации «горный инженер». В 1937 г. по 
совокупности научно-исследовательских ра-
бот, без защиты диссертации В.М. Огиевскому 
была присвоена ученая степень кандидата 
технических наук. Трудовая деятельность на-
чалась в 1912 г. Работал чертежником, служил 
в Красной Армии, затем работал сменным ин-

женером рудника, заместителем заведующего шахтой. 
С 1928 по 1932 гг. являлся техническим руководителем Бе-

лорецкого рудника. С 1932 по 1941 гг. заведовал кафедрой горного 
дела в Промакадемии Наркомцветмета (г. Свердловск). В 1941 г. 
работал заведующим кафедрой в Уральском индустриальном ин-
ституте. 

В 1943 г. в Московской горной академии В.М. Огиевский за-
щитил докторскую диссертацию по теме «Природа, методы свое-
временного распознания и меры предупреждения подземных руд-
ничных пожаров». В 1946 г. ему было присвоено ученое звание 
профессора. 

До МГМИ работал на Риддерском руднике, на Анжерских 
угольных копях, в Белорецком рудоуправлении, заведовал кафед-
рой горного дела во Всесоюзной Промышленной Академии НКЦМ 
в Свердловске, где в 1937 г. стал кандидатом технических наук. 

Учителями В.М. Огиевского были академики А.А. Скочин-
ский, Л.Д. Шевяков. 

В.М. Огиевский являлся пионером в области научно-
технической разработки профилактики рудничных пожаров 
в СССР. За время своей научной деятельности он опубликовал 
свыше ста научных работ. Одна из его монографий («Рудничные 
пожары» – в соавторстве с академиком А.А. Скочинским) была пе-
реведена на китайский и чешский языки. 
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Научно-исследовательская работа В.М. Огиевского по про-
блемам термометрических методов распознавания начинающихся 
пожаров на медноколчеданных рудниках привела к разработке и 
внедрению в практику новых методов изучения колчеданных пожа-
ров путем оконтуривания в геоизотермах подозрительных участ-
ков. Под руководством профессора В.М. Огиевского проводились 
исследования по расширению рудной базы Магнитогорского и Бе-
лорецкого металлургических комбинатов, Гумбейского вольфра-
мового месторождения. В.М. Огиевскому принадлежит пять автор-
ских свидетельств на изобретения. 

Учениками В.М. Огиевского являются доктор технических 
наук, профессор М.Н. Цыгалов, кандидаты технических наук, до-
центы Г.В. Трофимов, А.М. Скопа, Ю.В. Пышков, 
А.М. Стороженко, Н.Г. Антонов. 

В 1941 г. В.М. Огиевский был приглашен в Магнитогорский 
горно-металлургический институт для заведования кафедрой раз-
работки рудных месторождений (в 1952 г. она стала называться 
кафедрой эксплуатации месторождений полезных ископаемых), во 
главе которой он находился до 1958 г. В период с мая 1946 по сен-
тябрь 1948 гг. он был директором Магнитогорского горно-
металлургического института; в течение восьми лет (1943-1945, 
1952-1958) – деканом горного факультета, в 1945-1946 гг. – заве-
дующим кафедрой и заместителем директора по учебной и науч-
ной работе. 

Характеристика, подписанная директором МГМИ А.А. Безд-
нежных, дает представление об этом ученом и руководителе. В 
ней отмечалось, что он серьезный и добросоветный работник, 
опытный педагог и высококвалифицированный специалист, поль-
зовался авторитетом у преподавателей и студентов. В.М. Огиев-
ский опубликовал более 40 научных работ и учебник «Рудничные 
пожары». 

В.М. Огиевский выполнял большую общественную работу: 
член партбюро института, пропагандист, лектор по общеполитиче-
ской и технической тематике, член пленума Орджоникидзевского 
РК партии. Избирался председателем месткома. 

За время работы выпустил около 300 инженеров, руководил 
работой аспирантуры. 

В.М. Огиевский был награжден двумя орденами «Знак Поче-
та», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», знаком «Отличник соцсоревнования Наркомчер-
мета». Ему было присвоено персональное звание «Горный дирек-
тор». 
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Основные научные труды: Подземные пожары на колчедан-
ных рудниках. М.-Л., 1939; Рудничные пожары. М.-Л., 1940. (В со-
авторстве); Использование Загазино-Комаровских железорудных 
месторождений для форсированного развития горнорудной базы. 
Магнитогорск, 1943; Распознавание признаков начинающихся по-
жаров в медно-колчеданных рудниках. Свердловск; М., 1949; Руд-
ничная вентиляция, освещение и борьба с рудничными пожарами. 
Свердловск, 1958. (В соавторстве)693.  

 
Павленко Григорий Лаврентьевич 

 
Григорий Лаврентьевич Павленко родился в 1904 г. в Пол-

тавской губернии. Окончил рабфак горного института в 1928 г., а в 
1932 г. – Днепропетровский металлургический институт по специ-
альности «инженер-механик».  

С 1932 г. работал в Днепропетровском металлургическом 
институте: аспирант, ассистент, заведующий механической лабо-
раторией, лабораторией сопротивления материалов. 

В 1934 г. защитил кандидатскую диссертацию, утвержден 
доцентом. С 1935 по 1941 гг. работал на кафедре строительной 
механики Днепропетровского металлургического института. 

С 1941 по 1943 гг. являлся заведующим кафедрой начерта-
тельной геометрии и графики МГМИ. В октябре избран заведую-
щим кафедрой строительной механики. Он участвовал в научно-
исследовательской работе по расчетам сцепной муфты стана 
«630» ММК. Проявил себя прекрасным руководителем, научным 
работником и педагогом 694.  

 
Пономарев Федор Федорович 

 
Федор Федорович Пономарев родился в 1920 г. Подготовкой 

специалистов-механиков занимался с 1944 г. На кафедре «Детали 
машин» он вел курс «Детали машин и грузоподъемных механиз-
мов». Опыт и знания Федор Федорович имел очень большие. Бо-
лее 5 тысяч студентов в разные периоды учились премудростям 
механики у Ф.Ф. Пономарева. Не всем они давались легко, но тре-
бовательность, с которой он относится к своему делу, приносила 
свои плоды. С уважением и благодарностью вспоминают его шко-
лу выпускники разных лет. Правильно заложенная база позволяет 
совершенствовать свои знания и навыки. Многие преподаватели 
МГМИ-МГТУ могут назвать себя его учениками. Федор Федорович 
владел не только теорией, при необходимости легко мог реализо-
вать свои идеи в работающей установке695. 
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Радченко Иван Васильевич 
 

Иван Васильевич Радченко родился в 1897 г. В 1928 г. по-
ступил экстерном в институт народного образования г. Днепропет-
ровска и окончил его в 1930 г. С 1931 г. занимался переводами 
иностранной литературы по физике на украинский язык. Перевел 
семь книг. 

С 1930 г. – ассистент, доцент Днепропетровского металлур-
гического института. В 1938 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук. С сентяб-
ря 1941 г. по 5 марта 1944 г. являлся доцентом кафедры физики 
МГМИ. Уволился в связи с реэвакуацией в Днепропетровский ме-
таллургический институт696. 

 
Рассохин Валериан Васильевич 

 
Валериан Васильевич Рассохин родился в 1907 г. Выпускник 

Ленинградского машиностроительного института прибыл в МГМИ 
в июле 1939 г., где и проработал до августа 1979 г. с двумя 
непродолжительными перерывами. Был призван в действующую 
армию на третий день войны. Младшим лейтенантом-
минометчиком участвовал в боях под Харьковом, на реке Север-
ный Донец и в других местах Украины. Имел ранения, награжден 
орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. Валериан Ва-
сильевич Рассохин в 1945 г. избирается на должность заведующе-
го кафедрой начертательной геометрии и графики и в течение 22 
лет руководит ею.  

Высокопрофессиональный педагог, прекрасный методист, 
требовательный, прежде всего, к себе, а затем и к преподавате-
лям, Валериан Васильевич стал фактическим основателем кафед-
ры. Его трудолюбие и целеустремленность позволили ему в 1949 г. 
успешно защитить кандидатскую диссертацию. 

Научная деятельность доцента В.В. Рассохина была на-
правлена на развитие теории методов точных изображений, попу-
ляризацию графической науки и создание учебных пособий. Кан-
дидатская диссертация и ряд других его работ посвящены проект-
ному обоснованию начертательной геометрии. 

Научная и организаторская работа В.В. Рассохина способст-
вовала развитию подготовки научных кадров. Его научно-
методическая работа (он защитил диссертацию по специальности 
«Начертательная геометрия и графика» в 1951 г.) высоко оценена 
в среде научных работников и преподавателей проективной и на-
чертательной геометрии, инженерной графики. С его помощью 
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защитили диссертации М.Г. Савенкова, Л.В. Барковская и другие. 
Многие разработки кафедры являются оригинальными и получили 
признание во многих вузах страны.  

Это был интеллигентный человек, замечательный руководи-
тель. Студенты и преподаватели тянулись к Валериану Василье-
вичу, ценили его доброту и отзывчивость. Многим он помог доб-
рым житейских советом, защитил от чьей-то грубости, поддержал 
материально и т.д. 

Валериан Васильевич завоевал большой авторитет и 
искреннее уважение своих коллег по кафедре, институту, как очень 
влиятельный, добрый, отзывчивый человек, всегда готовый 
помочь советом и делом. Под его руководством были хорошо 
оборудованы кабинеты, созданы многие учебные пособия, 
организована научная работа преподавателей.  

Он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»697.  

 
Ростовцев Сергей Тихонович 

 
Сергей Тихонович Ростовцев родился в 1898 г. Трудовая 

деятельность началась в 1918 г. секретарем уездного земельного 
отдела (г. Елецк, Орловской области), затем: бухгалтер в здравот-
деле, сменный инженер в доменном цехе завода им. Петровского 
(Днепропетровск). 

Преподавательскую работу начинал в 1929 г. в должности 
ассистента и аспиранта в Днепропетровском горном институте, а 
после его разделения – в Днепропетровском металлургическом 
институте. С 1931 г. являлся доцентом кафедры металлургии чугу-
на и теории металлургических процессов. В течение 1929-1931 гг. 
работал в должности помощника директора института по учебной 
части. В 1931-1936 гг. – ответственный редактор журнала «Теория 
и практика металлургии». 

С марта 1942 г. – доцент-совместитель кафедры металлур-
гии чугуна МГМИ, а затем – штатный преподаватель698. 
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Свечников Василий Николаевич 
 

Василий Николаевич Свечников родился 6 января 1891 г. в  
Вятской губернии. Окончил Петроградский политехнический инсти-
тут в 1917 г. В 1917-1925 гг. работал на Надеждинском металлур-
гическом заводе. В 1925-1929 гг. в Днепропетровске – заведующий 
металлургической лаборатории металлургических заводов. Значи-
тельным событием явилась его публикация 1928 г. «Азот в техни-
ческом железе», перепечатанная во французских, американских и 
немецких журналах. В 1929-1931 гг. преподавал в Донском поли-
техническом институте, в 1931-1941 гг. заведующий кафедрой ме-
таллографии и термической обработки Днепропетровского метал-
лургического института.  

С 1941 г. работал в МГМИ на кафедре металловедения и 
термической обработки.  

В 1945-1960 гг. профессор Киевского политехнического ин-
ститута. Затем работал в Институте металлофизики АН УССР. 

Известные ученики: В.Н. Гриднев и К.П. Бунин. Он академик 
АН УССР. 

Известен как создатель школы украинских металловедов. 
Основные работы посвящены изучению газов в стали, эксперимен-
тальному исследованию металлических сплавов на основе железа 
и хрома (двойные и тройные сплавы), систематике влияния леги-
рующих элементов на полиморфизм железа, изучению превраще-
ний в стали при нагреве и хладоломкости. Исследовал прокатные 
валки и изложницы для стали. 

Награжден орденами Ленина (1971 г.), двумя Трудового 
Красного Знамени (1948, 1961 гг.), «Знак Почета» (1967 г.), и меда-
лями. Заслуженный деятель науки и техники УССР (1951 г.). 

Основные научные труды: Изложницы. Состав, структура, 
свойства, стойкость. Исследование. Харьков-Днепропетровск, 1932 
(совм. с К.Ф. Стародубовым); Влияние примесей (элементов) на 
полиморфизм железа в связи с положением их в периодической 
системе. Металлург. 1935. № 9; Отпускная хрупкость конструкци-
онных сталей // Труды Института черной металлургии, т. 5, Киев. 
1951 (совм. с В.Н. Гридневым)699. 

 
Скрипкин Петр Павлович 

 
Петр Павлович Скрипкин родился в 1899 г. В 1930 г. окончил 

Днепропетровский горный институт. 
В 1935 г. был откомандирован в Краматорский институт тя-

желого машиностроения доцентом по кафедре подъемно-
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транспортных устройств, затем работал в Днепропетровском ме-
таллургическом институте доцентом по кафедре механики. Дис-
сертацию защитил в 1940 г. С 1941 г. стал работать в МГМИ. В ап-
реле 1944 г. утвержден заведующим кафедрой графики МГМИ. 

В характеристике, подписанной заместителем директора 
МГМИ Г.М. Заморуевым, отмечалось, что П.П. Скрипкин сумел 
должным образом улучшить работу кафедры. Организованные 
кафедрой графики в 1943/44 учебном году выставки студенческих 
графических работ способствовали повышению внимания студен-
тов к изучению соответствующей дисциплины. Вместе с сотрудни-
ками кафедры он подготовил к изданию учебник по начертатель-
ной геометрии. П.П. Скрипкин проявил себя дисциплинированным 
и исполнительным работником.  

Он активно участвовал в общественной жизни института, яв-
лялся преподавателем месткома. П.П. Скрипкин имел изобрете-
ние. С 1938 по 1943 гг. написал пять научных работ. 

В июне 1945 г. был освобожден от обязанностей заведующе-
го кафедрой и откомандирован в Днепродзержинск700. 

 
Слиозберг Максим Моисеевич 

 
Максим Моисеевич Слиозберг родился в 1883 г. в Москве. В 

1902-1908 гг. учился в Политехникуме (Дармштадт – Германия). В 
1911 г. окончил Московское высшее Техническое училище. 

По окончании политехникума был направлен в Италию для 
строительства электростанции, затем – в Берлин и Петербург. В 
1927 г. был арестован ОГПУ за экономическую контрреволюцию и 
выслан на три года. В 1930 г. вновь арестован ОГПУ за агитацию 
против советской власти и пробыл в концлагере пять лет. М.М. 
Слиозберга в 1935 г. восстановили в гражданских правах. 

В МГМИ он работал с ноября 1947 г. по август 1950 г. В ха-
рактеристике, подписанной руководством МГМИ в 1950 г., отмеча-
лось, что он за время работы в МГМИ в должности и.о. заведую-
щего кафедрой энергетики к исполнению служебных обязанностей 
относился добросовестно и показал себя квалифицированным пе-
дагогом и специалистом в области электротехники. От работы в 
институте освобожден в связи с замещением должности по конкур-
су701. 
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Стародубов Кирилл Федорович 
 

К.Ф. Стародубов родился 19 апреля 
1904 г. в г. Москве С отличием окончил клас-
сическую гимназию и в неполные 16 лет и по-
ступил учеником слесаря на Брянский метал-
лургический завод. В 1921 г. губернский совет 
профсоюзов направил его на учебу на метал-
лургический факультет местного горного ин-
ститута, который он окончил с отличием в 
1928 г. Его дипломная работа получила высо-
кую оценку и была опубликована в научном 
сборнике. 

Свою научную деятельность Кирилл Федорович начал в 
1925 г. в металлографической лаборатории объединенных заво-
дов – металлургического им. Петровского и трубопрокатного им. 
Ленина. Его руководителем был В.Н. Свечников, впоследствии 
действительный член Академии наук УССР. Первый цикл работ 
К.Ф. Стародубова был связан с изучением теоретических основ и 
освоением производства нового высококачественного материала 
для машиностроения – перлитного чугуна. 

С 1925 по 1937 гг. работая на Днепропетровском металлур-
гическом заводе им. Г.И. Петровского, К.Ф. Стародубов прошел 
путь от ученика слесаря до начальника металлографической ла-
боратории. За эти годы выполнил большой объем научных иссле-
дований, результаты которых были опубликованы в монографии 
«Изложницы» (1932 г.). 

В 1929 г. Кирилла Федоровича пригласили читать лекции в 
Днепропетровский металлургический институт. Здесь он работал 
доцентом с 1929 по 1938 гг., а в 1939 г. был избран заведующим 
кафедрой термической обработки металлов (ТОМ). В 1934 г. ему 
было присвоено звание доцента, а в 1938 г. – ученая степень кан-
дидата технических наук. 

Во время войны К.Ф. Стародубов был направлен в г. Магни-
тогорск, где работал доцентом Магнитогорского горно-
металлургического института. В этот период времени им была 
разработана технология отливки изложниц из жидкого доменного 
чугуна, что благоприятствовало увеличению производства стали 
для изготовления военной техники. 

В 1944 г. К.Ф. Стародубов возвратился в Днепропетровский 
металлургический институт и продолжил заведовать кафедрой 
ТОМ. С 1944 по 1947 гг. он работал деканом технологического фа-
культета, а с 1947 по 1953 гг. – одновременно заместителем ди-

http://termist.com/bibliot/stud/2011/tom_80_00.htm
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ректора института по учебной и научной работе. В 1946 г. в Инсти-
туте металлургии АН СССР (г. Москва) защитил докторскую дис-
сертацию по теории отпуска закаленной стали, в которой изучил 
эффект изменения структуры и механических свойств в процессе 
третьего превращения при отпуске, объяснив его природу. Это яв-
ление получило название «эффект Стародубова». 

В 1947 г. Кириллу Федоровичу присвоено ученое звание 
профессора, а в 1948 г. он был избран членом-корреспондентом 
АН УССР. С этого года назначен руководителем отдела термиче-
ской обработки стали Института черной металлургии. Признанием 
научных заслуг Кирилла Федоровича стало избрание его в 1957 г. 
действительным членом АН УССР. 

С 1948 г. К.Ф. Стародубов занимался решением проблемы 
упрочняющей термической обработки прокатных изделий. Он раз-
работал теоретические и технологические основы упрочняющей 
обработки проката, доказал возможность упрочнения низкоуглеро-
дистой стали, которую ранее считали неупрочняющейся при закал-
ке. 

Впервые в СССР в больших промышленных масштабах он 
осуществил на современных высокопроизводительных прокатных 
станах термомеханическую обработку – совмещение деформации 
и закалки, что дополнительно повысило прочность и пластичность 
стали. Кирилл Федорович Стародубов предложил и реализовал 
совмещение процессов закалки и отпуска низкоуглеродистой стали 
в единой технологической операции (прерванная закалка). По раз-
работанной им технологической схеме прокатные изделия интен-
сивно охлаждаются в процессе проката, в потоке, непосредственно 
на выходе из прокатного стана, в специальных устройствах не-
большой длины. Охлаждающие устройства, разработанные под 
руководством К.Ф. Стародубова, отличаются простотой конструк-
ции и надежностью в эксплуатации. 

В трудах Кирилла Федоровича Стародубова и его научной 
школы заложены основы производства высокопрочных строитель-
ных сталей, в том числе методом контролируемой прокатки. Под 
его руководством создано новое научное направление в металлур-
гии – термическое упрочнение проката. 

Большая часть творческой жизни ученого была связана с 
педагогической работой и активной общественной деятельностью. 
Он подготовил около 2500 инженеров-термистов, 60 кандидатов и 
докторов наук. Ученики К.Ф. Стародубова достойно продолжают 
воплощать и развивать идеи учителя. 

Является автором 6 монографий, более 500 статей, свыше 
70 авторских свидетельств СССР и зарубежных патентов. На про-

http://termist.com/bibliot/publik/2012/12_02_27.htm
http://termist.com/index.html
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тяжении 16 лет Кирилл Федорович трижды избирался депутатом и 
все три созыва был заместителем председателя Верховного Сове-
та УССР. 

Академик Кирилл Федорович Стародубов награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, четырьмя орденами Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и многими ме-
далями. К.Ф. Стародубову присуждена премия Совета Министров 
СССР в области науки и техники 1987 г. (посмертно). Он –
заслуженный деятель науки и техники УССР (1964 г.) 

Вся жизнь Кирилла Федоровича Стародубова являлась при-
мером беззаветного служения Родине702.  

 
Стефанович Михаил Александрович 

 
М.А. Стефанович родился 3 февраля 1921 г. в 
городе Унеча, Брянской области. В 1942 г. окон-
чил Сибирский металлургический институт (Но-
вокузнецк) по специальности «металлургия чер-
ных металлов». В 1948 г. в Уральском политех-
ническом институте (Свердловск) 
М.А. Стефанович защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Движение газа в слое до-
менной шихты», а в 1962 г. в Московском ин-
ституте стали и сплавов – докторскую диссер-

тацию по теме «Анализ хода доменного процесса». В 1963 г. 
М.А. Стефановичу было присвоено ученое звание профессора. 

С 1942 по 1944 гг. М.А. Стефанович работал на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате помощником мастера в домен-
ном цехе, а затем инженером-исследователем в лаборатории ме-
таллургии чугуна Центральной заводской лаборатории. 

В 1944 г. М.А. Стефанович перешел на преподавательскую 
работу в Магнитогорский горно-металлургический институт. С 1963 
по 1985 гг. он был заведующим кафедрой металлургии чугуна. 

Своим учителем М.А. Стефанович считал профессора 
А.М. Банных. 

М.А. Стефанович – крупный ученый в области газодинамики, 
особенностей неустановившихся и переходных состояний домен-
ной плавки. Его научные разработки способствовали ускорению 
работ по автоматизации доменных печей, использованию комби-
нированного дутья высоких параметров. Он – автор свыше 200 на-
учных работ, многие из которых известны за рубежом. Участвовал 
в международных конференциях по проблемам доменного произ-
водства (Чехословакия и Австрия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Под руководством М.А. Стефановича защищено десять кан-
дидатских диссертаций. 

М.А. Стефанович награжден медалями, в том числе, «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Основные научные труды: Анализ условий подвисания шихты 
в доменных печах // Сталь. 1951. № 9. (В соавторстве); Анализ хода 
доменного процесса. М., 1960; Перспективы автоматизации управ-
ления доменным процессом в связи с особенностями его хода // 
Автоматизация доменного производства. М., 1966; Об уровне за-
сыпки в доменной печи // Сталь. 1969. № 5. (В соавторстве); При-
менение многомерных диаграмм для оптимизации доменного про-
цесса // Известия вузов. Черная металлургия. 1985. № 4. 

 
Стригулин Александр Ильич 

 
Александр Ильич Стригулин родился в 1890 г. Участвовал в 

Первой мировой войне. Окончил в 1918 г. Кунгурское технологиче-
ское училище. Конец 1918 г. застал Стригулина на Урале (к в этому 
времени и относится начало его учебы в Уральском горном инсти-
туте). Тогда же он был мобилизован в Красную Армию и три года  
служил в Уфе начальником команды связи, затем командиром пу-
леметной роты запасного пехотного полка. 

После армии – вновь Уральский горный институт, но нена-
долго. Кем только не был Стригулин в те годы. Состоял в списках 
безработных на бирже труда в Уфе, строил ледяные дороги на ре-
ке Уфимке, был рабочим изыскательской партии, работал в. ла-
тышской маслодельной артели, преподавал геодезию в техникуме 
и водопроводное дело в железнодорожном училище. 

В начале тридцатых случайно попав в Магнитку, Александр 
Ильич решил остаться в ней. В 1941 г. на 51 году жизни Александр 
Ильич стал горным инженером, закончив горный факультет МГМИ 
на вечернем отделении. Для него это событие стало важнейшим 
жизненным рубежом, потому что путь к образованию был столь 
длителен и нелегок. 

Во время войны А.И. Стригулин работал в геологическом от-
деле рудника г. Магнитной, одновременно обучал допризывников, 
а с послевоенных лет и до ухода на пенсию трудился в институте 
на кафедрах рудничной вентиляции и геологии. 

Александр Ильич неутомимый, эмоциональный рассказчик и 
прирожденный лектор. Он являлся активнейшим лектором обще-
ства «Знание»703. 
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Тельный Степан Иванович 
 

С.И. Тельный родился 1 августа 1890 г. в 
Екатеринославе (Днепропетровск). В 1908 г. 
после окончания Первого реального училища 
поступил в Екатеринославский горный институт 
(ЕГИ) на металлургический факультет, который 
окончил в 1914 г., получив звание горного ин-
женера. После окончания ЕГИ его оставили в 
качестве профессорского стипендиата для под-
готовки к научно-педагогической деятельности. 

В 1917 г. С.И. Тельный назначен асси-
стентом кафедры металлургии стали ЕГИ, а в 

1920 г. его по конкурсу избрали доцентом по электрометаллургии в 
этом же институте.  

Фундаментальные и прикладные разработки С.И. Тельного 
публиковались в научных отечественных и зарубежных журналах. 
Электропечи с вращающейся дугой заводского масштаба установ-
лены и успешно работали на заводах им. В.И. Ленина в Днепро-
петровске, мастерских Днепростроя и др. Наряду с этими работа-
ми С.И. Тельный разработал и опубликовал новый графический 
метод интегрирования дифференциальных уравнений. Он разра-
батывал теорию вольтовой дуги применительно к дуговым элек-
тропечам, а также графические методы исследования явлений в 
цепях с железом. Опубликовал ряд фундаментальных работ по 
осциолограмированию тока и напряжения дуговых электропечей, 
непрерывному горению трехфазной вольтовой дуги, шунтирова-
нию дуги в электрических ферросплавных печах, построению кру-
говых диаграмм и электрических характеристик электрометаллур-
гических установок, теории вольтовой дуги применительно к дуго-
вым электрическим печам. 

В 1925 г. в Днепропетровском горном институте при актив-
ном участии С.И. Тельного была создана самостоятельная кафед-
ра электрометаллургии, профессором и заведующим которой он 
был назначен. В 1930 г. в связи с преобразованием металлургиче-
ского факультета Днепропетровского горного института в само-
стоятельный Металлургический институт С.И. Тельный был назна-
чен в Днепропетровском металлургическом институте на долж-
ность профессора, заведующего кафедры электрометаллургии. В 
1932-1941 гг. С.И. Тельный работал директором по научной работе 
Днепропетровского металлургического института. 

В 1936 г. утвержден в ученом звании профессора по кафед-
ре электрометаллургии Днепропетровского металлургического ин-
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ститута, а в 1937 г. – кандидатом технических наук без защиты 
диссертации. 

В 1938-1939 гг. – член экспертной комиссии по металлургии 
ВАК. В 1941 г. С.И. Тельный утвержден Президиумом АН СССР в 
должности заместителя председателя секции электросварки и 
электротермии Отделения технических наук Академии наук СССР. 

В годы Великой отечественной войны С.И. Тельный вместе с 
Днепропетровским металлургическим институтом был эвакуирован 
в г. Магнитогорск и назначен заместителем директора по учебной и 
научной работе МГМИ. В соответствии с приказом по НКЧМ СССР 
С.И. Тельного в 1943 г. перевели на работу в Уральский индустри-
альный институт. Затем работал в Куйбышевском индустриальном 
(позже политехническом) институте, где заведовал кафедрой тео-
ретической и общей электротехники. 

С.И. Тельный – выдающийся ученый-электрометаллург, 
электротермист, основатель кафедры электрометаллургии Нацио-
нальной металлургической академии Украины, заслуженный дея-
тель науки и техники Российской Федерации, доктор технических 
наук, профессор. 

Награжден орденом «Знак Почета», значком «Отличник со-
циалистического соревнования в черной металлургии»704. 

 
Ткаченко Андрей Иванович 

 
Андрей Иванович Ткаченко родился в крестьянской семье на 

Украине в 1914 г. Закончив в 1932 г. ФЗУ, работал слесарем на 
паровозоремонтном заводе, одновременно учился на рабфаке и в 
1937 г. поступил в Днепропетровский металлургический институт. 
В августе 1941 г. призвался в армию, но по приказу ГКО был 
направлен для завершения образования в МГМИ, куда 
эвакуировался Днепропетровский металлургический институт. 
Обучаясь в МГМИ, он работал в доменном цехе ММК, а затем 
мастером производственного обучения ФЗО. 

После защиты диплома в 1944 г. был оставлен в МГМИ в 
качестве ассистента кафедры графики. В 1957 г. прошел 
переизбрание на должность старшего преподавателя этой ка-
федры, где и проработал 35 лет. По совместительству работал в 
средней школе, школе мастеров, в педагогическом институте. 

Он относился к числу людей неброских и внешне и по фак-
там своей биографии, но ему присущи такие замечательные черты 
характера, как исключительное трудолюбие, добросовестность, 
глубокая порядочность, принципиальность. Работу Андрея 
Ивановича отличал высокий профессионализм. Обладая 
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глубокими специальными знаниями, он умел терпеливо доводить 
их до каждого студента. Всегда ровный, доброжелательный в 
общении со студентами и коллегами он из тех, кто при любых 
веяниях остается самим собой. 

За годы работы на кафедре Андреем Ивановичем 
подготовлено много методически: разработок и учебных пособий. 

А.И. Ткаченко в течение ряда лет (с 1965 по 1973 гг.) совме-
щал работу на кафедре с работой заместителя декана вечернего 
факультета. Являясь членом совета ветеранов МГМИ, работал по 
направлению наставничества705. 

 
Трейвус Михаил Натанович 

 
Михаил Натанович Трейвус родился в 1910 г. 
Окончил Украинский индустриальный институт 
в 1937 г. Кандидат экономических наук М.Н. 
Трейвус в июне 1948 г. пришел на кафедру 
экономики и организации производства МГМИ. 
26 лет жизни он отдал обучению и воспитанию 
студентов в институте. С 1959 по 1964 гг. заве-
довал кафедрой экономики и организации про-
изводства, затем несколько лет был деканом 
заочного факультета. Михаил Натанович Трей-

вус руководил строительным факультетом около трех лет: с сере-
дины 1948 г. до момента расформирования факультета в 1951 
г.706. 

Финкельштейн Борис Николаевич 
 

Борис Николаевич Финкельштейн родился в 1902 г. в Петер-
бурге. С 1920 по 1926 гг. учился в Ленинградском политехническом 
институте им. Калинина на физико-механическом факультете. По-
лучил квалификацию «инженер-физик». В 1919-1920 гг. – красно-
армеец. С 1924 г. – ассистент, аспирант государственного Физико-
Технологического Рентгенного института. С 1928 по 1930 гг. – 
профессор I группы теоретической физики Днепропетровского ин-
ститута народного образования и Днепропетровского горного ин-
ститута.  

В 1930-1931 гг. – профессор, заведующий кафедрой физики 
Днепропетровского металлургического института. В 1930-1933 гг. – 
профессор, заведующий кафедрой теоретической физики Днепро-
петровского физико-химико-математического института. С 1930 по 
1941 гг. – профессор, заведующий кафедрой теоретической физи-
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ки Днепропетровского государственного университета. С 1930 по 
1937 гг. – директор Днепропетровского физико-технического инсти-
тута. В 1935 г. работал в Англии в университетах Кембриджа и 
Манчестера. В 1940 г. при совете Днепропетровского государст-
венного университета защитил докторскую диссертацию «Иссле-
дования по теории растворов сильных электролитов». 

В сентябре 1941 г. поступил на работу в МГМИ. В апреле 
1944 г. утвержден ВКДВШ заведующим кафедрой физики МГМИ, а 
в марте 1945 г. освобожден от должности в связи с переездом в 
Москву. Работал в Москве в ЦНИИ черной и цветной металлургии, 
преподавал и заведовал кафедрой в Московском институте стали 
и сплавов.  

Внес значительный вклад в теорию электролитов, квантовую 
механику, физику и химию металлов, металловедение. Его иссле-
дования по внутреннему трению в металлах легли в основу изуче-
ния дефектов кристаллической решетки. Первым в СССР начал 
применять методы ядерного магнитного резонанса в металлове-
дении.  

Основные научные труды: Физические основы металловеде-
ния. М., 1949. (соавт.)707. 

 
Финкин Калман Залманович (Кармен Зельменович) 

 
Калман Залманович Финкин родился в 1917 г. в семье рабо-

чего. В 16 лет началась его трудовая деятельность. Затем К.3. 
Финкин поступил на физико-математический факультет Бе-
лорусского государственного университета. Год окончания его 
совпал с началом Великой Отечественной войны. С оружием в ру-
ках К.3. Финкин защищал Родину. 

После войны он приехал в г. Магнитогорск преподавателем 
на кафедру физики МГМИ. В 1948 г. вступил в ряды коммунистиче-
ской партии. К.3. Финкин вел исследовательскую работу в области 
спектроскопии под руководством профессора П.Д. Коржа и в фев-
рале 1961 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. 

В 1968 г. К.3. Финкин был избран заведующим кафедрой фи-
зики МГМИ. Очень много внимания уделял К.3. Финкин воспитанию 
молодежи, студенты знали его как отличного лектора, вдумчивого 
и терпеливого наставника. Награжден медалями «За взятие Бер-
лина», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»708.  
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Фишман Александр Иосифович 
 

Александр Иосифович Фишман родился в 1913 г. в Бесса-
рабской губернии. В 1928-1932 гг. учился в Одесском машино-
строительном техникуме и получил специальность техника по го-
рячей обработке металла. С 1932 по 1937 гг. обучался в Днепро-
петровском металлургическом институте и окончил его с квалифи-
кацией «инженер-металлург по проектному, волочильному произ-
водству». 

В годы учебы он работал техником в Запорожье, на заводе 
им. Петровского в Днепропетровске. С 1937 г. – инженер-
исследователь, аспирант Днепропетровского металлургического 
института. В 1941 г. в этом институте защитил кандидатскую дис-
сертацию «Исследование деформации металла при прокатке про-
филей двутаврового сечения». 

С мая 1941 г. А.И. Фишман являлся доцентом кафедры об-
работки металлов давлением МГМИ. Как его характеризовал ди-
ректор МГМИ П.В. Журавлев: «Фишман зрелый и самостоятельный 
научный работник, очень хорошо знающий свое дело. Успешно вел 
научно-исследовательскую работу. Хороший педагогический ра-
ботник». 

10 марта 1942 г. А.И. Фишман выбыл из МГМИ в связи с ухо-
дом в Красную Армию709. 

 
Хазова Ирина Петровна 

 
Ирина Петровна Хазова отдала много сил и энергии для 

создания лаборатории органической химии МГМИ, в которой сту-
денты получали прочные знания. Результаты ее собственных на-
учных исследований отражены в 25 трудах, многие из которых бы-
ли опубликованы в центральных химических журналах. 

Она кандидат химических наук, доцент.  
Свою научно-педагогическую деятельность успешно сочета-

ла с большой общественной работой. Ирина Петровна была чле-
ном месткома, профоргом, агитатором, членом избирательных ко-
миссий, депутатом районного Совета710. 
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Чекмарев Александр Петрович 
 

А.П. Чекмарев родился 12 сентября 
1902 г. в селе Знаменка, в Запорожье, на Ук-
раине. С 1914 по 1919 гг. учился в ремеслен-
ном училище Мелитополя. С 1919 г. работал 
помощником машиниста на мельнице, заве-
дующим волостной хатой-читальней. 

В 1921 г. поступил в Днепропетровский 
университет и в 1923 г. – перевелся в Днепро-
петровский горный институт на металлургиче-
ский факультет.  

С 1926 г. работал на заводе им. Петров-
ского (Днепропетровск) в должности исследователя отдела НОТ, 
конструктором, заведующим прокатным и бессемеровским участ-
ками отдела рационализации, сменным инженером прокатного це-
ха, помощником начальника прокатного цеха. 

В 1927 г. окончил Днепропетровский горный институт с при-
своением квалификации «инженер-металлург». В 1930 г. перевел-
ся в Днепропетровский металлургический институт на должность 
старшего ассистента по кафедре металлографии и механико-
термической обработки. С 1931 г. – доцент, заведующий кафедрой 
обработки металлов давлением. С 1933 г. – и.о. профессора. 
В 1940 г. защитил докторскую диссертацию. 

С 1934 по 1938 гг. – декан технологического факультета. С 
1931 г. – редактор прокатного отдела журнала ДОМЕЗ, затем – 
журнала «Теория и практика металлургии». 

За период заведования кафедрой под его руководством вы-
полнено и защищено десять кандидатских диссертаций. В апреле 
1941 г. профессор А.П. Чекмарев, в будущем преподаватель 
МГМИ, приезжал в Магнитогорск с циклом лекций по прокатному 
производству. 

А.П. Чекмарев являлся крупным специалистом в области 
теории прокатного производства, автором более 250-и научных 
работ.  

При проведении научных исследований А.П. Чекмарев уделял 
большое внимание технологическим вопросам прокатного производ-
ства, созданию новых скоростных и температурно-деформационных 
режимов обработки металлов давлением, разработке новых калиб-
ровок прокатных валков, производству экономичных профилей, по-
вышению точности проката. Комплексные исследования ряда блю-
мингов, заготовочных, сортовых, проволочных, листопрокатных и 
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трубопрокатных станов, проведенные под его руководством, способ-
ствовали повышению производительности оборудования прокатных 
цехов, внедрению новой технологии и улучшению качества проката. 

А.П. Чекмаревым были исследованы условия захвата ме-
талла валками, вопросы уширения, опережения, давления на вал-
ки, непрерывной прокатки, была предложена формула для расчета 
уширения, получившая широкое применение в промышленности. 

В годы Великой Отечественной войны А.П. Чекмарев был эва-
куирован в Магнитогорск из Днепропетровска. Приказом директора 
МГМИ с 1 сентября 1942 г. назначен профессором кафедры ОМД по 
совместительству, а с ноября 1943 г. стал работать на полную ставку 
по этой кафедре. Одновременно А.П. Чекмарев руководил работами 
по внедрению аппарата точной прокатки на стане «300» №3 на Маг-
нитогорском металлургическом комбинате. В январе 1944 г. он вер-
нулся в Днепропетровск. 

В 1948 г. А.П. Чекмарев был избран действительным членом 
Академии наук УССР, в 1968 г. – академиком Академии наук 
СССР. Ему дважды присуждалась Сталинская (Государственная) 
премия СССР: В 1941 г. за разработку метода и аппаратуры для 
точной прокатки и прокатки по минимальным допускам, в 1949 г. – 
за коренное усовершенствование метода холодной прокатки кон-
струкционной листовой стали. 

А.П. Чекмареву в 1972 г. было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Он награжден орденом Ленина, тремя ор-
денами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды и 
«Знак Почета», медалями. Ему было присвоено звание заслужен-
ного деятеля науки и техники УССР.  

Основные научные труды: Точная прокатка. Киев, 1952; Про-
изводство облегченных профилей проката. М., 1965; Производство 
трубной заготовки. М., 1970; Интенсификация поперечно-винтовой 
прокатки. М., 1970711. 
 

Черников Вениамин Самойлович 
 

Вениамин Самойлович Черников родился в 1900 г. В 1921-
1925 гг. учился в Харьковском институте, получил квалификацию  
«инженер-экономист черной металлургии». Работал на заводе им. 
Петровского, им. Коминтерна (Днепропетровск), в Металлотресте. 

С 1939 по 1941 гг. являлся ассистентом, доцентом Днепро-
петровского металлургического института. В марте 1941 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Потребность НКЧМ в инже-
нерно-технических кадрах на III и IV пятилетия». Получил ученую 
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степень кандидата экономических наук. В мае 1941 г. стал доцен-
том. 

В 1942 г. работал в Магнитогорском индустриальном техни-
куме. В МГМИ с 1942 г. являлся доцентом кафедры экономики и 
организации производства, с августа – и.о. заведующего кафед-
рой.  

Являясь крупным специалистом в области экономики черной 
металлургии, читал этот курс и консультировал дипломные проек-
ты студентов на высоком уровне. 

В августе 1945 г. был переведен в Днепропетровский метал-
лургический институт712. 

 
Чукмасов Сергей Федорович 

 
Сергей Федорович Чукмасов родился в 1892 г. в Николаев-

ской области на Украине. С 1941 г. работал в должности служаще-
го, техником-конструктором. С 1925 по 1927 гг. являлся директо-
ром техникума при заводе им. Петровского, заведующим профес-
сионально-техническими курсами (Днепропетровск). Окончил 
Днепропетровский горный институт в 1930 г. С 1930 по 1938 гг. – 
старший инженер-методист, доцент кафедры механизации отдела 
технической учебы завода им. Петровского Днепропетровского ме-
таллургического института. С 1938 по 1941 гг. доцент кафедры ме-
ханизации и помощник декана Днепропетровского металлургиче-
ского института.  

В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1941 по 
1945 гг. в период эвакуации работал в МГМИ доцентом, и.о. заве-
дующего кафедрой прикладной механики. Стал доктором техниче-
ских наук, профессором.  

Вел большую научную работу. С.Ф. Чукмасов – крупный уче-
ный в области трения и износа деталей машин. Проявил себя в 
МГМИ как опытный педагог, хороший лектор и активный общест-
венник713.  
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Шварцбург Борис Григорьевич 
 

Борис Григорьевич Шварцбург окончил в 
1926 г. Киевский политехнический институт. С 
1931 г. руководил сектором металлоконструк-
ций Украинского института сооружений. Одно-
временно вел преподавательскую работу в 
Харьковском инженерно-строительном инсти-
туте. 

В 1935 г. утвержден ВАК в ученом звании 
и.о. профессора по кафедре металлические 
конструкции с обязательством представления 
в 1937 г. диссертации на ученую степень док-

тора наук. 
В 1938 г. без защиты ему присудили ученую степень канди-

дата технических наук. За предвоенные годы Б.Г. Шварцбургом 
было опубликовано 11 научных трудов. Среди них работы по во-
просам усиления металлоконструкций, работающих под нагрузкой, 
и один из первых в стране атлас типовых решений узлов металло-
конструкций. Первоначально в 1941 г. он был эвакуирован в г. Ми-
асс Челябинской области, а затем пришел работать в МГМИ. Ди-
рекция ХО ГСПИ-4, направляя профессора Шварцбурга Б.Г на ра-
боту в МГМИ, просила оставить его в качестве внештатного кон-
сультанта при институте. 

В январе 1943 г., как крупный специалист по металлическим 
конструкциям, был принят на работу заведующим кафедрой строи-
тельных конструкций строительного факультета МГМИ. Будучи од-
ним из организаторов этого факультета, кандидат технических на-
ук, и.о. профессора Борис Григорьевич Шварцбург был деканом 
строительного факультета с июня 1943 по февраль 1946 гг. 

Б.Г. Шварцбург в тяжелейших условиях военного времени 
проделал огромную работу по организации и развитию факульте-
та, проявил плодотворную инициативу и целеустремленность в 
становлении учебного процесса. Под его руководством завершили 
высшее образование и успешно защитили дипломные проекты без 
отрыва от производства более 80 человек. Впоследствии его уче-
ники стали костяком строительных руководящих кадров в Челя-
бинской области и тресте «Магнитострой». Наряду с учебной и на-
учной работой, Борис Григорьевич принимал активное участие в 
общественной жизни института и города, работал в строительной 
секции Комитета ученых в помощь фронту, оказывал постоянную 
помощь коллективу треста «Магнитострой» в разрешении сложных 
технических проблем. 
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Он был видным инженером-новатором строительной техни-
ки. Хороший организатор, чуткий руководитель, талантливый уче-
ный и педагог он обладал широчайшей эрудицией в строительстве 
и смежных областях, имел заслуженный авторитет у студентов, 
профессорско-преподавательского состава института и среди ин-
женерной общественности города.  

Б.Г. Шварцбург активно работал над докторской диссертаци-
ей. Основные материалы по диссертации ему не удалось вывезти 
при эвакуации. Они остались в Украинском институте сооружений 
и частично в Харьковском инженерно-строительном институте. Он 
неоднократно обращался в ГУУЗ с просьбой отправить в команди-
ровку, чтобы забрать архив, но получил разрешение только в 1944 
г. Им опубликованы десятки научных работ. 

Награжден медалью «За трудовое отличие», знаками «От-
личник соцсоревнования Наркомугля» и «Отличник соцсоревнова-
ния НКЧМ». 

15 февраля 1946 г. Б.Г. Шварцбург скончался, и его семье 
была выделена персональная пенсия714.   

 
Шитов Иван Семенович 

 
Иван Семенович Шитов с 1943 г. был председателем ГЭК на 

горном факультете МГМИ. Будучи начальником производственного 
отдела горного управления металлургического комбината, И.С. 
Шитов в марте 1948 г. пришел работать по совместительству на 
кафедру обогащения полезных ископаемых. В 1951 г. за коренное 
улучшение технологии и организации производства на ММК Ивану 
Семеновичу присуждена Сталинская (Государственная) премия 
СССР. В последующие годы, работая главным инженером горного 
управления ММК, он много времени уделял педагогической рабо-
те. В 1953 г. ему присвоено ученое звание доцента, а в 1957 г. он 
был утвержден в должности профессора715. 

 
Шнейдмюллер Владимир Иванович 

 
Владимир Иванович Шнейдмюллер родился в 1911 г. Он 

окончил Саратовский педагогический институт. С 1946 г. кандидат 
физико-математических наук, доцент В.И. Шнейдмюллер стал ра-
ботать в МГМИ. Через два года он был избран заведующим ка-
федрой высшей математики и находился на этой должности до 
дня смерти, 25 апреля 1962 г.  

Владимир Иванович много сделал в области математиче-
ской подготовки студентов, формирования преподавательских 
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кадров кафедры. Будучи много лет председателем методической 
комиссии по общенаучным дисциплинам, он уделял большое вни-
мание совершенствованию методики преподавания в институте.  

Студенты старших курсов МГМИ с уважением произносили 
имя Владимира Ивановича Шнейдмюллера, с благодарностью 
вспоминая его лекции по математике. Владимир Иванович в своих 
лекциях о сложных вещах говорил просто, понятно и убедительно. 
На ярких примерах показывал тесную связь абстрактных теорий с 
жизнью. Его лекции приучали к самостоятельной работе716. 

 
Юдин Иван Карпович 

 
Иван Карпович Юдин родился в 1918 г. В 1944 г. он с отли-

чием окончил МГМИ и был приглашен на работу преподавателем 
кафедры металловедения и термической обработки. 

И.К. Юдин пользовался большим авторитетом и уважением 
на технологическом факультете. С первых же дней Иван Карпович 
целиком посвятил себя педагогической и научной работе. Его мож-
но было часто встретить на метизном и калибровочном заводах, в 
отделе главного механика металлургического комбината. 

Большие способности и трудолюбие позволили ему в очень 
короткий срок стать ведущим преподавателем кафедры. Иван 
Карпович зарекомендовал себя вдумчивым и грамотным ис-
следователем, педагогом. Все выполненные им научные работы 
отличаются глубиной проработки. 

Характерные черты доцента кафедры МиТОМ Ивана 
Карповича Юдина – исключительная добросовестность, 
стремление дойти ДО самой сути, полная отдача любимому делу 
педагога. Во время консультаций по курсовому и дипломному 
проектированию он часами мог заниматься с одним студентом до 
тех пор, пока не убедится, что все досконально проверено, что 
студент четко представляет разрабатываемую технологию, кон- 
струкцию проектируемого агрегата, стоит на правильном пути. 
Такая «дотошность» поначалу студентам не нравится, но к концу 
дипломирования они начинают осознавать необходимость 
требовательного подхода к их работе. 

Большие знания теории и практики своей дисциплины Иван 
Карпович щедро передавал студентам, активно способствуя 
формированию современного специалиста. На институтском 
конкурсе на лучшего руководителя курсового и дипломного 
проектирования доцент; кандидат технических наук Иван Карпович 
Юдин занял первое место717. 
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Профессорско-преподавательский состав МГМИ сыграл 
важнейшую роль в укреплении позиций института в системе выс-
шего образования страны. В период Отечественной войны МГМИ 
пополнился преподавателями из других регионов. Это позволило 
не только увеличить количественный состав преподавательских 
кадров, но самое главное, значительно поднять его качественный 
состав. В институте резко возросло количество ППС с учеными 
степенями и званиями.  

Отмечена положительная тенденция активного включения 
эвакуированных профессоров и доцентов в учебный процесс и в 
научно-исследовательскую деятельность. Приезжие ученые суме-
ли быстро адаптироваться на новом месте и совместно с магнито-
горскими преподавателями оказывали эффективную помощь ММК. 
Реэвакуация ученых из Днепропетровска и других институтов нега-
тивно отразилась на остепененности в МГМИ. В послевоенные го-
ды удалось частично повысить уровень остепененности препода-
вательского состава института.  

Биографии преподавателей, работавших в МГМИ в 1940-е 
гг., показывают насколько значим был их вклад в развитие науки и 
техники. Некоторые из них стали академиками, лауреатами Госу-
дарственных премий, награждены высокими правительственными 
наградами. Большинство преподавателей оказало большую по-
мощь ММК в разработке и внедрению в производство новых видов 
продукции оборонного значения в годы Отечественной войны.  
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Глава 3. Материально-техническое оснащение и соци-
ально-бытовые условия 

 
 

3.1. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Накануне Великой Отечественной войны продолжалось 
дальнейшее утверждение МГМИ как одного из центров подготовки 
инженерных кадров для черной металлургии Урала и страны. Ра-
бота в условиях военного времени требовала иных походов. В свя-
зи с увеличением контингента студентов администрации института 
предстояло больше внимания уделять финансово-хозяйственной 
деятельности. Многое зависело от ассигнований из центра. Но не 
менее актуальным являлось рациональное использование имев-
шихся ресурсов. Хотя по сравнению с предыдущим десятилетием 
материально-техническая база института улучшилась, но по-
прежнему остро стояла проблема обеспечения учебными аудито-
риями и лабораториями. 

На основании приказа ГУУЗа НКЧМ в марте 1940 г. институту 
было передано имущество ликвидированного Магнитогорского 
филиала института повышения квалификации хозяйственников и 
инженерно-технических работников718. В 1939-40 учебном году в 
МГМИ приобрели оборудования почти на 200 тыс. руб.719. При ка-
федре металлургии стали была создана учебная лаборатория720. 

Однако оборудования не хватало, лабораторная база не-
удовлетворяла потребностям учебного процесса и научно-
исследовательской работы. В начале 1940-41 учебного года на со-
вещании преподавателей МГМИ его участники высказали немало 
претензий как ГУУЗу, так и администрации института. Декан ме-
таллургического факультета М.К. Михин заявил, что в институт 
плохо поступало оборудование. Преподавателя электротехники 
Шерешева возмущало то, что лаборатория по общей электротех-
нике фактически не существует. В институте имелось несколько 
машин, но отсутствовали помещения для их размещения и прово-
да для их включения, не было электроизмерительных приборов 
для развертывания лабораторных работ по общей электротехни-
ке721. 

Для устройства лаборатории черных металлов необходимо 
было приобрести новое оборудование, и в первую очередь высо-
кочастотную печь. Как полагал профессор П.А. Слесарев, отстава-
ние горного факультета от металлургического проявилось в основ-
ном из-за отсутствия лабораторий по некоторым дисциплинам722. 
Не только в институте видели недостатки в техническом оснаще-
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нии, но и в Орджоникидзевском райкоме партии также отмечали, 
что институт нуждался в помощи по оборудованию лабораторий723. 

Как свидетельствовали документы, финансовая деятель-
ность администрации института не отличалась высокой результа-
тивностью. В 1940 г. исполнение сметы расходов при годовом ас-
сигновании в 2084100 руб. фактически составило 1996647 руб. 
Часть сметных назначений имела необоснованный перерасход в 
сумме 31,7 тыс. рублей, перекрывавший недорасход по другим 
статьям, особенно по учебным расходам (21,2 тыс. руб.)724. 

Стоимость обучения одного студента в 1940 г. возросла с 
1166 руб. до 1269 руб.725. Среднегодовой расход на обучение од-
ного учащегося равнялся 4041 руб. против сметы в 3755 руб.726.  

По итогам 1940 г. местный комитет профсоюза МГМИ принял 
резолюцию по докладу главного бухгалтера Д.Т. Недорезова. В ре-
золюции отмечалось, что дирекция института не осуществляла 
действенного контроля за расходованием денег на приобретение 
оборудования. Было выявлено нецелевое расходование средств. 

В бухгалтерии отсутствовал план распределения средств по 
кафедрам и контроль над их использованием. Ведущие кафедры 
института отпущенных им лимитов не израсходовали. Например, 
кафедра металлургии стали израсходовала на приобретение обо-
рудования всего 73 руб. при отпущенном лимите 24 тыс. руб. В то 
же время некоторые кафедры, не имея лимита, расходовали очень 
крупные суммы. Так, кафедра электротехники потратила 16,5 тыс. 
руб. 

Как подчеркивалось в резолюции, обстановка бесхозяйст-
венности позволила приобретение оборудования для хозчасти от-
носить за счет учебного оборудования. Поэтому местком обра-
щался к партийной организации помочь наладить четкий контроль 
и учет расходования средств727. 

Данная резолюция показывает, насколько критически отно-
сился профсоюз к расходованию выделяемых средств. Отсутствие  
контроля со стороны дирекции приводило к их нецелевому исполь-
зованию. Обстановка нетерпимости к недостаткам подчеркивала 
неравнодушие к соблюдению финансовой дисциплины в институ-
те. Интересен факт обращения профсоюзного комитета к партий-
ной организации за помощью в организации контроля по расходо-
ванию средств. В то время, когда средств было явно недостаточно, 
упущения любого рода в этой деятельности отражались на даль-
нейшем развитии втуза.  

В годы Отечественной войны происходили изменения в фи-
нансово-хозяйственной деятельности. В 1941 г. на содержание и 
подготовку кадров институт истратил 1,5-2 млн. руб.728. Расходы на 
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подготовку одного студента в МГМИ составляли в среднем 4 тыс. 
рублей729. 

Осенью 1941 г. в состав МГМИ влился эвакуированный 
Днепропетровский металлургический институт – потребовалось 
разместить прибывшее учебно-лабораторное оборудование, сту-
дентов и профессорско-преподавательский состав на крайне огра-
ниченных учебных и жилых площадях, вести обучение прибывших 
студентов по особому графику730. Работа в новых условиях при 
объединении двух институтов потребовала иных подходов, чем 
ранее. До войны не хватало площадей для лабораторий, аудито-
рий, а теперь приходилось изыскивать возможности для размеще-
ния прибывшего оборудования. 

Как заявил, выступая в июне 1942 г. в газете «Магнитогор-
ский рабочий», заместитель директора института по учебной и на-
учной работе С.И. Тельный, лабораторная база в институте значи-
тельно пополнилась. Была создана новая электротехническая ла-
боратория, вновь оборудовались лаборатория металлургии чер-
ных металлов и металлургии чугуна. Намечалось строительство 
нового корпуса731. Хотя и появлялись новые лаборатории, но им 
недоставало современного оборудования. Строительство нового 
корпуса в годы войны являлось делом нереальным. 

3 мая 1942 г. вышел приказ Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР на основании постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР. По нему в 1942 г. вузам, у которых были изъ-
яты учебные здания и общежития под размещение эвакуирован-
ных предприятий, госпиталей и военных организаций, совнарко-
мами союзных и автономных республик и областными/краевыми 
исполкомами предоставлялись необходимые помещения, обеспе-
чивавшие проведение нормальных учебных занятий. Органам вла-
сти на местах запрещалось отбирать учебные заведения, общежи-
тия, инвентарь732. 

В сентябре 1942 г. Магнитогорский горисполком закрепил за 
организациями размещение помещений военно-учетных пунктов 
для военного обучения. Один из таких пунктов действовал и в 
МГМИ733. 

В связи с открытием строительного факультета для него вы-
делялось еще одно здание. В 1943/44 учебном году основное зда-
ние института находилось на Ежовке, а здание строительного фа-
культета в 7 квартале соцгорода. Строительный факультет раз-
местился в отдельном трехэтажном здании (объем здания 2846 
куб. м), специально предоставленном для него трестом «Магнито-
строй»734. 
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Здание строительного факультета 

 
Однако помещений по-прежнему не хватало. Старые лабо-

ратории МГМИ (физики, химии, металловедения, металлургиче-
ских печей и кабинет геологии) требовали нового оборудования 
для проведения исследовательских работ735. 

Декан горного факультета В.М. Огиевский на страницах газе-
ты «Магнитогорский рабочий» рассказывал, что за последнее вре-
мя на горном факультете создали новые лаборатории. Значитель-
но пополнилась библиотека736. 

Но на Ученом совете института по итогам 1943/44 учебного 
года вновь звучали слова о недостатках в оборудовании лабора-
торий, изготовлении моделей. Студентам не хватало специальной 
литературы737. Для привлечения студентов в институт, вполне ес-
тественно, публиковалась положительная информация. На практи-
ке все было намного сложнее. Нового оборудования и учебных 
площадей было явно недостаточно.  

Утвержденная на 1944 г. смета расходов МГМИ, в 1,7 раза 
превышала прошлогоднюю. Связано это было с тем, что еще не 
полностью произошла реэвакуация преподавательского состава 
Днепропетровского металлургического института. Увеличение по 
отдельным статьям расходов в 1944 г. по сравнению с предыду-
щим годом также было связано с планировавшимся увеличением 
контингента студентов с 758 до 1028 человек (см. табл. 3.1). Это 
касалось зарплаты преподавателей и сотрудников, стипендий. Но 
из таблицы видно, что при этом предусматривалось сокращение 
расходов на командировки, на защиты диссертаций, учебные рас-
ходы. Следует учитывать, что эти затраты происходили в военное 
время, когда государство не забывало готовить кадры специали-
стов. Особенно большое увеличение расходов намечалось на на-
учно-исследовательские работы – рост в 2,2 раза. Вызвано это 
было, прежде всего, тем, что ученые МГМИ активно работали по 
оборонной тематике. 
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Таблица 3.1 
 

Смета отдельных статей расходов МГМИ на 1943 г. 
и утвержденная на 1944 г. (тыс. руб.)738 

 1943 г. 1944 г. 
заработная плата 1905 2440 
служебные командировки 15,2 14,5 
научно-
исследовательская рабо-
та 

9,2 20,0 

на защиту ученой степени 7,5 7,0 
учебные расходы 92,0 86,0 
приобретение книг 42,0 12,0 
стипендии 1245,1 3113,6 
всего по смете 3671,7 6267,6 

 
Больше стало выделяться средств и на оборудование. На 

опыты для военных целей денег государство не жалело. Затраты 
на оборудование в 1944/45 учебном году составили 90,8 тыс. руб. 
при его стоимости 1269,3 тыс. руб.739. 

Однако по-прежнему в 1944 г. в библиотеке института учеб-
ников было недостаточно. На 40-70 студентов первого курса по 
одной учебной дисциплине приходился один учебник, а на втором 
курсе – на 60-70 студентов. Книжный фонд не пополнялся740. Как 
говорила Р.Г. Райцон, работавшая в библиотеке МГМИ в 1945 г.,: 
«Тогда это была малюсенькая библиотека, даже без читального 
зала, где работало всего пять человек. Не было ни каталогов, ни 
правильного распределения литературы, ни классификации, ни 
библиографии, был невероятный беспорядок»741. 

Обучавшийся в годы войны В. Пацекин, писал, что условия 
для учебы были тяжелые. Институт был на Ежовке, там же, в 
бараках, были и общежития. Бедными были и лаборатории742. 

Возникали трудности с проведением ремонтных работ. На 
Ученом совете института сообщалось, что на строительном фа-
культете не могли отремонтировать помещения, поскольку не бы-
ло нарядов на стройматериалы743. 

При всех попытках изменить положение к лучшему нере-
шенных проблем оставалось еще множество. В середине 1940-х гг. 
учебно-производственная база МГМИ не полностью отвечала ву-
зовским требованиям. Поэтому руководство института расширило 
лабораторию прокатки. Напряженное положение было на ведущих 
профилирующих кафедрах института – металлургии чугуна и ме-
таллургии стали, которые почти не имели лабораторной базы и не 
могли полностью обслужить практические работы учебного про-
цесса. 
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К тому времени институт имел 21 лабораторию и 19 кабине-
тов, из них 10 оборудованных кабинетов и 9 частично оборудован-
ных. Считалось, что большинство лабораторий по качеству их 
оборудования и занимаемой площади в основном удовлетворяют 
требованиям втуза. К ним относились лаборатории кафедры хи-
мии: общей химии, качественного и количественного анализа, тех-
нического анализа, физической химии. Площадь этих лабораторий 
составляла 450 м², что позволяло одновременно работать до 100 
человек. 

Хорошим оборудованием располагали лаборатории кафед-
ры физики: измерительная, электрическая, оптики. Не имелось 
претензий к лабораториям кафедры металловедения и термооб-
работки, кафедры металлургических печей, кафедры ОМД, обору-
дованной прокатным станом и двумя волочильными барабанами. 

Лаборатория общей электротехники и электрооборудования 
металлургических цехов, лаборатория сопротивления материалов, 
имевших недостаточно хорошее оборудование, позволяли вести 
только 50-70% работ, предусмотренных учебными планами. Такое 
же состояние оборудования наблюдалось в лаборатории горных 
машин. 

Вообще отсутствовала лабораторная база на строительном 
факультете. Там были открыты два кабинета (строительного про-
изводства и строительных конструкций)744. 

В 1945 г. институт построил лабораторный корпус вблизи 
главного учебного здания. В этом корпусе оборудовали: лаборато-
рию сопротивления материалов, лабораторию и кабинеты военной 
кафедры745. 

Институт столкнулся с большими финансовыми трудностями 
в 1945 г. Тогда в МГМИ произошел перерасход сметы на 418 тыс. 
руб., который не покрыло ГУУЗ НКЧМ. Поэтому институт испыты-
вал серьезные финансовые затруднения. Это отразилось на за-
держке выплаты заработной платы и стипендии746. 

В послевоенный период, возникали все те же проблемы, что 
и раньше. На совещании актива института заведующий кафедрой 
ОМД М.И. Бояршинов отметил проблему тесноты в здании учебно-
го корпуса, оторванность некоторых лабораторий от главного зда-
ния, нахождение строительного факультета в другом конце города. 
Такое положение приводило к потере времени. Как полагал другой 
выступавший А.А. Безденежных, здание института действительно 
плохое. Здесь невозможно было вести курсовое и дипломное про-
ектирование. 

Студент стройфака Стаканов сказал, что на его факультете 
тяжелое положение с литературой. Если с производственной прак-
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тикой все нормально, то для теоретического обучения базы нет747. 
На совещании прозвучали лишь некоторые нерешенные проблемы 
в обеспечении всем необходимым нормального хода учебного 
процесса. Их имелось значительно больше. 

Директор института в городской газете критиковал предпри-
ятия местной промышленности города, не сумевших организовать 
производство мебели для учебных заведений. Он также просил 
уделить больше внимания строительству нового здания МГМИ748. 

Давно назрела проблема строительства института. Перед 
войной не удалось построить новое здание МГМИ. Вновь к этому 
вопросу вернулись в 1946 г. В очередной раз в феврале 1946 г. 
Магнитогорский горисполком рассмотрел вопрос «Об отводе зе-
мельного участка под строительство МГМИ». Этот участок распо-
лагался в правобережной части города. Ввиду большой архитек-
турной значимости и крупного объема здания института, а также 
учебно-производственных и жилых корпусов дирекцию горно-
металлургического института обязывали обеспечить строительст-
во под авторским надзором всех строительных и отделочных ра-
бот749. 

В сводном заключении горисполкома от 20 декабря 1946 г. 
«О генеральном плане Магнитогорска» отмечалась необходимость 
строительства нового здания МГМИ в связи с ростом численности 
студентов и преподавателей. Количество учащейся молодежи в 
городе должно было вырасти с 3700 в 1946 г. до 8100 по плану750. 
Но работа по строительству не двигалась. Его вновь пришлось от-
ложить. 

Администрации института в сложившихся условиях приходи-
лось изыскивать средства на первоочередные нужды. На собрании 
хозяйственного актива института (февраль 1947 г.) «Итоги финан-
совой деятельности института за 1946 г.» с докладом выступил 
главный бухгалтер Д.Т. Недорезов. Со слов директора МГМИ В.М. 
Огиевского, научные командировки за 1946 г. были вызваны защи-
той одной докторской и пятью кандидатскими диссертациями. Рас-
ходы по бюджету за год составили 7646 тыс. руб., а по внебюджету 
– 775,8 тыс. руб.751. 

В 1946 г. по ст. 4 командировки и служебные разъезды пере-
расход в МГМИ был вызван выплатой подъемных для ППС, на-
правленных Министерством высшего образования, хотя по смете 
выплата подъемных не была предусмотрена. Ассигнования на на-
учные командировки на год предусматривали 15 тыс. руб., а фак-
тически израсходовали 27 тыс. руб. 

На учебные работы перерасход достиг 25,6 тыс. руб., в том 
числе за счет отпущенных со склада необходимых для учебного 
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процесса материалов (15,7 тыс. руб.). Перерасход был и на приоб-
ретение постельных принадлежностей для общежития. 

Убытки от хищений со склада неизвестным вором, как и дру-
гие убытки, списали за счет учреждения – 42,4 тыс. руб. Экономия 
от научно-исследовательской работы составила 98,4 тыс. руб. По 
результатам инвентаризации по основным средствам излишек со-
ставлял 38,1 тыс. руб., а недостача – 42,4 тыс. руб., по материаль-
ным ценностям – 9,7 тыс. руб. и 32,7 тыс. руб. соответственно. Не-
достача объяснялась в основном несвоевременным представле-
нием актов на пришедшие в негодность материальные ценности, 
неполным отражением инвентаризации прошлых лет. После тща-
тельной проверки по недостаче руководство вуза собиралось при-
нять меры к взысканию сумм с виновных. 

Излишек возник вследствие восстановления ранее списан-
ного имущества, отремонтированного в мастерской. 

На начало 1947 г. задолженность по оплате за обучение со-
ставляла 2625 тыс. руб., в том числе на дневном отделении – 1800 
руб. Несвоевременная выплата зарплаты объяснялась тем, что в 
течение 1946 г. институтом была оплачена большая сумма по по-
стельным принадлежностям и спецоборудованию. Из-за этого они 
оказались в излишестве752.  

Балансовая комиссия Главного Управления горно-
металлургических вузов обязала директора МГМИ в 1947 г. выпол-
нить план выпуска молодых специалистов, сократить и немедлен-
но ликвидировать кредиторскую задолженность по стипендиям и 
зарплате. Директору В.М. Огиевскому было указано на недопуще-
ние им нарушений финансово-отчетной дисциплины. Главный бух-
галтер института получил строгий выговор с предупреждением753. 

Лишь некоторые фрагменты из отчета о финансово-
хозяйственной деятельности МГМИ показывают, что эта работа 
велась далеко не лучшим образом. Где-то это были промахи руко-
водства института, а где-то вина падала и на вышестоящие управ-
ленческие структуры. Но наказывали, прежде всего, администра-
цию вуза. 

Условия для нормальной учебы и быта пока еще не были 
обеспечены. В 1946 г. на Ежовке находились общежития для сту-
дентов № 1, 2, 3, 4 (бараки 19, 20, 21, 25), арендованные у ММК. 
На 11 участке располагался жилой дом для преподавателей. 
Учебный корпус в 1946 г. требовал капитального ремонта. Пло-
щадка перед институтом не была благоустроена: отсутствовали 
подъездные пути, асфальт, ограда, озеленение754. 

В учебном корпусе отсутствовала канализации. Система во-
дяного отопления и котельная требовали капитального ремонта.  
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Лабораторное здание на Ежовке, полученное в 1945 г., пред-
ставляло собой каменный барак, построенный трестом «Магнито-
строй» для других целей, причем некачественно, на болотном мес-
те. Оно было холодным и сырым. 

Совершенно недоставало помещений для лабораторий чу-
гуна и стали, для кафедры эксплуатации полезных ископаемых, 
для кафедры обогащения руд, для кафедры экономики и органи-
зации производства, для читального зала, для кабинетов курсового 
и дипломного проектирования. 

По решению Минчермета ММК выделил 208 тыс. руб. для 
пристройки к главному корпусу института трехэтажного помещения 
полезной площадью 400 м². Эту пристройку трест «Магнитострой» 
стал возводить в декабре 1946 г. и к апрелю 1947 г. выполнил по-
ловину работы. Но в том месяце МЧМ прекратило финансирова-
ние. Ходатайства руководства МГМИ о продолжении строительст-
ва ни к чему не привели. Не хватало еще 120 тыс. руб.755. 

Перед началом 1946/47 учебного года в МГМИ учебный про-
цесс начинался с незаконченным ремонтом лабораторий ОМД и 
горных машин, столовой института756. Так, безрадостно открывал-
ся новый учебный год в институте. Ассигнования прекратились. 
Пристрой не достроили. Хотя нужен он был как временный, до на-
чала строительства корпуса института на правом берегу. Рядом 
шли взрывные работы на руднике, и пристройка не означала вы-
ход из положения. Рано или поздно следовало с этого места пере-
езжать. 

Здание строительного факультета, хотя и было новое, но 
построено как жилой дом из 2-3 комнатных квартир. Несмотря на 
внутренние переделки, оно было также неудобно и тесно для фа-
культета. В то же время на факультете имелась новая мебель, 
своя библиотека, хорошо оборудованные аудитории. Были созда-
ны кабинеты строительного производства и строительных мате-
риалов, лаборатория сопротивления материалов757.  

На строительном факультете большую ценность представ-
лял кабинет стахановских методов стройпроизводства, созданный 
при активной помощи треста «Магнитострой», и располагавший 
наиболее современным советским и импортным оборудованием. 
Этот кабинет детально раскрывал способы поточно-скоростного 
строительства промышленных и гражданских сооружений, широко 
внедряемые в Магнитогорске758. Хотя на строительном факультете 
материально-техническое оснащение улучшилось, но так же, как и 
на других факультетах недоставало учебных площадей. 

По словам заместителя директора института по научной и 
учебной работе А.М. Банных, в апреле 1947 г. МГМИ имел 21 ла-
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бораторию, 18 учебно-производственных кабинетов, научно-
исследовательский сектор, две научно-учебные библиотеки, учеб-
ные мастерские, чертежные и пр.759.  

Однако помещений в институте не хватало. Кафедра метал-
ловедения и термической обработки остро нуждалась в кабинете 
дипломного проектирования760. Несколько стеснены были из-за 
недостатка помещения лаборатории кафедр металлургии чугуна и 
стали761. Вечером зачастую не бывало электрического освещения, 
не во всех аудиториях имелись учебные столы, учебные доски на-
ходились в плохом состоянии762. Недостаток помещений сказывал-
ся на качестве учебного процесса и организации научной работы. 

Как считало руководство института, фундаментальная биб-
лиотека располагала достаточным количеством учебников и посо-
бий по всем дисциплинам, обеспечивая нормальную работу сту-
дентов. Библиотечный фонд института насчитывал уже свыше 50 
тысяч томов, непрерывно пополняясь новыми научными трудами и 
учебниками. Большое количество отечественной и иностранной 
периодической литературы (институт ежегодно получал до 90 наз-
ваний советских журналов и свыше 60 иностранных) позволяло 
научным работникам и студентам быть в курсе современных дос-
тижений науки и техники и использовать эти достижения для ре-
шения новых задач763. 

Институту приходилось поддерживать в нормальном состоя-
нии помимо учебных корпусов и жилье. Ремонт жилого фонда в го-
роде не всегда отличался результативностью. В 1947 г. город от-
пустил МГМИ средств на ремонт жилья 195 тыс. рублей, в том 
числе капиталовложений – 15 тыс. рублей. Освоено же за полгода 
было всего 22% выделенных ассигнований, что вызывало закон-
ную тревогу у руководства Магнитогорска764. Получалось, что и ин-
ститут не отличался от других организаций города в использова-
нии выделенных средств. Те небольшие средства, что давались на 
ремонт, не осваивались полностью. 

Не все благополучно в институте было с сохранностью ос-
новных средств и материальных ценностей. В 1947 г. недостача за 
счет виновных лиц составила в МГМИ 1,5 тыс. руб. по основным 
средствам и 3,3 тыс. руб. по материальным ценностям. Недостача 
за счет института по основным средствам доходила до 14,9 тыс. 
руб. Списание по износу и ветхости равнялось 76,6 тыс. руб. В ин-
ституте оприходовали излишки, выявленные при инвентаризации, 
38,5 тыс. руб. основных средств и 5,6 тыс. руб. материальных цен-
ностей. В течение 1947 г. МГМИ без разрешения Министерства 
высшего образования допустил продажу сторонним организациям 
и своим сотрудникам основных средств на 84 тыс. руб. и матери-
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альных ценностей на 13,4 тыс. руб.765. Все это свидетельствовало 
о недостаточном контроле со стороны администрации вуза за со-
хранностью основных средств и материальных ценностей. 

Все же в институте наметились положительные подвижки. 
Подводя итоги 1947/48 учебного года, профессор А.М. Банных, за-
меститель директора института по научной и учебной работе, на 
Ученом совете особо подчеркнул, что, наконец, закончили строи-
тельство пристройки в 400 кв. м к главному корпусу. Это позволило 
перейти к работе в одну смену и увеличить учебные площади. 
Также было построено здание механической мастерской, началось 
строительство литейной мастерской. Кроме того, расширилась ла-
боратория кафедры стали и частично лаборатории кафедры чугу-
на. Однако требовалось помещение для врачебного кабинета в 
связи с постановлением о прикреплении к институту врача для 
надзора за здоровьем студентов766. 

Кроме того, была оборудована новая лаборатория для вновь 
учрежденной кафедры обогащения полезных ископаемых. Созда-
вались лаборатории чугуна и стали, которые работали под руково-
дством заместителя директора по научной части профессора А.М. 
Банных и кандидата технических наук А.А. Безденежных. Хорошо 
оборудовали лаборатории ОМД и металловедения и термической 
обработки. К новому учебному году для библиотеки приобрели ху-
дожественной литературы на 30 тыс. руб.767. 

За 1947/48 учебный год пополнялся библиотечный фонд. 
Если на начало 1947 г. имелось 49,8 тыс. книг, то на июль 1948 г. – 
55,7 тыс., учебников и учебных пособий – 25,5 тыс. и 26,6 тыс., 
журналов – 350 и 712 соответственно. 1205 читателей пользова-
лось индивидуальным абонементом, из них преподаватели со-
ставляли 86 человек. За 1947 г. и первую половину 1948 г. читаль-
ный зал МГМИ читатели посетили 46,7 тыс. раз768. Все это говори-
ло о том, что дирекция института стремилась решать важные для 
существования института вопросы. Администрации хотелось сде-
лать больше, но чаще всего все упиралось в отсутствие новых 
учебных корпусов. 

1948 г. начался с важного события в истории МГМИ – 5 ян-
варя состоялось заседание Ученого совета, на котором обсуждал-
ся проект нового учебного здания института. Еще в 1938 г. Нар-
комчермет СССР принял решение о строительстве комплекса зда-
ний для института. Проектирование вел Гипромез, но началась 
Великая Отечественная война, а в 1946 г. институт был передан в 
Минвуз СССР, который передал проектирование Государственно-
му институту по проектированию вузов. Этот институт под руково-



 

239 

 

дством главного архитектор П.И. Бронникова и разработал проект 
нового главного учебного корпуса. 

Архитектор П.И. Бронников был хорошо известен в Магнитке. 
По его проектам построили здание драмтеатра им. А.С. Пушкина, 
левобережный Дворец металлургов, здание горкома КПСС и гор-
исполкома на улице Кирова769. Проект здания был утвержден770. 

8 января 1948 г. горисполком рассмотрел важный для МГМИ 
вопрос, о согласовании проектного задания строительства ком-
плекса горно-металлургического института на 1800 человек сту-
дентов в правобережной части города Магнитогорска, разработан-
ного Государственным институтом проектирования высших учеб-
ных заведений «ГипроВуз». Авторы – архитекторы Бронников П.И., 
Кузнецов П.П., Будник Е.С. 

Как говорилось в постановлении исполкома, «отмечая со-
вершенно неудовлетворительное состояние занимаемых горно-
металлургическим институтом зданий (основной корпус размещен 
в неприспособленном помещении, без водопровода и канализа-
ции, мал по площади, находясь в зоне действия взрывных работ, 
систематически подвергается разрушению; строительный факуль-
тет размещен в жилом доме на расстоянии 8 км от основного кор-
пуса; общежития разбросаны по городу и находятся во временных 
барачных помещениях) исполком городского совета решает: 

1. Считать, что строительство горно-металлургического ин-
ститута в городе Магнитогорске – центре металлургической про-
мышленности, располагающем предприятиями с первоклассной 
производственной базой и оснащенных новейшей современной 
техникой, обслуживающего до десяти областей Южного Урала и 
Востока СССР – является крайне необходимым. 

2. Одобрить представленное Государственным институтом 
по проектированию Высших учебных заведений «ГипроВузов» 
проектное задание Магнитогорского горно-металлургического ин-
ститута, с учетом замечаний, указанных в протоколе архитектурной 
комиссии при главном архитекторе города. 

Отметить общее высокое качество представленного «Гипро-
Вузом» проектного материала. 

3. Просить исполнительный комитет Челябинского областно-
го совета депутатов трудящихся войти в Совет Министров СССР с 
ходатайством – возложить строительство Горно-
металлургического института на строительно-монтажный трест 
«Магнитострой» Министерства Строительства предприятий тяже-
лой индустрии СССР, как единственной подрядной строительной 
организации города, способной совмещать работу по строительст-
ву института, с началом работ в 1948 году. 
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4. Просить Министра Черной Металлургии тов. Тевосяна, 
учитывая необходимость для города Магнитогорска строительства 
здания Горно-металлургического института, содействия в переда-
че строительных работ, начиная с 1948 г., тресту «Магнитост-
рой»771. 

В январе 1948 г. в газете «Магнитогорский рабочий» была 
опубликована статья П. Бронникова, главного архитектора ГИ-
ПРОВУза Министерства высшего образования СССР «Будущий 
горно-металлургический институт» с эскизами проекта. В подготов-
ке проекта комплекса зданий участвовало несколько учреждений. 
В 1948 г. должно было начаться строительство по утвержденному 
проекту.  

По проекту институт был рассчитан на 1800 студентов и со-
стоял из пяти соединенных между собой учебных корпусов, трех 
лабораторных корпусов, общежития и жилого дома профессуры. 
Актовый зал предполагался на 600 мест. Ширина коридоров наме-
чалась на 3-3,5 м. Все коридоры должны быть светлыми, в местах 
поворотов соединяться через гостиные-холлы, которые обставля-
лись мягкой мебелью. В центральном здании предстояло создать 
аудитории-амфитеатры вместимостью по 250 человек. Выделя-
лись большие светлые помещения под библиотеку, горный музей. 

На первых этажах располагались лаборатории с тяжелым 
оборудованием. В лабораторных корпусах для учебных целей ус-
танавливались пятитонные краны. Во внутренних дворах так же, 
как и на площади перед зданием, устраивались цветники, колон-
нады, расставлялись скульптуры и фонтаны, рассаживались деко-
ративные растения. 

Корпус института объемом 140 тыс. кубометров образовы-
вал главную площадь центра первой очереди строительства пра-
вобережья Магнитогорска. Фасад здания представлял собой 18-и 
колонный портик, над которым возвышался стеклянный купол. 
Фронтон украшал золоченный скульптурный герб СССР. Здесь же 
золотыми буквами должно быть написано название института. 

Края здания замыкали бронзовые скульптурные группы. На 
углу площади предполагалось построить 11-и этажную башню, 
увенчанную золоченной иглой, подобно Ленинградскому адмирал-
тейству. На вершине иглы должны были установить пятиконечную 
звезду в лавровом венке. Высота башни до звезды равнялась 80 
м. Так как здание и вся площадь размещались на возвышенной 
части местности, то башня и стеклянный купол главного здания 
были видны со всей территории левого берега. Здание института 
должно было стать самым красивым украшением города772.  
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К сожалению, прекрасный проект не удалось осуществить в 
1948 г. Лишь во второй половине 1950-х гг. началось строительст-
во институтского комплекса. Но тогда проводилась борьба с изли-
шествами в архитектуре, и многое из прежнего проекта было поте-
ряно.  

В конце 1940-х гг. для МГМИ оставались нерешенными 
прежние проблемы, прежде всего, недостаток помещений и обору-
дования. Например, помещение кафедры химии представляло со-
бой две небольшие комнаты, где находились преподаватели и ве-
лись химические опыты. То же было и на кафедре физики, кафед-
ре металловедения. 

В межлекционное время преподавателям этих и других ка-
федр приходилось проводить свободное время в тесных коридо-
рах. Из-за отсутствия специальных помещений студенты курили в 
коридорах, что ухудшало и без того неблагоприятную для учебы 
обстановку. 

Все исследовательские лаборатории являлись одновремен-
но и учебными аудиториями, приспособленными под лекционные и 
практические занятия, а порой и под дипломное проектирование. 
Лаборатории, открытые позже первых лабораторий, организован-
ных при создании МГМИ, не имели оборудования, и им приходи-
лось искать лаборатории в других городских организациях – в тех-
никумах, лабораториях ММК, горного управления, треста «Магни-
тострой». Все это отражалось на качестве лабораторных работ и 
на научно-исследовательской работе ППС. 

В институте начались работы по сооружению помещений 
для лаборатории металлургии чугуна и стали и литейной мастер-
ской при кабинете. Строительство было приостановлено из-за от-
сутствия средств. Выполнение запланированного оценивалось в 
75%. 

Читальный зал одновременно вмещал 20-30 человек. Все 
сидели за одним столом. Отсутствовал зал для преподавателей. 
Не хватало помещений и для проведения общих собраний и мас-
совых мероприятий. Актовый зал вмещал 200 человек, но его не-
обходимо было отремонтировать773. 

По данным на октябрь 1948 г., МГМИ был размещен в трех 
зданиях: главном учебном корпусе, здании строительного факуль-
тета, здании лаборатории сопротивления материалов. Главный 
учебный корпус был трехэтажным кирпичным зданием с централь-
ным отоплением без канализации, общей кубатурой 34,1 тыс. м³ с 
прилегающими к нему постройками. 

Здание строительного факультета представляло собой трех-
этажный каменный дом кубатурой 5,2 тыс. м³, находящийся в 9 км 
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от главного учебного корпуса (хотя ранее указывалось расстояние 
в 8 км). Здание лаборатории сопротивления материалов находи-
лось в каменном бараке с кубатурой 1,3 тыс. м³ на расстоянии 400 
м от главного корпуса. Учебные здания не полностью были при-
способлены к учебному процессу как по размерам, так и по плани-
ровке. 

При занятиях в две смены для дневного отделения аудито-
рий не хватало. Кроме того, занятия проводились и для вечерни-
ков. Расположение зданий в разных местах затрудняло проведе-
ние учебных занятий и научно-исследовательской работы. 

Общежития располагались в каменном одноэтажном бараке 
№25 и трех деревянных бараках с земляной засыпкой вблизи ин-
ститута. Институт арендовал у ММК еще каменный барак в 1,8 км 
от института, а также имел одноэтажный четырехквартирный дом в 
6 км от института и каменный трехэтажный 18-квартирный дом в 9 
км от института774. 

В 1948 г. несколько улучшилось финансовое положение ин-
ститута. МГМИ должен был израсходовать по бюджету 8885 тыс. 
руб., в том числе на капитальный ремонт – 250 тыс. руб. Фактиче-
ски расходы составили 8895,2 тыс. руб. и на капремонт – 248,3 
тыс. руб. 

По командировкам была экономия 532 руб., а по подъемным 
– перерасход 2,5 тыс. руб. Перерасход был по стипендиям за счет 
увеличения численности студентов с повышенной стипендией: 
вместо 537 тыс. руб. – 588 тыс. руб. 

По сравнению с 1 января 1948 г. дебиторская задолженность 
снизилась на 38,9 тыс. рублей (на 38%), а кредиторская задолжен-
ность – на 10,4 тыс. рублей (на 21,5%). 

Положительные изменения отмечены и по недостаче иму-
щественно-материальных ценностей. Если в 1947 г. недостача со-
ставляла 13,4 тыс. руб., то в 1948 г. – 861 руб., а излишек – 25 тыс. 
руб. и 628 руб. соответственно775. 

МГМИ на октябрь 1948 г. имел по основным средствам ма-
териальных ценностей на 297,1 тыс. руб., по материалам – на 
286,8 тыс. руб.  

Библиотечный фонд института достиг к концу 1948 г. 57,5 
тыс. экземпляров книг, 628 названий годовых комплектов русских 
журналов и 45 названий комплектов иностранных журналов. В 
библиотеке было записано 1150 человек. Число посещений за 
день на абонементе доходило до 90 человек, а в читальном зале – 
до 200 человек776. 

В конце 1940-х гг. библиотека МГМИ насчитывала 65 тыс. эк-
земпляров книг, их них 27,1 тыс. учебников и учебных пособий. Ин-
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ститут приобрел 148 годовых подписок русских и 6 иностранных 
журналов. Библиотекой пользовались 1423 читателя777. 

В 1949 г. расходы по бюджету должны были составить 
9011,9 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт – 210 тыс. 
руб., а фактически они оказались меньше – 8918,1 тыс. руб. и 
180,2 тыс. руб. соответственно. Но не все статьи руководством ми-
нистерства были профинансированы778. 

Как показало исследование, финансово-хозяйственное по-
ложение института было нестабильным. На протяжении 1940-х гг. 
наблюдалась тенденция, связанная с недофинансированием 
МГМИ. В то же время в институте не всегда соблюдалась финан-
совая дисциплина, целевое расходование средств. Остро ощу-
щался недостаток средств на проведение текущего и капитального 
ремонта. В связи с увеличением контингента, необходимо было 
изыскивать возможности для строительства новых лабораторий, 
увеличивать аудиторный фонд. Хотя проект строительства нового 
здания был утвержден и даже выделены деньги на его строитель-
ство, но оно так и не началось.  

 
 

3.2. Быт преподавателей и студентов 
 
На хорошее самочувствие преподавателей большое влия-

ние оказывали бытовые вопросы, обеспеченность жильем, дос-
тойная заработная плата. Стимулом к учебе для студентов явля-
лась стипендия. В 1940-е гг. в этом направлении происходили по-
рой значительные изменения. С немалыми трудностями в реше-
нии социально-бытовых проблем пришлось столкнуться препода-
вателям и студентам в период Отечественной войны. 

На 1 июля 1940 г. почти все студенты дневного отделения 
(94,7%) имели стипендию, которая в среднем составляла 162 руб. 
65 коп. На вечернем отделении 30 студентов получали стипендию 
– в среднем 272 руб. 40 коп.779.  

Однако в новом учебном году произошли существенные из-
менения. ВКДВШ выпустил приказ от 12 октября 1940 г. по выпол-
нению постановления СНК СССР об установлении платности обу-
чения (2 октября 1940 г.). Студентов, не внесших плату за обуче-
ние, следовало отчислять. На стипендию зачислялись только сту-
денты, получившие на экзаменах не менее 2/3 оценок «отлично», а 
остальные – не ниже «хорошо». 

Зачисленные на государственную стипендию студенты, из 
числа нуждающихся, освобождались от платы за обучение. На 
первом курсе получали стипендию принятые без испытаний, сдав-



 

244 

 

шие экзамены в школе на «отлично» и студенты, получившие в 
школе по 2/3 экзаменов «отлично», а по остальным – «хорошо»780.  

Из 28 стипендий им. Сталина в 1940 г. для учащихся втузов 
НКЧМ одна предназначалась МГМИ781. Студенты-отличники осво-
бождались от платы за обучение и получали повышенную стипен-
дию. За высокие достижения в учебе студент Волков стал сталин-
ским стипендиатом и получал стипендию в размере 500 рублей в 
месяц782. 

Как говорилось в одной из газетных заметок, «возросший 
уровень материального благополучия народов Советского Союза 
дает возможность часть расходов на обучение возложить на самих 
учащихся. Введение платного обучения с октября 1940 г. в вузах и 
назначение стипендий  только студентам, получившим звание «от-
личников», еще выше поднимет уровень усвоения наук, усилий за 
получение знаний и борьбу за них»783. 

Учебные расходы на одного студента составляли по вузам 
страны 3420 рублей в год (без стипендии). Вводимая плата за обу-
чение находилась на уровне 300-400 рублей. Как считалось в пе-
редовой статье газеты «Правда», – это небольшая часть расходов. 
Когда обучение становится платным, студент будет подходить к 
учебе с большим чувством ответственности, поймет необходи-
мость упорной работы, чтобы заслужить право на получение госу-
дарственной стипендии. За отличниками сохранялась стипендия, и 
они не платили за обучение. Освобождались от платы за обучение 
и отдельные нуждающиеся студенты. Платное обучение вводи-
лось и в старших классах средних школ784.  

С введением платного образования резко сократилось коли-
чество стипендиатов. Однако в институте стало больше отлични-
ков, получавших стипендию. Если в ноябре 1940 г. их насчитыва-
лось 17, то к концу учебного года – 37785. 

Плохо, что лишили стипендии «хорошистов». Жизнь студен-
ческая для нормального существования становилась после этого 
нововведения для большинства обучавшихся непростой. Появился 
стимул проявить себя в учебе, но не все могли в силу ряда причин 
это сделать. Позднее вернулись к прежней системе назначения 
стипендий. 

Бытовые проблемы и не очень высокая зарплата у рядовых 
преподавателей сказывались на социальном самочувствии. Пре-
подавателя кафедры металлургии стали Б.А. Андреева тревожила 
необустроенность преподавателей. Большинство из них прожива-
ло на расстоянии 12 км от института, в частных домах. Им прихо-
дилось много времени тратить на поездки. У рядовых преподава-
телей была низкая тарифная ставка – 600 рублей в месяц, что со-
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ставляло половину их заработка на заводе. При защите диссерта-
ции добавлялось еще 100 рублей786. 

Для сравнения директора металлургических заводов полу-
чали зарплату в 1940 г. от 1500 до 2500 рублей в месяц, главные 
инженеры – от 1100 до 2000 рублей, управляющие горными пред-
приятиями – от 1000 до 1500 рублей, механики – от 700 до 1000 
рублей, начальники участков – от 750 до 1100 рублей787. Только 
руководители учебных подразделений могли выйти на уровень 
зарплаты отдельных управленцев на металлургическом комбина-
те. 

Жилищная проблема в институте оставалась одной из самых 
острых. Для приезжих преподавателей требовались хорошие жи-
лищные условия, которые институт не в остоянии был обеспечить, 
и обращался за помощью к директору ММК788. В самом городе 
строительство жилья шло невысокими темпами. В январе 1940 г. 
58% всего жилья в Магнитогорске имело износ от 70 до 100%. В 
городе оставалось еще 6 тысяч землянок площадью 100 тыс. кв. м 
с 27 тыс. жителями. В 1938 г. из отпущенных на жилищное и куль-
турное строительство 14,6 млн. рублей освоили лишь 57,3%789. 

Студенты проживали в трех общежитиях. Проверявшие от-
мечали не только плохие условия проживания в них, но и наруше-
ния распорядка. Если в институте в перерывах были шум, беготня, 
студенты бросали окурки на пол, то в общежитиях происходило то 
же самое, да вдобавок они порой не спали до 3-х часов ночи790. 
Такое положение не позволяло хорошим студентам готовиться к 
занятиям. В октябре 1940 г. в общежитиях начали проводить ра-
диофикацию791. В городе тогда насчитывалось около 6 тыс. радио-
точек792. Но без жесткого повседневного контроля за соблюдением 
правил проживания в общежитии вряд ли радио могло изменить 
обстановку к лучшему. 

В следующем году мало что изменилось с бытовыми усло-
виями в общежитии. Как сообщала газета, режим в них не соблю-
дался. В любое время можно было услышать опереточную песен-
ку, хлопанье дверьми, беготню по коридору, смех и т.д. К примеру, 
студент Резепкин пригласил к себе знакомых и устроил шумную 
вечеринку. В результате многие студенты не могли заниматься до 
12 часов ночи793. 

Общежития студентов, где проживала и часть преподавате-
лей, размещались в бараках около института. Они находились да-
леко не в лучшем состоянии, не имели канализации и водопрово-
да. Претензии к качеству проживания в общежитиях имелись по-
стоянно, но администрация института лишь могла поддерживать 
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помещения в относительно сносном состоянии, периодически ор-
ганизуя ремонтные работы. 

Положение с жилищным фондом ухудшилось во время Оте-
чественной войны. Для военного времени была характерна быто-
вая неустроенность ряда преподавателей. Некоторые преподава-
тели (например, профессор П.А. Слесарев, доцент Н.Н. Лапин) 
проживали в уплотненных квартирах. К ним подселили приехавших 
преподавателей. Научные работники, проживавшие в Кировском 
районе, испытывали большие трудности с транспортом для того, 
чтобы добраться до института794. 

110 тысяч человек было эвакуировано в Магнитогорск, кото-
рых приняли и обеспечили работой и жильем. Прибывавших эва-
куированных подселяли в квартиры, размещали в отремонтиро-
ванных бараках, землянках и других помещениях795. 

Коллектив института радушно, сердечно принял пополнение 
преподавателей из Днепропетровска в свою поредевшую, но 
дружную семью. Потеснились в общежитиях, домах, на кафед-
рах796. 

Еще накануне войны в январе 1941 г. появилось распоряже-
ние исполкома Магнитогорского горисполкома «Об оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг в городе Магнитогорске». При 
зарплате рабочих и служащих до 145 руб. скидки по оплате квар-
тиры составляли до 20%, а при более высокой зарплате – предпо-
лагалась надбавка по 3,3 коп. за каждый м² жилой площади. Одна-
ко ставка квартплаты не должна была превышать 1 руб. 32 коп. за 
м². Эти условия касались учащихся и преподавателей. 

Научным работникам, к коим относились преподаватели ин-
ститута, при начислении квартплаты в общий заработок не входи-
ла оплата работы сверх установленного времени. 

Учащиеся, не получавшие стипендию, оплачивали квартпла-
ту в размере 5,5 коп. за м². Студентам-стипендиатам, для которых 
стипендия служила основным источником существования, предос-
тавлялась скидка в размере 25%797. 

Преподавательский состав членов СНР (секции научных ра-
ботников) МГМИ в количестве 13 человек имел некоторые льготы 
по оплате коммунальных услуг. На 1941 г. они обеспечивались до-
полнительной жилплощадью в пределах 20 м², и квартплата со-
ставляла 26 руб. 40 коп. в месяц. За отопление они платили 40% 
от квартплаты (10 руб. 56 коп.), за освещение – по 25 коп. за ватт 
вместо 40 коп. – всего 6 руб. 30 коп. В целом коммунальные услуги 
обходились в 46 руб. 41 коп.798. Хотя льготы были невелики, и 
предназначались не для всех, но это все же была помощь профес-
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сорско-преподавательскому составу. Однако в военные годы до-
полнительная жилая площадь не предусматривалась. 

Во время войны были внесены некоторые изменения по 
платности обучения. Лица, находившиеся на иждивении бойцов 
Красной Армии, освобождались от платы за обучение. По приказу 
директора МГМИ, основывавшегося на постановлении СНК СССР 
от 2 июля 1941 г., дети рядового и младшего начальствующего со-
става, призванных в ряды Красной Армии и Военно-Морского фло-
та, освобождались от платы за обучение799. 

В годы войны принимались меры по улучшению снабжения и 
питания ведущих кадров института. Группе работников МГМИ в ко-
личестве 45 человек отпускали полноценные обеды за счет талона 
на второе горячее блюдо и установленной дополнительной нормы 
питания из продукции подсобного хозяйства. 

Литерные обеды лиц, пользовавшихся этим видом питания, 
подлежали отовариванию сухим пайком. Для профессоров, заве-
дующих кафедрами и деканов факультетов в количестве 25 чело-
век выделялось цельное молоко из расчета отпуска 1 литра в су-
тки800. 

Студенты также получали пайки по карточкам. М.А. Бреслер, 
выпускница МГМИ 1946 г. писала: «Я поступила в горный институт 
на специальность «термическая обработка металлов»: там давали 
по карточкам 400 грамм хлеба. Мы всегда были голодные: кроме 
этого хлеба есть больше было нечего. После первого курса было 
особенно голодно, и я даже из-за этого бросила институт – тетка 
устроила меня на базу счетоводом. А потом вышел указ, и студен-
там стали давать по 600 грамм хлеба в день, и кроме этого – до-
полнительные талончики на питание. Мне обязательно надо было 
вернуться в институт, потому что 600 грамм хлеба все-таки… и та-
лончики… – и я восстановилась. Помню, когда появилась амери-
канская тушенка, нам стали давать ее по этим талончикам малю-
сенькими порциями. Нам с подружкой дали по десять талончиков 
на тушенку – мы с ней раз – по десять порций и взяли. Голодные 
были…, а потом уже и съесть не можем – так она: «Пусть пузо 
лопнет, но добро не пропадет» Помню, эти 400 грамм хлеба на 
лекции щиплешь и щиплешь, щиплешь и щиплешь… А домой уже 
и нечего нести»801. В трудное военное время с помощью продо-
вольственных карточек студенты могли все же получить мини-
мальное питание. 

В конце 1941 г. вводился военный налог. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. «О военном нало-
ге» при годовом заработке: до 1800 рублей налог составлял 120 
рублей, до 2400 рублей – 180 рублей, до 3600 рублей – 240 руб-
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лей, до 4800 рублей – 360 рублей, до 6000 рублей – 480 рублей и 
т.д.802. 

Новые нормативные акты появились по поводу платного 
обучения и продовольственного снабжения студентов. 3 мая 1942 
г. вышел приказ Всесоюзного Комитета по делам высшей школы 
при СНК СССР на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР. По нему в 1942 г. от платы за обучение в высших учебных 
заведениях освобождались лица, возвратившиеся из Красной Ар-
мии и Военно-Морского флота после ранения, контузии, увечья 
или болезни. Им устанавливалась стипендия при отсутствии не-
удовлетворительных оценок. От платы освобождались также иж-
дивенцы рядового и младшего начальственного состава Красной 
Армии и Военно-Морского флота. Предлагались меры по улучше-
нию питания и продовольственного снабжения студентов. 

Во исполнение приказа требовалось организовать учебный 
процесс в вузах таким образом, чтобы обеспечить студентам воз-
можность работы на предприятиях и в учреждениях 4-6 часов в 
день. Под контроль ставилось обеспечение питанием, организация 
подсобных хозяйств, посевы овощей. Директоров вузов обязали 
отремонтировать и оборудовать студенческие столовые, улучшить 
питание и продовольственное снабжение студентов и преподава-
телей803. Все это свидетельствовало о внимании руководства 
страны к системе высшего образования. Без государственной под-
держки студенты просто не смогли бы учиться в вузе. 

В 1942 г. зарплата преподавателей немного увеличилась. В 
октябре 1942 г. в соответствии с приказом Всесоюзного Комитета 
по делам высшей школы при СНК СССР в МГМИ были повышены 
оклады профессорско-преподавательскому составу в количестве 
71 человека в сумме от 200 до 350 рублей804. 

Город стремился хорошо принять всех эвакуированных, раз-
местить в жилых помещениях. В этих целях приходилось уплот-
нять квартиры, подселять новых жильцов. Только к январю 1942 г. 
ММК принял 29 тыс. человек. Прибывшие в город обеспечивались 
карточками на хлеб, они проходили санитарную обработку805. 

В ноябре 1942 г. Магнитогорский горисполком принял реше-
ние, что вновь прибывшим по эвакуации лицам, хлеб выдавался на 
два дня из расчета 400 грамм в день на каждого человека806. 

Совнарком СССР обязал Наркомторг СССР снабжать с 1 
марта 1943 г. высшие учебные заведения продовольственными 
товарами по нормам, установленным для рабочих промышленно-
сти, транспорта и связи. Комитет по делам высшей школы признал 
необходимым организовать при вузах подсобные хозяйства807. 
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Продовольственных пайков явно не хватало. В 1943 г. полу-
чило развитие выделение земли под индивидуальные огороды. В 
феврале 1943 г. за МГМИ был закреплен участок под индивиду-
альные огороды в 56 га, а позднее его уменьшили до 45 га. Этот 
участок располагался у Сухой речки808. 

В апреле 1943 г. в институте был создан отдел снабжения на 
правах отдела рабочего снабжения (ОРСа). В нем были секторы: 
торгово-хозяйственный, сельскохозяйственный, бухгалтерско-
плановый809. На основании постановления Государственного Ко-
митета Обороны от 19 апреля 1943 г. и телеграфного распоряже-
ния заместителя наркома черной металлургии третье отделение 
Гумбейского зерносовхоза переходило в ведение МГМИ810. Про-
дукция, полученная из зерносовхоза, через ОРС частично посту-
пала для питания студентов и преподавателей института. Студен-
тов посылали в совхоз на помощь селянам во время сельскохо-
зяйственных кампаний.  

Таким образом, МГМИ становился шефом прикрепленного 
совхоза в обязательном порядке. Горно-металлургический инсти-
тут, как и другие организации Магнитогорска, стал принимать уча-
стие в сельскохозяйственных работах. Так, по плану на 1942/43 г. в 
подсобном хозяйстве института предстояло провести зяблевую 
вспашку на площади 5,7 га (в августе – 25%, в сентябре – 60%, в 
октябре – 15%)811. 

Кроме того, сотрудники и студенты МГМИ получали вспахан-
ную землю для индивидуальных огородов. Но за это они должны 
были отработать на полях подсобного хозяйства ОРСа три дня за 
один пай вспаханной земли. Дневная норма выработки на первой 
прополке составляла 500 м², на второй прополке – 600 м². Лица, не 
отработавшие полагавшегося количества трудодней с выработкой 
нормы, должны были уплатить стоимость каждого трудодня в раз-
мере 150 рублей (эта сумма удерживалась из зарплаты). Работа, 
выполненная без надлежащего качества, в зачет не шла812. 

Но ни студентам, ни преподавателям не хватало продуктов 
питания. Из подшефного совхоза продовольствия также поступало 
недостаточно. Питание в столовой в тесном помещении было од-
нообразным и не всегда вкусным813. Приходилось мириться с та-
ким положением. Иного было не дано. 

Для нужд института городские власти выдавали топливо. На 
отопительный сезон 1943/44 г. потребности в топливе на произ-
водственные нужды и снабжение работников решением гориспол-
кома для МГМИ определялось в расчете на 250 человек814. 

С целью привлечения абитуриентов в институт руководители 
его подразделений выступали в местной печати. Для того времени 
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важно было показать какие социально-бытовые условия имеет 
МГМИ. Декан горного факультета В.М. Огиевский на страницах га-
зеты «Магнитогорский рабочий» летом 1943 г. сообщал как улуч-
шились бытовые условия студентов. В общежитиях были расши-
рены и отремонтированы комнаты, пополнился их инвентарь. На 
базе своего пригородного хозяйства организовали столовую. Все 
студенты получали продуктовые карточки по категории промыш-
ленных рабочих и, кроме того, дополнительное питание. ОРС от-
крыл для студентов продовольственный и промтоварный магази-
ны, пошивочную мастерскую. Студенты-горняки получали повы-
шенные стипендии от 315 до 500 руб. в зависимости от курса и ус-
певаемости. Курсанты подготовительных курсов обеспечивались 
питанием, как и студенты815.  

Подобная информация была очень важна для будущих сту-
дентов. Для большинства семей это являлось важным аргументом 
в выборе места учебы. 

Тогда отошли от прежней нормы, по которой только отлични-
ки могли получать стипендию. Стипендии теперь получали успе-
вавшие в учебе студенты. Стипендии в МГМИ тогда были доста-
точно высокими. В июне 1943 г. стипендия на первом курсе метал-
лургического факультета составляла 315 руб., а у отличников – 
390 руб., на втором курсе – 340 и 425 руб., на третьем-четвертом 
курсах – 370 и 460 руб. соответственно. Для сравнения: у вахтера 
оклад составлял 150 руб., у техника-исследователя – 450 руб., у 
преподавателя почасовика – 10 руб. в час, у заведующего кафед-
рой – 1400 руб., у инженера-исследователя – 800 руб., у ассистен-
та – 800 руб., у профессора – 1600 руб. в месяц816.  

Зарплата старшего преподавателя равнялась 800 руб., а до-
цента – 1400 руб.817. Оклад директора института составлял 1500 
руб. в месяц, столько же получал заместитель директора по НУР, 
начальник учебной части – 1050 руб.818.  

Оклад преподавателя зависел от стажа работы и занимае-
мой должности. Он мог находиться в 1944 г. в пределах от 400 руб. 
у ассистента-совместителя до 2300 руб. у заведующего кафедрой, 
имевшего ученую степень доктора наук и ученое звание профес-
сора (см. приложение 8).  

За должность декана в МГМИ в 1944 г. преподаватель полу-
чал доплату от 700 до 900 руб. У секретаря факультета оклад был 
меньше, чем порой стипендия – 450 руб. Оклад у заведующего ад-
министративно-хозяйственного отдела равнялся 1050 руб., у глав-
ного бухгалтера, заведующего библиотекой – по 1350 руб. 

Рядовой библиотекарь получал 500 руб., старший лаборант 
– 750 руб. со стажем до 5 лет, и до 900 руб. со стажем свыше 10 
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лет. Зарплата у лаборанта составляла от 725 до 750 руб., у стар-
шего препаратора – от 550 до 650 руб., у препаратора – от 400 до 
600 руб.819. 

Для сравнения: в 1941 г. председатель исполкома Магнито-
горского горисполкома получал 1300 руб., а его заместитель – 
1100 руб., руководитель отдела – 600-800 руб.820. На кирпичном 
заводе забойщик карьера, выполнив норму в 2,3 раза, заработал 
1906 руб.821. 

В 1944/45 учебном году успевавшие студенты обеспечива-
лись стипендиями. Отличники учебы получали повышенную сти-
пендию. Для иногородних студентов предоставлялось общежитие. 
Институт имел ОРС с магазинами, столовой, овоще-
животноводческим совхозом. Студенты получали продуктовые 
карточки и дополнительное питание822. 

В объявлении о приеме в институт на 1944/45 учебный год 
указывался размер стипендии для успевавших студентов. По ме-
таллургическим специальностям она составляла от 315 до 400 
руб., по строительным специальностям – от 210 до 315 руб. От-
личники учебы получали повышенную на 25% стипендию. Приго-
родный совхоз при МГМИ насчитывал земельный фонд в размере 
3,5 тыс. га823. 

Студенты-целевики учились на особых условиях. В августе 
1944 г. директор ММК Г.И. Носов дал указание отпустить из цехов 
завода 48 работников различных специальностей, имевших закон-
ченное среднее образование и направить для учебы в МГМИ на 
доменщиков и сталеплавильщиков. Как писали студенты из этой 
группы Я. Жигалев, П. Назаренко и П. Аношин, директор завода 
постоянно заботился о них. Они получали удвоенную стипендию, 
обеспечивались хорошим питанием. Начиная с июля 1945 г., им 
выделялись путевки в дом отдыха824. 

И в военное время студенты дневного отделения МГМИ мог-
ли воспользоваться каникулами для отдыха. Директор института 
указывал на необходимость точного выполнения распоряжения 
Совнаркома СССР от 31 января 1944 г. Этим распоряжением уста-
навливались зимние каникулы студентов с 25 февраля по 5 марта. 
В этот период запрещалось проводить мобилизации студентов на 
какие-либо работы825. 

В годы войны в Магнитогорске, как и по всей стране, дейст-
вовала карточная система по распределению продуктов. Тогда 
участились кражи этих карточек. По каждому случаю получения 
новых карточек вместо украденных принималось решение горис-
полкома. Чтобы избежать обмана при выдаче новых карточек, тре-
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бовалось ходатайство организации, где работал или учился по-
страдавший. 

Среди множества ходатайств, обнаруженных в архивном 
фонде горисполкома, имелся такой документ – акт, подписанный 
секретарем партбюро института Пинским, начальником спецотде-
ла Сайковской. Дирекция МГМИ ходатайствовала о выдаче про-
дуктовой карточки научному сотруднику П.В. Устьяновой, у которой 
карточки за апрель-май похитили в трамвае. Она являлась женой 
фронтовика, погибшего на фронте826. 

Руководство института не оставляло в беде своих сотрудни-
ков и даже таким образом оказывало помощь. В то время остаться 
без карточек означало голодное существование. Даже у главного 
инженера ММК могли тогда похитить продуктовые карточки827. 

В период Отечественной войны выдача хлеба и муки была 
лимитирована, но случались моменты экономии муки на хлебоза-
воде, как в июне 1944 г. Тогда сэкономленная мука распределя-
лась в городе. МГМИ получил дополнительно 300 кг хлеба828. 

Стипендии оставались важным стимулом к учебе в МГМИ. В 
1945 г. из 719 человек стипендию получали 627 студентов (87,2%), 
в том числе 56 вечерников. 57 студентов-отличников имели повы-
шенную стипендию, а трое – являлись сталинскими стипендиата-
ми829. Освобождались от платы за обучение участники и инвалиды 
Отечественной войны, причем их количество в отдельных группах 
могло составлять до 40%830.  

В 1945 г. МГМИ имел подсобное хозяйство в 3 отделении 
Гумбейского зерносовхоза, находившегося в 80 км от Магнитогор-
ска. Из 3,5 тыс. га земли на посев приходилось 2 тыс. га. В отделе-
нии совхоза имелось четыре трактора и четыре комбайна. 

Поголовье скота насчитывало 221 голову крупного рогатого 
скота, в том числе 79 дойных коров, 31 голову рабочих волов, 11 
голов молодняка, 139 свиней и 61 овцу. В 1945 г. в отделении со-
брали 5,9 тыс. ц зерна, из которых 500 ц выделили на улучшение 
питания сотрудников МГМИ. Столовая института также получила 
2,7 тыс. ц картофеля и овощей831. 

В 1946 г., по словам директора института П.В. Журавлева, 
подсобное хозяйство занимало площадь около 600 га832. Но все же 
верны данные в 3,5 тыс. га. 

Подсобное хозяйство ОРСа размещалось в пригородном 
совхозе. Оно имело 11 тракторов, 2 автомашины, 3 комбайна. 
Стадо совхоза насчитывало: 76 лошадей, 231 голову КРС, 237 
свиней, 85 овец. По сравнению с предыдущим годом произошел 
рост поголовья. 
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Однако снабжение ППС и студентов продуктами питания не 
всегда проходило на удовлетворительном уровне. Ежемесячно 
продовольственные карточки отоваривались не полностью, преж-
де всего, сахаром. Только обеспечение хлебом в основном шло 
без перебоев и хорошего качества. 

В связи с неурожаем 1946 г. и голодом в стране запасов кар-
тофеля в вузе не было. С 1 января 1947 г. облторготдел запретил 
расходование круп и мяса из подсобного хозяйства. Этот запрет 
отрицательно сказался на питании студентов. Но обстановка в 
стране по продовольственному обеспечению была очень напря-
женной, и приходилось чем-то жертвовать. 

В бараке института тогда размещалась мастерская по инди-
видуальному пошиву. Снабжение промтоварами ОРСом проходи-
ло регулярно по системе ордерного распределения под контролем 
профсоюза МГМИ.  

В 1946/47 учебном году в здании института организовали пи-
тание в столовой на 120 посадочных мест. Филиал столовой на 
стройфаке имел 20 мест833. Но как показывали  проверки, столовая 
работала плохо. В ней не хватало обслуживающего персонала, 
наблюдались: низкое качество и однообразие пищи, несвоевре-
менная доставка хлеба, грубость работников834. Дирекции институ-
та приходилось вмешиваться в решение этих проблем. Забота о 
коллективе, его благополучии в нелегкие времена оставалась при-
оритетной. 

В феврале 1946 г. горисполком распределил под индивиду-
альные огороды бывшие земли очистки горкомхоза, находившиеся 
в зоне скотовыгонов. МГМИ получил 16 га земли835. Индивидуаль-
ные огороды помогали выжить в голодный год. 

Не все в порядке было в отделе снабжения. Директор инсти-
тута критически оценивал работу ОРСа МГМИ. Отмечалось, что 
при выдаче и отоваривании лучших работников и студентов, как 
правило, существовала путаница и нередко талоны ОРСом не ото-
варивались. Так, доцент Ростовцев, которому был выдан талон на 
шерстяной костюм, его не получил, так как ткани не оказалось в 
магазине. Не отоварились по талону преподаватели П.Д. Корж, 
И.Н. Заморуева, лаборант Каверина. И таких случаев было нема-
ло836. О плохой работе ОРСа говорили и преподаватели837. Поэто-
му руководство МГМИ пыталось контролировать данную службу, 
но, как показывает практика, не всегда это удавалось. 

Руководству МГМИ приходилось заниматься и обеспечением 
работников института продуктами питания. Поэтому в решении ис-
полкома горсовета по подготовке овощекартофелехранилищ для 
приемки урожая 1946 г. фигурировал и МГМИ, не обеспечивший 
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его своевременный ремонт838. В октябре 1946 г. МГМИ должен был 
получить по госпоставкам 50 тонн картофеля839. 

По плану производства и реализации прохладительных на-
питков на 1946 г. МГМИ, как и другим организациям города, уста-
навливались определенные показатели для ОРСа. На долю инсти-
тута приходилась реализация через свою сеть 200 гекалитров, в 
том числе 20 г/л пива, 50 г/л кваса, 50 г/л морса и 80 г/л прочих 
безалкогольных напитков, а также мороженого840. 

Происходили изменения по заработной плате. По сравнению 
с 1944 г., в октябре 1946 г. зарплаты ППС возросли. Заведующие 
кафедрами доценты, кандидаты наук имели оклад в среднем 3840 
руб. – от 2760 руб. до 4000 руб. Доценты кафедр получали от 2300 
до 2700 руб., старшие преподаватели – 1200-1650 руб., препода-
ватели и ассистенты – 1050 руб. Заведующие кафедрами старшие 
преподаватели получали от 1800 до 1980 руб. Зарплата зависела 
от стажа работы841. Старшие лаборанты имели оклад от 645 до 
980 руб., лаборанты – от 450 до 790 руб., старшие препараторы – 
640 руб., препараторы – от 500 до 640 руб.842. 

Стипендию в 1946 г. получали 583 студента (69,8%), и осво-
бождались от платы за обучение 192 человека (23%). Среднеме-
сячная стипендия находилась на уровне 421 руб.843. В качестве 
поощрения лучшие отличники и общественники института побыва-
ли на экскурсии в Москве. Многие студенты отдохнули в домах от-
дыха и санаториях844. 

В 1947 г. в среднем зарплата ППС составляла 1713 руб., 
УВП – 773 руб., прочего персонала – 656 руб.845. 

На торжествах в честь 15-летия института говорилось, что 
наличие своего крупного механизированного и электри-
фицированного подсобного хозяйства, столовых, магазинов, четы-
рех студенческих общежитий, квартир для профессорско-
преподавательского персонала и сотрудников как в двух домах ин-
ститута, так и закрепленных за научными работниками в домах 
меткомбината, – способствовало созданию необходимых бытовых 
условий, обеспечивавших нормальную работу института846. 

Вполне понятно, что на торжествах было не принято гово-
рить о недостатках, а они существовали. У преподавателей МГМИ 
имелись претензии к своему ОРСу. На одном из заседаний Учено-
го совета (сентябрь 1947 г.) доцент Н.Л. Гольдштейн высказался о 
том, что в подсобном совхозе собрали богатый урожай, но инсти-
туту от этого пользы мало. Несмотря на большое количество ско-
та, в институте отсутствовали молочные продукты. 

Не вызывали доверия начальник ОРСа и руководство совхо-
за. Большинство научных работников за счет своего отдыха рабо-
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тали на своих огородах. Как он заявил: «Пора, наконец, заставить 
ОРС и совхоз повернуться лицом к институту, чтобы они работали 
не на себя, а на институт. За бездействие к обеспечению работни-
ков института полагающимся питанием, работники ОРСа должны 
понести наказание»847. Как видно из данного выступления, претен-
зии к ОРСу отнюдь не уменьшались.  

Предприятия и учреждения Магнитогорска горисполком обя-
зал своим постановлением от 26 июля 1947 г. проводить заготовки 
грибов, ягод и дикорастущей зелени. Среди других ответственных 
лиц по выполнению данного решения числился и начальник ОРСа 
МГМИ Алещенко. Все организации должны были развернуть заго-
товки грибов и ягод, организовав специальные бригады. Предстоя-
ло переработать и заложить на зиму не менее 60% заготовленных 
грибов и ягод, используя остальную часть в свежем виде для пита-
ния детей и соцбытовых учреждений. По плану МГМИ необходимо 
было заготовить 1,8 тонн плодов и ягод и 11 тонн соленых гри-
бов848. Таким образом, ОРС должен был заниматься еще и заго-
товками ягод и грибов. 

Руководители института не всегда оказывали помощь сво-
ему совхозу. Так, для вывоза леса и камня совхозу необходим был 
транспорт, чтобы благоустроить стойла, рассчитанные более чем 
на 500 голов скота. У института имелось пять машин, но помощник 
директора Тананыкин не выделял машины совхозу. Вместо этого 
он давал машины заведующей чужой столовой для перевозки пи-
ва, и тресту Утильсырье – для сбора тряпок849. 

В мае 1947 г. на заседании Ученого совета МГМИ присутст-
вовали председатель горисполкома Корнилов, секретарь горкома 
партии – Меженный, зав. отделом пропаганды ГК ВКП(б) – Каганис, 
заместитель директора ММК Кисилев, секретарь Орджоникидзев-
ского райсовета Зникин. 

На повестке дня стоял вопрос «О мероприятиях по укрепле-
нию материально-технической и бытовой базы института». Док-
ладчиком являлся директор МГМИ В.М. Огиевский. В докладе про-
звучали проблемы неудовлетворительного состояния здания ин-
ститута, нехватки квартир для преподавателей, снабжения продук-
тами и промтоварами, обеспечения путевками и др. 

Председатель студенческого профкома Бекреев говорил, что 
студенческое общежитие в бараке №25 непригодно для жилья, 
плохо организовано питание студентов в столовой. 

Начальник ОРСа института Алещенко обнадежил, что с пи-
танием ожидается улучшение, так как институт закупил картофель, 
а до этого общественное питание в МГМИ принесло убыток в 18 
тыс. рублей. Хотя в совхозе МГМИ 56 дойных коров, но скот мало-
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продуктивен. Поэтому взят курс на развитие огородных культур. 
Убой скота запретили, так что поступление мяса не ожидалось. С 
началом года горторготдел не выделил фондов на промтоварные 
лимитки. Плохо обстояли дела с выделением фондов на продукты. 

Преподавателя Андреева волновало медицинское обслужи-
вание и организация летней оздоровительной кампании для детей. 

Председатель горисполкома Корнилов признал претензии 
института совершенно справедливыми. Этот вопрос должен стать 
предметом обсуждения в городских организациях. Он заверил, все, 
что зависит от горисполкома, будет сделано. Будет закончена при-
стройка к основному корпусу, оказано содействие в предоставле-
нии помещения для студенческого общежития. 

Председатель горисполкома считал, что институт очень ма-
ло обращался в Министерство высшего образования, не напоми-
нал о действительном положении вещей. Снабжение научных ра-
ботников и студентов зависело в основном от работы ОРСа. Он 
предлагал проверить, нет ли в нем хищений и злоупотреблений. 

Заместитель директора ММК Кисилев заверил, что ни один 
профессор, приехавший в институт, не останется без квартиры. 
Комбинат даже может выдать вексель. 

По его словам, у института существует неправильная тен-
денция по всем просьбам обращаться на комбинат, хотя в городе 
имеются и другие хозяйственные организации, которые могли бы 
помочь институту. Комбинат был готов оказывать помощь, но руко-
водству института следовало в первую очередь обращаться в Ми-
нистерство высшего образования850. Это заседание показывает 
насколько остро стояли в институте социально-бытовые пробле-
мы. Руководители различного ранга обещали оказать действенную 
помощь МГМИ. 

По-прежнему болевой точкой для администрации института 
оставались общежития. Барак №25 был непригоден для общежи-
тия студентов, вследствие сырости, наличия печного отопления. В 
нем разместили квартиры сотрудников института, мастерские и 
лаборатории. Студенты не могли проживать по санитарным нор-
мам, а сотрудникам деваться было некуда. Они согласны были на 
любое жилье. Студенты временно проживали в бараке №5, имев-
шем паровое отопление. 

Деревянные бараки с печным отоплением для проживания 
студентов и преподавателей было далеко не лучшим вариантом. К 
этому еще добавлялась большая скученность – в отдельных ком-
натах проживало до 15 человек. Профессорско-преподавательский 
состав в основном размещался в жилых домах и квартирах, арен-
дованных у ММК и треста «Магнитострой». Большое количество 
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семейных преподавателей имело в качестве квартир комнаты, что 
также свидетельствовало о их неудовлетворительном обеспече-
нии жильем851 

В студенческих общежитиях барачного типа в МГМИ прожи-
вало в 1947 г. 183 студента и 31 сотрудник, включая еще членов их 
семей – 166 человек. На одного сотрудника приходилось 5,63 кв. м 
жилой площади, а на студента – 4,53 кв. м. 

Вместо непригодного барака №25 директор ММК Г.И. Носов 
выделил другое помещение, хороший барак в 15 минутах ходьбы 
до института. Для ППС был предложен трехэтажный жилой дом в 
соцгороде на 18 семей и четырехквартирный дом на 11 участке. В 
жилье остро нуждались в то время 12 преподавателей852. Это сви-
детельствовало о реальной помощи металлургического комбината 
МГМИ в решении бытовых вопросов. 

В общежитиях института в 1948 г. проживал 281 человек853. 
Студенты жили в общежитиях в комнатах по 12-15 человек854. В 
том году в них появились комнаты для самостоятельной работы 
студентов855. 

В общежитиях размещались и многие преподаватели, осо-
бенно молодые. Семейные преподаватели жили в двухкомнатных 
квартирах, по две семьи в каждой856. 

Бытовая неустроенность порой вела к оттоку профессорско-
преподавательского состава. Если в годы войны еще как-то мири-
лись с этим, то в послевоенный период уже не выдерживали. В 
конце работы в МГМИ в 1948 г. знаменитый профессор П.А. Сле-
сарев подготовил записку начальнику горно-металлургических ву-
зов Министерства высшего образования следующего содержания. 
«В Магнитогорском институте для меня создана возможная в усло-
виях жизни г. Магнитогорска рабочая обстановка. Отношение ко 
мне дирекции института и коллектива научных работников хоро-
шее. Под моим руководством весьма успешно из года в год при 
максимальном содействии дирекции института проводятся хоздо-
говорные научно-исследовательские работы на Магнитогорском 
руднике. Но все же отдаленность института от квартир, постоян-
ные поездки на трамвае, на которые я в среднем затрачиваю 3 ча-
са ежедневно, отсутствие канализации в здании института особен-
но болезненно отражается на моем здоровье в зимнее время. Ди-
рекция института при всем желании не может изменить или сколь-
ко-нибудь значительно облегчить существующие условия моего 
быта». 

Далее он отмечал, что в некоторые дни занятия на дневном 
и вечернем отделении в здании института длятся 10-12 часов. По-
этому приходилось выезжать из дома в 7 часов утра и приезжать 
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домой в 11 часов вечера. П.А. Слесарев просил перевести его в 
другой институт. Министерство пошло навстречу просьбе, и инсти-
тут потерял замечательного ученого и педагога. Он был переведен 
в Харьковский горный институт 857. 

Преподаватели института имели право на дополнительную 
жилплощадь. В июне 1948 г. руководство МГМИ направило в отдел 
кадров ММК список профессорско-преподавательского состава ин-
ститута на получение дополнительной жилой площади. В свою 
очередь, отдел кадров этот список отправил в Магнитогорский гор-
исполком для утверждения. В списке значилось 90 человек ППС, в 
том числе один доктор наук и 20 кандидатов наук858. 

В конце 1940-х гг. росла зарплата преподавателей. Заработ-
ная плата ППС в 1948 г. во многом зависела от занимаемой долж-
ности и стажа работы в вузе (см. табл. 3.2). Заведующий кафед-
рой, имевший ученую степень, получал значительно больше, чем 
без степени. Особый статус имела кафедра основ марксизма-
ленинизма, где заведующий получал больше, чем на ряде других 
кафедр. Доцент, кандидат наук мог иметь зарплату от 2800 до 
3200 руб. 

Большую роль в студенческой жизни играла стипендия. В 
1948 г. 828 студентов (73,7%) МГМИ получали стипендию, 134 
(11,8%) студентов освобождались от платы за обучение859. Сти-
пендия в институте в среднем составляла от 290 до 480 руб.860. По 
другим данным, стипендия на 1 курсе равнялась 395 руб., на 2 кур-
се – 420-525 руб., на 3 курсе – 450 руб., на 4 курсе – 480 руб.861. 

В зависимости от факультета стипендии различались. На 
первом курсе металлургического и горного факультета в 1948 г. 
она составляла 395 руб., а повышенная – 494 руб., на втором кур-
се – 420-525, на третьем курсе – 450-562, на четвертом курсе – 
450-562, на пятом курсе – 480-600 руб. 

Первокурсники-строители получали от 290 до 364 руб., на 
втором курсе – 320-400 руб., на третьем и четвертом курсах – 355-
444 руб., на пятом курсе – 395-494 руб.862. 

В 1948 г. было принято решение об освобождении от платы 
за обучение детей родителей, погибших в Отечественной войне. 
50% скидку за оплату получали дети демобилизованных работни-
ков металлургического комбината863.  

Студенты могли также бесплатно отдохнуть. Профком выде-
лил для студентов 20 путевок на курорты и санатории Одессы, 
Кавказа и Крыма и 30 путевок в лучшие дома отдыха области – в 
Тургояк и Кисегач864. Другие студенты участвовали в  массовках за 
городом865. 
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Таблица 3.2 
 

Заработная плата преподавателей отдельных кафедр 
МГМИ на 1 января 1948 г.866 

должность стаж 
вузовский 

зарплата должность стаж 
вузов-
ский 

зарплата 

кафедра основ марксизма-ленинизма кафедра химии 
зав. кафедрой  
к. э. н. 16 4500 зав. кафед-

рой к. т. н. 14 3840 

старший препо-
даватель к. э. н. 2 2500 

старший 
преподава-
тель 

15 1650 

старший препо-
даватель 7 1500 - 6 1500 

- 13 1650 ассистент 9 1200 
- 3 1200    

ассистент 2 1050    
кафедра иностранных языков кафедра графики 

зав. кафедрой 
старший препо-
даватель 

9 1800 

зав. кафед-
рой стар-
ший препо-
даватель 

9 1980 

старший препо-
даватель 6 1500 доцент 16 3200 

ассистент 2 1050 
старший 
преподава-
тель 

15 1650 

- 15 1350    
кафедра высшей математики    

зав. кафедрой  
к. т. н. 17 3810    

доцент, к. т. н. 12 3200    
ассистент 8 1500    
ассистент 3 1050    

 
В питании студентов и преподавателей большие надежды 

возлагались на подсобное хозяйство института. На 1948 г. в под-
собном хозяйстве посадили 40 га картофеля и 28 га других ово-
щей. 780 га посевов зерновых культур позволяло снабдить инсти-
тут крупой, мукой и зернофуражом, так как была отменена сдача 
зерна по госпоставкам. 

Тогда в подсобном хозяйстве выловили 3,7 т свежей рыбы 
для столовой МГМИ. Весной 1948 г. институт своим трактором 
вспахал вблизи города 16 га земли под индивидуальный огород 
для работников института и 10 га – для студентов. Эти участки бы-
ли засеяны своими семенами с частичной помощью со стороны 
института. МГМИ выделил семена для инвалидов Отечественной 
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войны и особо нуждающимся студентам. За первую половину 1948 
г. через ОРС МГМИ было реализовано преподавателям и студен-
там 45,4 тыс. л молока, 1,5 т мяса, 820 яиц. ОРС продал студентам 
и преподавателям 600 ц картофеля и 520 ц других овощей867. 

В отдел рабочего снабжения МГМИ входили торговые орга-
низации: база промтоваров, два овощесклада, два магазина в го-
роде и один в совхозе, ларек на базаре и ларек в бараке №5. В 
ОРСе имелись пункты общественного питания: столовая, филиал 
столовой, закусочная. К подсобным предприятиям относились: па-
рикмахерская, сапожная мастерская, портной-надомник, гужевой 
транспорт (две лошади), рыболовецкое хозяйство. 

В подсобное хозяйство подшефного совхоза входили: земля 
площадью 3,5 тыс. га, в том числе посевов 1 тыс. га, 885 голов ско-
та, 400 голов птицы, 19 ульев пчел. Всего в системе ОРСа инсти-
тута работал 261 человек868. 

Как и прежде, недостатков в ОРСе имелось предостаточно. 
В ОРС МГМИ входили и магазины. В докладе заведующего гор-
торготдела звучала критика в адрес этого магазина. Так, было вы-
явлено, что в магазине имелся только хлеб одного сорта, отсутст-
вовали булочные изделия, картофель и другие необходимые про-
дукты869. Подсобное хозяйство института не приступило к вывозу 
овощей в город, за что критиковалось в городской газете870. Какие 
бы меры не принимались дирекцией по улучшению работы ОРСа, 
но повторялись прежние недостатки. В конечном итоге страдали 
потребители. 

В МГМИ старались улучшить условия отдыха для препода-
вателей. Так, одна из освободившихся комнат в 1948 г., была пре-
доставлена местному комитету профсоюза для организации ком-
наты отдыха научных работников871. 

Институт помогал семьям своих бывших работников. Так, он 
поддержал заявление вдовы профессора Б.Г. Шварцбурга, одного 
из организаторов строительного факультета. В августе 1948 г. в 
Магнитогорский горисполком поступило заявление гражданки 
Шварцбург Натальи Аркадьевны о назначении ей и сыну персо-
нальной пенсии местного и республиканского значения за умерше-
го отца профессора Шварцбурга. В соответствии с постановлени-
ем Совета Министров СССР от 17 апреля 1945 г. и положения об 
обеспечении персональными пенсиями лиц, имеющих особые и 
выдающиеся заслуги перед республикой, исполком просил Челя-
бинский облсовет назначить указанным заявителям пенсии мест-
ного значения872. 

Анализ бытовых условий проживания профессорско-
преподавательского состава и студенчества показал, что обеспе-
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ченность жильем была неудовлетворительной, особенно в период 
Отечественной войны, когда стали проводить подселение в квар-
тиры. Студенты и многие преподаватели проживали в неблагоуст-
роенных бараках, не имевших водопровода и канализации. Зара-
ботная плата руководителей учебных подразделений и профессо-
ров была на уровне оплаты труда управленческого персонала на 
металлургическом комбинате.  

Стипендия студентов была достаточно высокой. Отличники 
учебы порой получали стипендию на уровне вспомогательного 
персонала, или как ассистенты. Введение платности образования 
существенно ухудшило положение студентов не отличников учебы. 

Питание сотрудников и студентов было таким же, как и у го-
рожан. Хорошим подспорьем в обеспечении продовольствием 
стала система ОРСа и индивидуальные огороды, хотя в этом деле 
имелась масса недостатков. 

Как показало исследование, определяющими тенденциями в 
развитии материально-технического оснащения МГМИ являлись 
меры, принимаемые администрацией вуза по соданию нормаль-
ных условий для учебного процесса и ведения научно-
исследовательской работы. Однако документальный материал 
свидетельствовал о недостаточных средствах выделяемых цен-
тром по обеспечению лабораторий современным оборудованием. 
Негативным моментом в деятельности администрации института в 
отдельные периоды являлось нарушение финансовой дисципли-
ны, нецелевое расходование средств.  

Отмечен и такой тренд. В годы войны стало больше выде-
ляться средств на научно-исследовательские работы, носящих в 
основном оборонный характер. В то же время произошло сокра-
щение научных командировок для подготовки диссертаций. Лишь в 
послевоенный период открылись лучшие возможности для подго-
товки диссертационных исследований и апробации их результатов.  

Главным препятствием нормальной работы МГМИ остава-
лось старое, неприспособленное для учебы здание на Ежовке. 
Дефицит учебных площадей негативно сказывался на учебном 
процессе при увеличении контингента студентов и преподавате-
лей. На протяжении 1940-х гг. дирекцией института предпринима-
лись попытки начать строительство нового учебного корпуса на 
правом берегу Урала, но они не увенчались успехом.  

В трудное для страны время руководству МГМИ вместе с 
общественными организациями удалось в меру своих возможно-
стей улучшать социально-бытовые условия как преподавателей, 
так и студентов. Заработная плата и стипендии зависели от реше-
ний центральных органов власти. Если в 1940 г. количество стипе-
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диатов резко уменьшилось, то позднее все успевающие студенты 
вновь стали получать стипендии.  

Руководство института стремилось создать нормальные ус-
ловия проживания как для преподавателей, так и для студентов. 
Однако эта проблема оставалась не всегда решаемой из-за отсут-
ствия возможностей для строительства жилья, которое шло в увяз-
ке со строительством нового учебного корпуса. Имелись просчеты 
в ремонте жилого фонда.  

Все же в течение 1940-х гг. в МГМИ прослеживалась поло-
жительная динамика в решении как финансово-хозяйственных, так 
и социально-бытовых вопросов.  
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Глава 4. Внеучебная повседневность 
 
 

4.1. Общественно-политическая жизнь 
 

Свои особенности в 1940-е гг. имела внеучебная работа 
преподавателей и студенческой молодежи. Перед партийной и 
комсомольской организацией и кафедрой основ марксизма-
ленинизма ставилась задача по активизации преподавателей и 
студентов в изучении марксистско-ленинской теории, выступлений 
Сталина, и привлечению их к выполнению общественных поруче-
ний. В годы Отечественной войны общественным организациям 
необходимо было оказывать всяческое содействие по распростра-
нению в коллективе инициатив по оказанию помощи фронту.   

Газета «Магнитогорский рабочий» в феврале 1940 г. обра-
щала внимание на авангардную роль коммунистов-студентов в 
МГМИ. В горно-металлургическом институте в начале 1940 г. обу-
чалось свыше 400 студентов. Однако в докладе секретаря парт-
бюро на отчетно-выборном собрании института не упоминались 
люди, а лишь цифры и проценты. Мало говорилось о выполнении 
общественных поручений. Среди плохо выполнявших поручения 
назывались коммунисты Эсман и Павлов, но не указывались сами 
поручения. В основном в докладе рассказывалось о деятельности 
месткома, профсоюзной и комсомольской организаций. 

В прениях выступило 16 человек. Деловито и принципиально 
без особых похвал они высказывали недостатки. В первую очередь 
обращалось внимание на низкую успеваемость, особенно на ка-
федре основ марксизма-ленинизма. Говорилось о том, что парт-
бюро перестало заниматься партийной пропагандой, хотя партор-
ганизация выросла вдвое. Не проводились теоретические конфе-
ренции для изучающих основы марксизма-ленинизма. 

Кандидат партии Элькинд критиковал партбюро за то, что с 
ним ни разу не беседовал секретарь партбюро, не выяснял, как он 
овладевает теорией марксизма-ленинизма. 

Корреспондент утверждал, что партбюро и его секретарь 
Ионов не знали жизни студенчества. У будущих инженеров не вос-
питывались организационные навыки. 

В начале учебного года МГМИ вызвал на соцсоревнование 
Сталинский металлургический институт. Был составлен неплохой 
договор, его обсуждали на собрании студентов и преподавателей. 
Однако борьбы за его выполнение не организовали. Ответные 
обязательства Сталинского института не довели до студентов. 



 

264 

 

Партийная организация не участвовала в разъяснительной 
работе среди студентов по сталинским стипендиям. Недостаточ-
ное руководство институтом осуществляли Орджоникидзевский 
райком и горком партии873. Этот репортаж с отчетного собрания 
показывал, что равнодушных коммунистов в институте не было. 
Они критически подходили к деятельности партийной организации 
и самокритично к выполнению своих поручений. В то же время 
критике подверглись организация партийной учебы, формальный 
подход в соревновании и другие сферы деятельности партийной 
организации. 

Районные партийные функционеры видели в работе инсти-
тутской парторганизации немало недостатков. В июне 1940 г. в га-
зете «Магнитогорский рабочий» рассказывалось о деятельности 
горно-металлургического института с точки зрения заведующего 
организационно-инструкторским отделом Орджоникидзевского 
райкома партии П. Чернеева.  

Он полагал, что большим недостатком партийной организа-
ции (секретарь партбюро Ионов) являлось отсутствие должного 
внимания к овладению большевизмом. Не была организована по-
вседневная массово-политическая работа, не проверялась и не 
контролировалась деятельность кафедры основ марксизма-
ленинизма. Успеваемость по основам марксизма-ленинизма стоя-
ла на низком уровне. Из 120 человек испытания по этой дисципли-
не не сдали 28, а 37 студентов не явились на экзамен. Отделы 
пропаганды и агитации райкома и горкома партии не приняли не-
обходимых мер к улучшению работы кафедры основ марксизма-
ленинизма. Заведующий отделом пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б) Масленников до февраля 1940 г. почти каждый день бывал 
в институте, видел эти недостатки, однако не принял конкретных 
мер по улучшению учебной работы. То же относилось и к Орджо-
никидзевскому райкому партии (зав. отделом пропаганды и агита-
ции Кувшинов). 

В институте имелось много отличников студентов-
коммунистов и комсомольцев. Однако партийная и комсомольская 
организации не сделали достоянием студенческого коллектива за-
мечательные образцы учебы таких студентов, как Тарнавский. Он, 
студент 5 курса, был отличником учебы, имел персональную сти-
пендию имени 15-летия ВЛКСМ, или Волкова, студента 3 курса, 
получившего сталинскую стипендию. 

Все эти недостатки привели к тому, что в соревновании с ин-
ститутом г. Сталинска МГМИ занял последнее место, а рабфак ин-
ститута, соревнуясь с Кочкарским рабфаком, тоже отстал874. 
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Прошло всего три месяца и другая информация газеты су-
щественно отличалась от предыдущей. Здесь, напротив, показы-
вались достижения партийной организации. Основы марксизма-
ленинизма изучали все курсы МГМИ. Успеваемость по этой дисци-
плине была выше, чем в целом по всем курсам. По результатам 
весенней сессии общая успеваемость была 93,3%, а по основам 
марксизма-ленинизма – 98,3%, обучающихся на «отлично» и «хо-
рошо» по всем предметам – 51,3%, а по основам марксизма-
ленинизма – 55,5%. Чем старше был курс, тем качественная успе-
ваемость повышалась. 

Студенты-коммунисты играли авангардную роль в овладе-
нии марксистско-ленинской наукой – у них качественная успевае-
мость составляла 62%. Отличники чаще занимались обществен-
ной работой. Студент Ионов возглавлял партийную организацию 
института, Соловков руководил до перевыборов комсомольской 
организацией, Королев и Литовченко являлись членами профкома, 
Колов, Горбунов и Субботин были комсомольскими организатора-
ми групп, Рыженков – заместителем секретаря комитета комсомо-
ла, Фонарева, Юдин – агитаторами, Загорельский и Литвинов – 
физоргами. 

Коммунисты вечернего отделения являлись чаще всего ру-
ководителями на производстве, вели большую общественную ра-
боту. Автор статьи И. Довгошея, заведующий кабинетом основ 
марксизма-ленинизма МГМИ, призывал усилить идеологическое 
воспитание студентов. Один из них Битков не только не дал отпора 
врагу народу, проводившему антисоветскую пропаганду, но даже 
сам поддался его влиянию875. 

Разные оценки работы парторганизации МГМИ были опубли-
кованы в газете. Была ли ответом на критику статья представителя 
института о положительной деятельности коммунистов МГМИ, или 
все же прав оказался работник райкома партии? Каждый остался 
при своем мнении.  

О работе комсомольской организации в газете публикова-
лась положительная информация. В ней говорилось, что комсо-
мольцы МГМИ во многом отличались от других студентов своим 
отношением к учебе и общественным делам. В 1940 г. в комсо-
мольской организации института и рабфака насчитывалось 250 
человек. За учебный год в комсомол приняли 75 лучших студентов 
и восемь комсомольцев рекомендовали в партию. Ни один комсо-
молец не имел задолженности по учебе. 

В соревновании за получение сталинской стипендии десятки 
студентов-комсомольцев значительно улучшили успеваемость, 
сдавая экзамены и зачеты на «хорошо» и «отлично». Ход выпол-
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нения обязательств каждым студентом систематически отмечался 
на специально оборудованной доске показателей. Победил в со-
ревновании студент 3 курса Алексей Волков. Комсомольцы инсти-
тута Ерофеев, Юдин, Бигеев, Назаргамен, Хайсаров и другие лич-
ным примером возглавляли борьбу за хорошую успеваемость. 

Преподаватели-комсомольцы Батурин и Чистота отлично 
справились со своими обязательствами. Большую помощь комсо-
мольской организации в борьбе за высокую успеваемость оказы-
вали преподаватели Безденежных, Перелазный, Лапин, Василен-
ко, Корж. 

Воспитанник МГМИ Мухин, проходя службу в рядах Красной 
Армии, был награжден значком «Отличник РККА», Калеев – знач-
ком «Отличник боевой и политической подготовки», Уразаев и Ха-
нанов стали отличниками военного училища876. Такими достиже-
ниями студентов-комсомольцев гордились в институте. комсо-
мольская организация была на хорошем счету в районе. 

Изучение марксистско-ленинской теории в те годы являлось 
обязанностью профессорско-преподавательского состава. Препо-
даватели института работали и обучались в университете мар-
ксизма-ленинизма, открывшемся в Магнитогорске в ноябре 1940 г. 
Плата за год обучения в университете составляла 120 рублей877. В 
данном университете преподавали общественные дисциплины, и в 
этом оказывал помощь преподавательский состав кафедры основ 
марксизма-ленинизма МГМИ. Об их работе были только положи-
тельные отзывы. Другие же сотрудники института учились в этом 
университете, получая высшее образование в системе партийной 
учебы. 

При имевшихся достижениях, институт, по мнению центра, 
не дорабатывал в политико-воспитательной работе. Инструктор 
ГУУЗа НКЧМ Абезгуз, участвовавшая в заседании Ученого совета 
института в январе 1941 г., критически оценивала состояние  вос-
питательной работы в институте. Особенно она отмечала, что 
МГМИ не участвовал в соревновании между вузами878. 

Это же признавали и работники института. По мнению до-
цента Г.Ф. Дегтева, политико-воспитательная работа проводилась 
только общественными организациями, притом беспланово, от 
случая к случаю. На заседаниях Ученого совета вопросы воспита-
ния студентов затрагивались вскользь, мимолетно. 

К недостаткам в воспитательной работе он относил отсутст-
вие лекций о жизни и творчестве великих людей. Это позволило 
бы повысить культурный уровень каждого человека. Г.Ф. Дегтев 
считал, почему бы и студентам и преподавателям не познакомить-
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ся с жизнью и деятельностью Маркса, Толстого, Репина, Суворова, 
Паганини и других выдающихся людей879. 

Студент Вишневецкий в газете «Магнитогорский рабочий» 
критически оценил воспитательную работу в общежитии. По его 
мнению, в начале учебного года в общежитии института проходили 
выборы барачного совета, редколлегии и заведующего красным 
уголком. Профком отпустил средства, приобрел для студентов 
шахматы, шашки, домино, цветы, выписывал журналы. 

Первое время как будто начиналась работа в общежитии, но 
она продолжалась одну-две недели и обычно прекращалась. 
Профком и другие организации забывали о существовании красно-
го уголка. 

Студенты приходили с занятий с желанием отдохнуть, почи-
тать газеты, поиграть в шахматы, шашки, домино, послушать му-
зыку. Но красный уголок был закрыт. Получить газету и журнал не 
удавалось. Студенты не знали, кто первый взял почту у почтальо-
на, поэтому приходилось обходить все 19 комнат общежития. 

В течение учебного года в общежитии не проводилось ни 
одной лекции, беседы, шахматного турнира. Комитет комсомола 
не интересовала институтская газета «За кадры», которая также не 
уделяла должного внимания общежитиям. Она даже выступила 
против игры в домино в общежитиях. Студент озаботился тем, что 
же будут делать проживающие в общежитии во время каникул880. 
Такие проблемы в улучшении воспитания стояли перед общест-
венными организациями института накануне войны. Предстояло 
развивать активность в соревновании, установить плановость в 
политико-воспитательной работе, уделять больше внимания сту-
дентам, проживавшим в общежитии. 

Но началась Отечественная война и коренным образом из-
менилась институтская общественно-политическая жизнь. Теперь 
все усилия коллектива направлялись на победу над врагом.  

Профессор Н.В. Литовченко так описывал начало войны: «В 
Магнитогорске 22 июня 1941 года – в воскресный день было сол-
нечно, жарко. Необычно яркое небо, прелести окружающей ураль-
ской природы притягивали к себе: и металлурги уезжали к Ураль-
скому хребту, где так прекрасен лес, озера, реки! 

В городе людей не оставалось. 
Я учился на предпоследнем курсе института; все мы сдавали 

экзамены и были весьма огорчены, что сидим в общежитии, «су-
шим мозги над электротехникой» со всякими «косинусами фи», 
электродвигателями с регулируемыми и нерегулируемыми оборо-
тами. 
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Помнится, живший со мной в комнате любимец группы, от-
личник учебы, лауреат повышенной стипендии Павлик Архипов, 
вздыхая, много раз сожалеючи говорил: – Эх, зря я не поехал в го-
ры, на природу! 

Но что делать, учеба в первую очередь.  
В то время студентам стипендии не давали, если имелась 

хотя бы одна удовлетворительная оценка даже при отличных 
оценках по другим предметам. 

Мне «не повезло» на получение стипендии: обязательно по-
падалась удовлетворительная оценка, и я все годы вынужден был 
работать шофером-грузчиком в составе студенческой бригады. 

В воскресенье, 22 июня, я договорился об отдыхе в связи с 
тем, что в понедельник надо сдавать экзамен по электротехнике. 
Да и приустал изрядно... 

На вздохи и сожаления своего сокурсника я успокоительно 
ответил: – Ничего, Павлик, вот завтра сдадим экзамен, и я тебя 
бесплатно «выброшу» на близлежащее озеро. 

В то время среди молодежи распространилась «цыганская 
болезнь»: стали модными цыганские романсы, таборные песни. И 
все студенты нашего общежития знали, что в воскресенье, после 
последних известий, в 12 часов дня московского времени будут 
передаваться цыганские песни. А музыку и в сессию слушать мож-
но. 

Я решил прилечь, «раскрутил» на полную мощность репро-
дуктор, чтобы «захватить» все цыганские романсы и таборные 
песни к себе в комнату... Скоро пришли другие студенты, и мы при-
готовились к прослушиванию концерта... 

Неожиданно, вместо концерта, по радио начали передавать 
Правительственное сообщение о вторжении немецких фашистов 
на нашу родную землю! 

Война! 
Мы тут же выбежали на улицу и обратили внимание на реак-

цию людей. В какие-то минуты на улицах стали появляться толпы 
народа. Все шли с суровыми лицами к площади у центральной 
проходной металлургического комбината, в свои цехи, на пред-
приятия, в административные и общественные здания. 

Вскоре стали возвращаться переполненные людьми приго-
родные поезда... 

Город с первых же часов сообщения начал жить органи-
зованно, напряженно, отдавая отчет, что наступил нелегкий пери-
од для нашей Родины. 

Я, как секретарь комитета комсомола, а со мной и мои одно-
кашники-студенты пошли в райком. 
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Тут же стали подходить комсомольцы, молодежь, и все, как 
один, начали подавать заявления, чтобы пойти добровольцами на 
фронт. 

Мне вспоминается тот великий патриотизм нашей молодежи, 
комсомольцев, который постоянно, каждодневно, проявлялся в 
первые же дни Великой Отечественной войны. 

Комсомольцы приходили в райком ВЛКСМ группами, по- 
своему собранные для фронта и просили направления на пе-
редовую. 

Об этом можно было бы писать много и, вероятно, будет 
еще написано немало книг о героизме комсомольцев, молодежи, 
как о всех советских людях, готовых отдать в любую минуту все 
для защиты нашей Родины881. Воспоминание очевидца передает 
трагическую атмосферу первого дня войны. Так началась новая 
жизнь в условиях военного времени. 

23 июня в институте состоялось первое партийное собрание 
военной поры. Открыл его секретарь партийного бюро студент ве-
чернего отделения А.Ф. Ионов. После делового обсуждения во-
проса коммунисты приняли решение: все силы направить на укре-
пление обороны Родины. В этот же день в институте состоялся 
митинг, на котором преподаватели, сотрудники и студенты покля-
лись сделать все, что необходимо для разгрома ненавистного вра-
га. 

После восьми часов аудиторных занятий в институте, сту-
денты шли на субботники и воскресники, разгружали срочные гру-
зы для предприятий города, дежурили в госпиталях. Много време-
ни уходило на сельхозработы в подшефных колхозах и совхозах. 
Вот, например, выдержка из приказа по институту от 22 октября 
1941 г.: «1. На основании распоряжения Магнитогорского город-
ского Совета депутатов трудящихся сего числа прекратить заня-
тия по дневному отделению института. 2. Всех студентов днев-
ного отделения 23 октября в 7 часов утра направить на уборку 
овощей в Наровчатский совхоз. К отправке подлежат кроме сту-
дентов преподаватели, лаборанты и обслуживающий персо-
нал». Подобные мероприятия проводились часто. Были приказы 
и об участии в снегоборьбе, и о разгрузке вагонов882.  

К тем, кто игнорировал подобные мероприятия, обращались 
достаточно сурово. Материалы по студентам, не явившимся для 
поездки в село, в октябре 1941 г. передали прокурору для привле-
чения к судебной ответственности883. 

Как вспоминала И.Н. Заморуева: «В сентябре 1941 года сту-
денты, преподаватели и сотрудники были направлены на уборку 
хлеба. Мне пришлось работать в Анненском совхозе. На память 
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сохранила открытку с сообщением о заработанном зерне, которое 
так и не удалось получить. Наша бригада была ударной. Ведь хлеб 
был так нужен стране, фронту! Жили мы на стане, питались карто-
фельным супом с ржаным хлебом и огурцами. Спали, не раздева-
ясь, зарывшись в копны или в стога соломы. Так как по утрам бы-
вали заморозки, то наши волосы и брови покрывались инеем. На 
стане было крытое помещение вроде сарая, спали там на полу, на 
соломе884. 

С прибытием в госпитали раненых в работу включалась са-
нитарная институтская дружина, много было сделано по выгрузке 
эшелонов и уходу за ранеными, по дежурству в госпиталях и орга-
низации концертов. Среди дружинников особенно выделялись 
своей активностью доцент Ирина Николаевна Заморуева, со-
трудник библиотеки Зоя Тихоновна Страхова, Антонина Ивановна 
Сергеева. Силами института был создан и комитет помощи семьям 
фронтовиков885. 

Общественниками организовывались отправки подарков на 
фронт, проводились субботники, подписка на займы и пожертвова-
ние ценных вещей в фонд обороны Родины886. 

Группа преподавателей и служащих института в составе: 
Гернштейн, Лапиной, Боровик, Крюковой, Сомовой, Шуриной, Со-
коловой, Минеевой, Бакуновой, Демченко, Трофимова, Лапина, 
Кондуренко, Сотникова, Кигель и Журавлева решила ежемесячно 
вносить в фонд обороны страны однодневный заработок до за-
вершения войны887. 

В апреле 1942 г. состоялся комсомольско-молодежный вос-
кресник по сбору металлолома. В ремонтно-механическом цехе 
треста «Магнитострой» в таком субботнике участвовало 70 студен-
тов института. Участники субботника отгрузили семь платформ ме-
таллолома888. 

Условия военного времени накладывали особый отпечаток 
на деятельность ППС. Поэтому в ноябре 1942 г. на Ученом совете 
состоялся заинтересованный разговор о том, как следует работать 
во время Отечественной войны. 

Профессор А.Д. Готлиб отметил, что на занятиях отсутствует 
особая подтянутость, рабочая атмосфера. Воспитательная работа, 
по его мнению, находилась не на должном уровне. 

Заведующий кафедрой П.Д. Корж предложил прикреплять 
научных работников к студенческим группам для ведения система-
тической политико-воспитательной работы. Другое его предложе-
ние касалось введения в институте дежурства студентов и препо-
давателей. 
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Как отметила выступавшая в прениях преподаватель ино-
странных языков Г.М. Кигель, некоторые студенты пришли в инсти-
тут только для того, чтобы освободиться от работы на производст-
ве. В институте укрываются лодыри, и потому февральский набор 
необходимо исключить и передать на производство. Во время за-
седаний совета звучали и другие предложения по укреплению 
дисциплины как среди преподавателей, так и студентов889. Как 
свидетельствуют архивные источники, в годы войны не все сту-
денты осознали свое предназначение хорошей учебой и общест-
венными делами помогать фронту. Приходилось с такой молоде-
жью вести воспитательную работу. 

Большая часть коллектива института стремилась конкрет-
ными делами доказать свои патриотические чувства. В ноябре 
1942 г. на заседании Ученого совета МГМИ обсудили доклад Ста-
лина о 25-й годовщине Октябрьской революции. В ходе обсужде-
ния доклада развернулась оживленная дискуссия. Доцент А.Е. 
Кривошеев, профессор А.Д. Готлиб, преподаватель политэкономии 
Ушакова, секретарь партийной организации М.Б. Пинский и другие 
выступавшие предлагали напрячь свои усилия на помощь фронту, 
повышение качества подготовки новых кадров специалистов, при-
общения студентов к научно-исследовательской работе890. 

Сотрудник института А. Лапина писала: «В декабре 1942 го-
да около 30% студентов старших курсов, пройдя подготовку техни-
ков и пилотов в Военной Академии им. Жуковского, принимают ге-
роическое участие в грандиозных сражениях. Женщины тоже по-
дают заявления в партийное бюро об отправке их на фронт, чтобы 
помочь своим мужьям, детям и братьям в смертельной схватке с 
проклятым фашизмом. Но нас не брали и мы жадно ловили каж-
дую весточку полевой почты А.Б. Баяна, В.Д. Чистота, Н.А. Серова 
и других, которые поддерживали с институтом систематическую 
переписку»891. 

В напряженные дни войны коллектив института оказал 
большую помощь предприятиям города и подготовкой инженеров, 
и внедрением научных достижений в производство, и строительст-
вом объектов. Жизнь института была многогранной, и во всех ее 
областях преподаватели, сотрудники и студенты принимали самое 
активное участие. В начале 1942 года при партбюро была органи-
зована комиссия помощи фронту и семьям фронтовиков, бессмен-
ным руководителем которой на протяжении четырех лет была И.Н. 
Заморуева. В это же время в институте была создана санитарная 
дружина из 15 человек, члены которой работали в подшефном 
госпитале, ухаживали за ранеными воинами, давали концерты. 
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Особенно активно работали в дружине М.И. Тулупова, А.И. Сер-
геева, И.Н. Заморуева892. 

Студенты МГМИ оказывали посильную помощь ММК. Со-
гласно указанию ГК ВКП(б) в связи с подготовкой к пуску шестой 
коксовой батареи и домны №6, студенты 1-4 курсов дневного от-
деления горного и строительного факультетов 5 ноября 1943 г. в 
11 часов вечера вышли на работу по разгрузке руды для доменно-
го цеха893. Такого рода помощь комбинату и городу проводилась 
регулярно. 

Очень нелегко было учиться в эти годы. Чем-то приходилось 
жертвовать. Мобилизация осенью студентов на три недели на 
сельхозработы привела к сокращению учебных часов по ряду дис-
циплин894. 

Кроме аудиторных занятий, много приходилось работать в 
сельском хозяйстве, помогать промышленным предприятиям и 
стройкам города. Например, в апреле 1944 г. почти все студенты 
занимались озеленением территории института и проспекта имени 
Пушкина, в августе и сентябре работали в совхозе института, а 28 
ноября преподаватели, сотрудники и студенты выгружали на ком-
бинате каменный уголь895. 

Политико-массовая работа в те годы всегда была на перед-
нем плане. В ноябре 1944 г. на Ученом совете МГМИ обсудили во-
прос «О мероприятиях по организации политмассовой работы сре-
ди студентов и роль кафедры основ марксизма-ленинизма в этом 
деле». 

Во время обсуждения доклада поступали предложения по 
организации научно-технических кружков для преподавателей и 
студентов, художественной самодеятельности, проведения вече-
ров вопросов и ответов на актуальные темы. 

Как подчеркнул Г.М. Заморуев, «советский инженер должен 
быть на голову выше других, все это можно достигнуть не только 
путем образования, а воспитанием нашего студенчества в стенах 
института. Тогда только окончивший институт студент будет хоро-
шим командиром на производстве, всесторонне развитым в облас-
ти политических и производственных отношений». 

В постановлении совета было указано «глубоко и с любовью 
изучать труды Ленина и Сталина, усвоить марксистско-ленинское 
мировоззрение – важнейшая задача советского студенчества». 
Предлагалось прикрепленным преподавателям и агитаторам во 
внеучебное время проводить еженедельные беседы со студента-
ми по вопросам текущего момента международного положения, 
коммунистической теории. 
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Планировалась проводить лекции на темы коммунистиче-
ской морали, обсуждать литературные произведения, театральные 
пьесы с посещением театра, организовывать вечера вопросов и 
ответов, развивать кружки художественной самодеятельности, ко-
торые должен возглавить художественный совет института. 

Предстояло улучшить воспитательную работу в общежитиях. 
Намечалось проводить собрания по соблюдению внутреннего рас-
порядка, встречи с участниками Отечественной войны, организо-
вать конкурс на лучшую комнату, оборудовать рабочую комнату 
для студентов. 

Прикрепленные преподаватели должны были посещать об-
щежития не реже одного раза в месяц, проводить беседы со сту-
дентами по субботам и воскресеньям. Необходимо было создать 
советы в общежитиях. 

В постановлении было записано: проводить среди препода-
вателей теоретические конференции по отдельным выступлениям 
Сталина в период Великой Отечественной войны и продолжить 
работу семинара896. Широкий спектр вопросов предстояло решить 
общественным организациям, чтобы воспитательная работа, по 
меркам того времени, была на высоте. 

Преподаватели института хорошо откликались на важные 
начинания городских властей. Когда в марте 1944 г. Магнитогор-
ским горисполкомом было принято решение об организации город-
ского краеведческого музея, в его совет вошел доцент МГМИ С.В. 
Прохоров897. 

В условиях ограниченных трудовых ресурсов, студенты по-
могали облагораживать город. На строительном факультете в ок-
тябре 1944 г. обсуждался вопрос о благоустройстве и озеленении 
города. Обсуждение было подкреплено конкретными делами. 31 
стройфаковец вышел на воскресник. Они выравнивали строящую-
ся дорогу у кинотеатра. Четыре часа студенты работали дружно, с 
«огоньком». Среди лучших были студенты Щелкунова, Райзман, 
Васильева. Через несколько дней весь коллектив института вышел 
на субботник, а через неделю вновь студенты работали безвоз-
мездно по благоустройству Магнитогорска898. 

Как пишет хранитель фондов музея истории МГТУ Е.М. Лев-
ченко: «С ранней весны до глубокой осени шла работа в подшеф-
ных колхозах и совхозах. Какой выручкой были эти овощи для 84 
семей сотрудников института, ушедших на фронт! Комиссию по-
мощи фронту в вузе возглавляла И.Н. Заморуева, в состав которой 
входили Э.В. Гиршина, А.В. Лапина, Л.М. Минеева, всего 15 чело-
век. Они принимали участие в сельхозработах: сажали, растили, 
убирали и распределяли продукты. В лютые морозы велась борь-
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ба по снегоуборке. В любую погоду члены комиссии ездили по се-
лам, собирали теплые вещи, обувь, ценности, деньги, шерсть для 
валенок и вязания теплых свитеров, перчаток для отправки на 
фронт. Более 300 посылок за годы войны было отправлено в ар-
мию. 

Честь и совесть. К этим женщинам она относится в полной 
мере. Ни одна копейка, ни одна вещь не исчезла. В музее универ-
ситета хранится квитанционная книжка, в которой отмечались все 
принимаемые вещи. Свято верившие в победу, они знали, что их 
малый вклад – посылки воинам, приблизит этот день и час, так как 
каждая вещь для воина хранила тепло и любовь родного дома.  

Санитарная дружина во главе с активистами И.Н. Замо-
руевой, З.Т. Страховой, А.И. Сергеевой работала не только на раз-
грузке вагонов с ранеными, но и взяла на себя заботу о них в гос-
питалях по уходу, культурно-массовой работе, в помощь медпер-
соналу, при налаживании связи раненых с родственниками. Здесь 
раскрывались таланты и сердечная щедрость наших коллег из того 
далекого прошлого. Интеллигентная красавица – ленинградка 
Ирина Николаевна Заморуева, наделенная музыкальным слухом, 
владея игрой на фортепиано, долго, на протяжении многих лет по-
сле окончания Великой Отечественной войны возглавляла худо-
жественную самодеятельность и заслуженно принимала востор-
женные отзывы в свой адрес.  

В 1943 году институт взял шефство над 3107 госпиталем. Как 
было тяжело 16-18-летним видеть молодых искалеченных ребят! 
Почти все бывшие там девочки вспоминают: «Прибывающий поезд 
с ранеными мы встречали задолго до его остановки. Разгружали 
раненых из вагона на носилках. Мы по четыре-шесть человек, са-
ми по 40 кг весом, снимали носилки и иногда от голода и бессилия 
вдруг роняли их. Раненый кричал от боли, а мы рыдали от со-
страдания к нему и от гнева на свою слабость».  

Госпиталь испытывал недостаток в медикаментах. Кафедра 
химии во главе с доцентом Н.Н. Лапиным и преподавателем Л.М. 
Чистотой организовали их производство для госпиталей города.  

В течение всех лет войны поочередно уходили защищать 
Родину рабочие, служащие, ученые из учебных заведений, органи-
заций, заводов. А к станкам вставали мальчишки и девчонки, бу-
дущие труженики тыла.  

К нашей гордости и радости живы участники Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла. Это наши ветераны: В.Е. 
Азанова, Г.А. Аникеева, Н.А. Васильев, Д.А. Голованов, М.А. Гор-
бачева, М.А. Гудилина, Ю.И. Друзева, Г.Г. Жлудова, Г.Г. Ильиных, 
И.П. Коваленко, М.А. Комарова, К.С. Кузнецова, Н.А. Лабзин, В.Д. 
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Лякина, Е.А. Малыхина, А.Я. Морылева, Н.А. Муратова, А.Д. Нови-
кова, М.А. Остапенко, А.В. Приходько, Р.Г. Райцон, Б.А. Русаков, 
Л.И. Савенко, М.М. Сташкова, А.И. Стебнев, А.М. Стороженко, Б.А. 
Трушников, Е.И. Урцева, А.С. Усанин, З.Ф. Филатова, Н.С. Хром-
ченко, П.Е. Цветкова, З.С. Чернова, Л.С. Чесская, В.К. Шибаева, 
А.В. Шибанова, И.Ф. Александрова, А.Ф. Верзенко, А.Н. Евдокимо-
ва, Х.С. Зиннатуллина, Л.Н. Крепкогорский, А.А. Лукина, В.С. Сы-
чева»899. Так, самоотверженно помогали фронту сотрудники и сту-
денты института. Память об этих людях чтят в университете и по 
сегодняшний день. 

Политическая учеба не прекращалась во время Отечествен-
ной войны. В последний год войны на металлургическом комбина-
те организовали теоретический кружок для самостоятельно изу-
чавших философию. В него входили заместители директора ММК, 
начальники цехов, ЦЗЛ и другие руководители. Один раз в неделю 
в трудное время войны руководители комбината находили время, 
чтобы изучить такие вопросы, как материализм и идеализм, исто-
рию философии, диалектический метод исследования, историче-
ский материализм. 

Руководила кружком заведующая кафедрой основ марксиз-
ма-ленинизма МГМИ С.И. Гурарий. Она в доходчивой форме изла-
гала узловые вопросы темы, рекомендовала литературу, оказыва-
ла помощь в изучении материала. Первые три занятия показали, 
что со стороны слушателей проявился большой интерес к изуче-
нию философии900. 

Идеологическая работа оставалась одним из важнейших на-
правлений деятельности партийных организаций. На партийной 
конференции Орджоникидзевского района в марте 1945 г. высту-
пила заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма МГМИ 
С.И. Гурарий. Она обратила внимание на вопросы идейно-
политической работы, поскольку об этом мало говорилось на кон-
ференции. По ее мнению, в первую очередь повышением своего 
общетеоретического уровня должны были заниматься хозяйствен-
ные руководители. На конференции также выступил в прениях и 
секретарь парторганизации института Прохоров901.  

С.И. Гурарий постоянно выступала перед партийным акти-
вом. Одно из таких выступлений состоялось в 1945 г. в горкоме 
ВКП(б). Тема ее лекции «Основные черты марксистского диалек-
тического метода» вызвала интерес у слушателей902. 

В МГМИ состоялась теоретическая конференция, посвящен-
ная докладу Сталина в честь 27-й годовщины Октября. На ней вы-
ступило с сообщениями десять человек. Здесь прозвучала инфор-
мация, что 15 студентов института являлись докладчиками Орд-
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жоникидзевского райкома ВЛКСМ. Они 3-4 раза в месяц выступали 
перед молодежью с докладами на естественнонаучные и полити-
ческие темы. Среди лучших докладчиков были названы член коми-
тета ВЛКСМ Роман Красников, Рувим Гутман903. 

Как и прежде, без преподавателей и активистов-студентов 
не обходились избирательные кампании. Около 150 студентов и 
преподавателей в 1945/46 учебном году привлекались к работе на 
избирательных участках904. 

Преподаватели института участвовали в сохранении и про-
пагаде пока еще молодой истории города. В августе 1945 г. горис-
полком утвердил научный совет Магнитогорского краеведческого 
музея. Он создавался для руководства научной работой музея, его 
экспозиций. В этот совет вошел профессор МГМИ В.М. Огиев-
ский905. 

В послевоенный период партийно-политическому воспита-
нию населения стало уделяться повышенное внимание. Успешно в 
том году в вечернем университете марксизма-ленинизма работали 
заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма С.И. Гурарий и 
преподаватель Б.И. Чудновская906. 

Преподаватели и студенты МГМИ должны были постоянно 
изучать выступления руководителей партии и правительства. О 
политизации высшей школы говорили следующие факты. В 
1946/47 учебном году в МГМИ проводилась научная сессия по 
докладу А.А. Жданова. Были заслушаны четыре доклада и 12 вы-
ступлений. На теоретической конференции обсуждались работы 
Сталина «Анархизм или социализм», «Социализм и коммунизм», 
«О новом типе демократии в странах Восточной Европы». Лекции 
для преподавателей и студентов посвящались: 10-летию сталин-
ской конституции, жизни и деятельности Сталина, развитию Ста-
линым идеологических основ большевизма907. 

Партбюро и кафедра основ марксизма-ленинизма для про-
фессорско-преподавательского состава института провели лекцию 
«Развитие товарищем Сталиным идеологических основ большеви-
стской партии». В лекции излагались задачи ППС в области поли-
тического воспитания студенчества. Среди студентов проводились 
беседы: «Итоги первого послевоенного года и наши задачи», «По-
вышение политического и культурного уровня народа – насущная 
потребность советского строя», «Задачи политического воспитания 
молодежи», «Советская наука в первой послевоенной пятилетке и 
задачи студенчества в научно-исследовательской работе» и др. На 
партийных и комсомольских собраниях в институте обсудили док-
лад секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова908. 
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В те годы общественно-политическая жизнь в институте бы-
ла немыслима без формирования марксистско-ленинского миро-
воззрения преподавателей и студентов. Поэтому актуальными яв-
лялись слова заведующей кафедрой основ марксизма-ленинизма 
С.И. Гурарий на Ученом совете института в 1946 г.: «Нужно всем и 
в особенности преподавателям овладеть марксистско-ленинской 
теорией и неустанно изучать Маркса – Энгельса – Ленина – Ста-
лина. Каждый научный работник должен повышать свой политиче-
ский и идейный уровень. Нам нужны не узкие специалисты, а мно-
гогранно развитые люди909. Кафедра основ марксизма-ленинизма 
вместе с общественными организациями играли тогда ведущую 
роль в политическом воспитании преподавателей и студентов ин-
ститута.  

Не оставалась в стороне от политико-воспитательной рабо-
ты и комсомольская организация института. Секретарь комитета 
комсомола МГМИ М. Марголис сообщал в городской газете о пла-
нах работы с комсомольцами в течение учебного года. Большая 
часть из 500 комсомольцев должны были принять участие в разно-
го рода мероприятиях: в исследовательских кружках, спортивных 
соревнованиях. С октября начинал работу университет музыкаль-
ных знаний. 300 студентов приобрели абонемент на весь цикл 
лекций музыкального лектория. Перед студентами планировалось 
выступление секретаря горкома партии Абу, заведующего отделом 
пропаганды и агитации ГК ВКП(б) Каганиса, преподавателей Гура-
рий, Каганова, Чудновской, Бояршинова, Огиевского. Предполага-
лось провести диспут по роману А. Фадеева «Молодая гвардия». 
Секретарь комитета при этом сетовал на то, что редко в институте 
бывают работники горкома комсомола910. 

Профессорско-преподавательский состав и студенты МГМИ 
принимали участие в избирательных мероприятиях в 1946 г. На 
предвыборном окружном совещании представителей Магнитогор-
ского округа в январе 1946 г. от коллектива ППС и студентов вы-
ступил директор института. Он сказал: «Коллектив нашего инсти-
тута горячо поддерживает трудящихся Магнитогорского металлур-
гического комбината, выдвинувшего кандидатом в депутаты Сове-
та Союза великого Сталина. От всего сердца наши ученые, препо-
даватели и студенты поддерживают кандидата – нашего любимого 
вождя и учителя товарища Сталина. Наш коллектив выдвинул кан-
дидатом в Совет Союза одного из выдающихся государственных 
деятелей Сталинской эпохи – верного ученика Ленина и Сталина 
товарища Вячеслава Михайловича Молотова»911.  

Тогда было принято выдвигать в трудовых коллективах кан-
дидатуры руководителей государства и партии в высшие совет-
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ские органы. После многочисленных выдвижений по всей стране 
представители советской элиты определялись с местом своего 
окончательного выдвижения и давали на это согласие. 

Своих лучших представителей трудовые коллективы на-
правляли в состав избирательных комиссий. На собрании коллек-
тива института в состав Магнитогорской Орджоникидзевской изби-
рательной комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР была 
выдвинута кандидатура доцента А.А. Безденежных. Ее поддержа-
ли в своих выступлениях заведующий кафедрой термической об-
работки Г.М. Заморуев и старший преподаватель кафедры химии, 
заместитель председателя месткома В.С. Темянко912. 

Научные работники МГМИ поддержали кандидатуру Лушно-
ва Захара Петровича, выдвинутого кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР. Он прошел путь от рабочего до обер-
мастера мартеновского цеха. Мартеновский цех №3 металлурги-
ческого комбината в годы войны начал производство специальных 
марок стали в большегрузных печах. В этой сложнейшей и важной 
для обороны страны работе принимал активное участие З.П. Луш-
нов. С ним вместе внедряли свои разработки ведущие ученые ин-
ститута. Они хорошо знали кандидата в депутаты и рекомендовали 
его в Верховный Совет913.  

Авторитет коллектива преподавателей института выражался 
также и в том, что в 1947 г. депутатами в Магнитогорский город-
ской совет депутатов трудящихся были избраны преподаватели 
А.М. Банных, А.Б. Баян и Л.М. Чистота914. 

В институте была крупная комсомольская организация. В со-
ставе партийного, комсомольского, профсоюзного актива было 
много фронтовиков, а также бывших рабочих, что способствовало 
активности, организованности, деловитости, высокой дисциплине 
всех студентов. В 1946 г. вернулся с фронта и был избран секре-
тарем партбюро А.Б. Баян, секретарем комитета ВЛКСМ с 1945 по 
1948 гг. работал М. Марголис915. 

В институте в 1947/48 учебном году по-прежнему большое 
внимание уделялось массово-политической работе. Теоретические 
семинары и конференции посвящались таким темам: «Доклад т. 
Молотова о 30-летии Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции», «По закрытому письму ЦК ВКП(б) по делу профессоров 
Клюевой и Роскина», «О работе Сталина «Об основах ленинизма», 
«Итоги философской дискуссии по книге Г.Ф. Александрова «Исто-
рия западноевропейской философии» и др. В студенческих груп-
пах прошли политдни: «Итоги сессии Верховного Совета СССР», 
«События в Чехословакии», «100-летие коммунистического мани-
феста», «О строительстве новой демократии»916. 
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В политико-массовой работе приоритет отдавался проведе-
нию политзанятий. Кафедра основ марксизма-ленинизма инструк-
тировала агитаторов. Темы политзанятий были разнообразны: 
«Текущее международное положение», «Итоги идеологической 
дискуссии», «Решение Информбюро о положении в коммунистиче-
ской партии Югославии», «О борьбе партии с космополитизмом». 
Политзанятия проводились еженедельно силами агитаторов групп 
при непосредственном участии прикрепленных преподавателей. 

К 30-летию комсомола в институте прошла теоретическая 
конференция. На металлургическом факультете конференция по-
свящалась теме «Советская молодежь в борьбе за овладение пе-
редовой наукой и техникой». Студенты факультета также провели 
теоретическую конференцию «Об основах ленинизма». 

Преподаватели и студенты принимали активное участие и в 
такого рода мероприятиях, как кампания по займам. Восстановле-
ние народного хозяйства требовало немалых ассигнований. По-
этому коллектив института так же, как и большинство остального 
населения города откликнулось на призыв о подписке на заем. Хо-
тя данная кампания, как и в 1930-е гг., носила добровольно-
принудительный характер, но показала, что люди были готовы по-
жертвовать своим благополучием ради подъема экономики стра-
ны. Подписка на новый заем среди ППС и студентов института к 
маю 1947 г. составила 111,5% к фонду месячной заработной пла-
ты917. 

В 1947 г. в высших учебных заведениях страны, среди кото-
рых не был исключением и МГМИ, велась борьба с космополитиз-
мом. Космополитизм – это идеология мирового гражданства, ста-
вящая интересы всего человечества в целом выше интересов от-
дельной нации или государства, и рассматривающая человека как 
свободного индивида в рамках Земли. В СССР это была идеологи-
ческая кампания, направленная против части советской интелли-
генции, рассматривавшейся в качестве носительницы скептиче-
ских, прозападных и антипатриотических тенденций.  

Ввиду отсутствия в институте по многим предметам новых 
программ, чтение лекций велось по старым программам с некото-
рой корректировкой по истории техники. В борьбе с космополитиз-
мом главным являлось во время учебных занятий раскрыть при-
оритет русских ученых во всех областях науки и техники918. В связи 
с этим содержание лекций пересматривалось. 

Политико-воспитательная работа в институте стояла на од-
ном из первых мест. За 1947/48 учебный год на Ученом совете 
МГМИ из 33 рассмотренных вопросов пять посвящались пробле-
мам идеологической и воспитательной работы919. 
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С политико-воспитательной работой был связан вопрос, вы-
несенный на заседание Ученого совета в октябре 1947 г., «О вы-
ступлении т. Андреева на профсоюзном собрании». Многие участ-
ники совета посчитали его выступление на собрании антисемит-
ским по своему содержанию и требовали наказания доцента Анд-
реева вплоть до увольнения из института920. 

На заседании Ученого совета МГМИ также был рассмотрен 
вопрос «Мероприятия по политическому и культурному воспита-
нию научных работников и студентов (докладывал заведующий 
кафедрой основ марксизма-ленинизма М.Б. Пинский)». 

В его выступлении прозвучали такие слова: «Советский 
строй не может допустить воспитания молодежи в духе аполитич-
ности и пессимизма. Наша задача воспитать молодежь бодрой, не 
боящейся трудностей, готовой преодолевать все трудности… Мар-
ксизм-ленинизм является господствующей идеологией в нашей 
стране. Нужно установить строгий контроль над тем, как каждый из 
нас (как преподаватель, так и студент) работает над повышением 
политического уровня… Установить контроль над тем, что думает 
делать и что делает по этому вопросу каждый преподаватель». 

Один из пунктов постановления предлагал одобрить инициа-
тиву кафедры ОМД об организации кафедрального семинара по 
изучению русской классической философии921. 

В техническом вузе партийно-политические вопросы стано-
вились самыми важными, поскольку разворачивалась пропаганди-
стская кампания по обязательному овладению каждым работником 
высшей школы марксизмом-ленинизмом. Поиски космополитов, 
антипатриотов среди ученых стали определяющими в политико-
воспитательной работе в конце 1940-х гг.. Этого требовали уста-
новки партийных органов. 

Борьба с космополитизмом, антипатриотизмом продолжа-
лась. По закрытому письму министра высшего образования С.В. 
Кафтанова по делу профессора Жебрака в связи с его статьей в 
американском журнале «Наука» в апреле 1945 г. Ученый совет 
МГМИ в 1948 г. единодушно осудил антипатриотические действия 
этого профессора и полностью присоединился к оценке, данной 
этим действиям судом чести при Министерстве высшего образо-
вания. Как говорилось в решении Ученого совета МГМИ: «Ученый 
совет обязывает всех научных работников неуклонно выполнять 
предшествующее решение Ученого совета в части повышения 
идейно-политического уровня научных работников и борьбы со 
всякого рода проявлениями низкопоклонства и раболепия перед 
буржуазной наукой»922. 
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Близким по содержанию было и последующее заседание со-
вета. На заседании Ученого совета в сентябре 1948 г. доклад ди-
ректора МГМИ посвящался теме «О состоянии учебной и научной 
работы по биологическим наукам в вузах и научных учреждениях». 
Хотя в МГМИ эти науки не изучались, но важна была идеологиче-
ская составляющая проблемы. В докладе говорилось, что «наш 
коллектив должен сделать для себя выводы о том, чтобы в нашем 
институте не было проявления среди преподавателей аполитич-
ной безыдейности. Все культурно-воспитательные мероприятия, 
программы и лекции должны быть политически содержательными, 
проникнутыми марксистско-ленинской теорией и практически на-
правлены на благо нашей родины». 

В решении совета отмечалось, что итоги сессии ВАСХНИЛ в 
области биологических наук (август 1948 г.) находят поддержку 
всей советской общественности. Ученый совет согласился, что 
только мичуринское учение, базирующееся на марксистской диа-
лектике, является верным. Как подчеркивалось в решении, «про-
водимые в институте мероприятия должны быть направлены на 
воспитание у членов нашего коллектива научных работников чув-
ства беззаветного патриотизма, на разоблачение реакционного, 
антинаучного существа буржуазной идеологии, на освещение пре-
восходства советской науки и социалистической культуры». 

Во многом был связан с этой темой доклад С.И. Гурарий «О 
мероприятиях по политико-воспитательной и культурно-массовой 
работе среди научных работников и студентов на 1948-49 учебный 
год». 

Мероприятия предусматривали активизацию партийно-
воспитательной работы среди студентов и одновременного повы-
шения своего идейного уровня. Предполагалось создать семинар 
по политической экономии социализма. Для сотрудников организо-
вали кружок по изучению истории партии. В каждую пятницу наме-
чалось проводить политчас для студентов всех групп с участием 
всех преподавателей. В читаемых курсах обязательно должен был 
показываться приоритет советской науки923. 

В январе 1948 г. на заседании Ученого совета МГМИ был 
поднят вопрос «О философской дискуссии». Преподаватель ка-
федры основ марксизма-ленинизма С.И. Гурарий заявила, что не 
только ее кафедра должна заниматься повышением идейного 
уровня студенчества, но и все остальные структуры института. 

В постановлении заседания совета предлагалось усилить 
работу по повышению своего идейно-политического уровня путем 
глубокого изучения трудов классиков марксизма-ленинизма924. И 
этого удавалось достигнуть. По словам С.И. Гурарий, успевае-
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мость по кафедре основ марксизма-ленинизма в 1947-48 учебном 
году была выше, чем общая успеваемость в институте – 98,7% и 
97,6% соответственно.  

В институте провели теоретическую конференцию по био-
графии И. Сталина, на которой с докладами выступили студенты. 
На политзанятиях, проводимых студентами-комсомольцами, обсу-
ждались итоги сессии Верховного Совета СССР, события в Чехо-
словакии, 100-летие Манифеста коммунистической партии. Осо-
бую активность в этих мероприятиях проявили секретарь комитета 
ВЛКСМ института Марголис, секретарь комсомольской организа-
ции металлургического факультета Шулаев925.  

На заседании Ученого совета в октябре 1948 г. обсуждался 
вопрос «О состоянии политико-воспитательной работы в МГМИ». 
Как говорил заведующий кафедрой М.И. Бояршинов, некоторые 
преподаватели приходят на политчас совершенно неподготовлен-
ными. Темы для информации выносят устаревшие, месячной дав-
ности. Отдельные научные работники не читают периодическую 
печать. Он считал необходимым возобновить такую форму поли-
тического просвещения как вечера вопросов и ответов. 

Преподаватель Головин предлагал повысить роль кафедр в 
воспитании, лучше готовить агитаторов. По словам другого препо-
давателя Палкина, студенты плохо посещали вечера, лекции, док-
лады, потому что они проходили скучно. Он просил выписать газе-
ты для преподавателей, чтобы они лучше готовились к политчасу. 
Секретарь партбюро Баян полагал, что необходимо создать лек-
торское бюро при институте. Директор института Безденежных в 
заключение сказал: «По Уставу преподаватель несет всю ответст-
венность за качество обучения, воспитания студентов». 

В постановлении намечалось организовать постоянно дей-
ствующий лекторий. От преподавателей требовалось «более ши-
роко бороться за идейную направленность всех без исключения 
читаемых дисциплин, обращая основное внимание на борьбу со 
всякого рода преклонениями перед иностранщиной, широко попу-
ляризируя достижение науки и техники нашей Родины, приоритет 
русской науки926. 

Как говорилось в одном из отчетов института, «вся политико-
воспитательная и культурно-массовая работа среди студентов, 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников институ-
та проводится под знаком воспитания любви и преданности нашей 
родине, партии и ее вождю – товарищу Сталину». В этих целях на 
теоретических конференциях рассматривались темы: «Биография 
товарища Сталина», «Столетие коммунистического манифеста», 
«О работе тов. Сталина «Об основах ленинизма». 
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Кроме того, в МГМИ провели 19 лекций, в том числе «О по-
ложении в странах новой демократии», «Сто лет со дня смерти 
Белинского», «Бдительность – основной закон нашей жизни», 
«Экспансия американского империализма», «О положении в био-
логической науке» и др. 

При кафедре основ марксизма-ленинизма действовал семи-
нар по изучению политэкономии социализма, в котором обучалось 
60 научных работников МГМИ. В университете марксизма-
ленинизма при горкоме ВКП(б) проходили обучение 12 преподава-
телей института. Среди студентов и сотрудников института прово-
дился единый политчас (по пятницам с 9 до 10 часов). 

Лекторская группа профессорско-преподавательского соста-
ва только за полгода 1948 г. выступила с несколькими лекциями 
перед трудящимися города, а 22 студента прочитали 186 лекций в 
молодежных общежитиях927. Профессорско-преподавательский 
состав института участвовал в научной сессии «Манифест комму-
нистической партии»928. 

На горном факультете впервые провели новое мероприятие 
– общественный смотр групп. Он проводился с целью подъема 
уровня учебно-производственной и идейно-теоретической работы 
студенческих групп. Смотр предполагал отчеты студенческого ак-
тива, старост, студентов о своей деятельности929. 

Студенты факультета приняли активное участие в этом 
смотре учебно-воспитательной и культурно-массовой работы 
учебных групп. Смотр позволил вскрыть серьезные пробелы в уче-
бе и воспитательной работе и помог их устранить930. 

Как и прежде, студенты помогали городу в случае снежных 
заносов. На уборку снега ЮУЖД в зиму 1948-1949 г. по решению 
райсовета при сильном снегопаде из МГМИ направлялось 100 че-
ловек, а при нормальном снегопаде – 25 человек931. 

В 1949/50 учебном году особое внимание уделялось повы-
шению идеологического уровня преподавания. Вводные лекции по 
каждой учебной дисциплине должны были быть идейно выдержан-
ными, патриотическими по своему содержанию, с показом дости-
жений преимущественно русских ученых и изобретателей. 

Тогда вошло в практику обсуждение вводных лекций. На од-
ной из такой лекций побывали проверяющие. В лекции преподава-
теля Браиловского «Предмет экономики черной металлургии» они 
обнаружили массу недочетов: определение предмета курса не бы-
ло связано с политэкономией социализма, лекция изобиловала 
политически неверными формулировками, носила путанный харак-
тер, что говорило о низкой квалификации лектора. Меры к препо-
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давателю были приняты радикальные – его освободили от рабо-
ты932. 

Для усиления идеологической и воспитательной работы 
преподавателей кафедры основ марксизма-ленинизма прикрепили 
к факультетам. 

В 1949 г. в институте состоялась теоретическая конферен-
ция, посвященная 70-летию со дня рождения И.В. Сталина. Темы 
выступлений на ней говорили сами за себя: «Развитие учения тов. 
Сталина о постепенном переходе от социализма к коммунизму», 
«И. Сталин – Великий полководец Советской Армии», «Роль Ста-
лина в развитии горного дела», «Роль Сталина в развитии совет-
ского зодчества». На горном факультете оформили выставку «И. 
Сталин в изобразительном искусстве». 

На открытых заседаниях кафедр заслушали доклады: «Раз-
витие физики в Сталинскую эпоху», «Развитие химии в Сталин-
скую эпоху», «Развитие математики в Сталинскую эпоху». 

В 1949/50 учебном году в университете марксизма-
ленинизма при горкоме партии обучалось 83 преподавателя 
МГМИ. Особенно хорошо учились преподаватели Бурылев, 
Гольдштейн, Темянко, Бигеев, Чистота и др. 

Каждую неделю для студентов были организованы политза-
нятия. Их проводили агитаторы-студенты под руководством пре-
подавателей. Кафедра основ марксизма-ленинизма подбирала 
тематику политзанятий, инструктировала агитаторов.  

Преподаватели кафедры основ марксизма-ленинизма ус-
пешно работали в университете марксизма-ленинизма (Гурарий, 
Соколов, Брызгалова). Другие преподаватели этой кафедры были 
задействованы в руководстве районной партшколой и семинарами 
пропагандистов933. 

Как и по всей стране, в МГМИ продолжалась борьба с кос-
мополитизмом. В повестке дня заседания Ученого совета в марте 
1949 г. значилась тема «Борьба партии с космополитами-
антипатриотами». С докладом выступил кандидат экономических 
наук Х.О. Коркмазов. 

Как отметил П.Э. Зурков, учебные планы не лишены космо-
политизма, в них недостаточно показаны достижения советской 
науки и техники. Г.М. Головин на конкретных примерах показал, как 
в учебниках идет восхваление иностранщины. В одном из них по-
казано 36 типов американских буровзрывных машин и ни одной 
русской. 

В решении Ученого совета говорилось: «Ученый совет МГМИ 
призывает профессорско-преподавательский состав к принципи-
альной борьбе против всякого проявления космополитизма, разо-
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блачать расистские бредни об отсутствии творческой способности 
нашего народа»934. Вновь приходилось в учебном процессе впа-
дать в крайности: отрицать достижения западной науки и техники, 
но рассказывать только о приоритете русских ученых. 

Тогда считалось, что среди преподавателей института слабо 
организована антирелигиозная пропаганда. Как недостаточная 
воспитательная работа среди преподавателей, оценивалось их 
участие в совершении церковных обрядов: крестинах, венчани-
ях935. 

Как видно из изученных источников по истории института, 
повышению общественно-политической активности работников и 
студентов МГМИ уделялось большое внимание. Политические 
процессы, проходившие в стране и мире, не оставались вне кол-
лектива института. Политзанятия, лекции на политические темы, 
семинары, конференции и иные мероприятия так же, как и в других 
вузах, стали неотъемлемым атрибутом воспитательной работы. 

Наметилась такая тенденция. Если в начале периода и во 
второй половине 1940-х гг. основное внимание обращалось на ов-
ладение основами марксистско-ленинского учения, то в годы вой-
ны все усилия направлялись на конкретную помощь фронту. Со-
трудники института и студенты проявляли свою высокую актив-
ность, патриотизм и гражданскую позицию в годы Великой Отече-
ственной войны и в послевоенном подъеме страны. Сбор вещей 
для солдат, уход за ранеными, участие в субботниках оказание 
помощи селу и другие акции демонстрировали патриотизм коллек-
тива МГМИ. 

В то же время при усилении идеологической работы в конце 
1940-х гг. преподавателям института пришлось вести борьбу с 
космополитизмом. Патриотическое воспитание молодежи виде-
лось, прежде всего, в пропаганде только российских достижений и 
отрицательного отношения к западной науке. 

 
 

4.2. Культурно-массовая и спортивная работа 
 

Культурно-спортивная работа в МГМИ в предвоенный год, в 
военные годы и в послевоенный период направлялись на патрио-
тическое воспитание молодежи. Оборонно-спортивные мероприя-
тия позволяли готовить студентов к тяготам армейской жизни. По-
лученная на занятиях физическая подготовка, знание военной тех-
ники пригодились многим студентам, ушедшим на фронт. Участие 
в художественной самодеятельности приобщало молодежь к цен-
ностям мировой культуры. 
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В марте 1940 г. под руководством доцента И.Н. Заморуевой 
была организована художественная самодеятельность институ-
та936. Впервые художественная самодеятельность МГМИ была 
представлена на городской олимпиаде в мае 1940 г., на которой 
студенты Шабшеевич, Вишневецкий, Фомина, Изосимова – испол-
нители вокальных номеров, – заняли первое место937. Как сообща-
лось в газете «Магнитогорский рабочий», на смотре художествен-
ная самодеятельность горно-металлургического института показа-
ла слаженность, культуру исполнения, хорошую подготовку. Ре-
пертуар всех исполнителей был тщательно отработан, номера 
шли чисто, организованно. Жюри особенно отметило преподава-
тельницу Ирину Николаевну Заморуеву, вложившую в подготовку к 
смотру много труда и энергии. 

Выпускник горно-металлургического института Рафаил 
Шабшеевич через несколько месяцев должен был стать инжене-
ром-прокатчиком. Он готовился к защите диплома, но это не ме-
шало ему совершенствоваться в вокальном искусстве. Рафаил об-
ладал прекрасным тенором. Исполненные им на смотре художест-
венной олимпиады студенчества Магнитогорска «Соловей о розе» 
Хренникова и «В крови горит огонь желанья» Глинки, бурно вос-
принимались зрителями, и получили высокую оценку жюри. Сту-
дент этого же института Вишневецкий отлично исполнил украин-
скую песню «Солнце низенько»938. 

В сентябре 1940 г. прошел городской студенческий вечер с 
интересной программой. Здесь встретились друзья, недавно поки-
нувшие школьную скамью. С восторгом они делились друг с дру-
гом первыми впечатлениями о новой жизни. В спортзале оспари-
вали первенство горно-металлургический и педагогический инсти-
тут. В зрительном зале прошел большой концерт лучших музы-
кальных и вокальных номеров студенческой художественной са-
модеятельности939. Городские смотры художественной самодея-
тельности демонстрировали разносторонние интересы молодежи 
и желание некоторых преподавателей института на общественных 
началах приобщить молодежь к ценностям культуры.  

Общественные организации института (секретарь партбюро 
института А.Ф.Ионов, председатель месткома М.И. Бояршинов, 
секретарь комитета ВЛКСМ А.К. Соловков, председатель профко-
ма Л.Г. Измайлов) много внимания уделяли военно-
патриотической и культурно-массовой работе. В довоенные годы 
широкий размах приобрело движение за сдачу норм комплекса 
ГТО. На 1 января 1940 г. 139 преподавателей и студентов сдали 
такие нормы и получили значки940.  
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В 1940 г. спортивное общество при институте насчитывало 
210 человек. Члены этого общества участвовали в работе одной из 
секций. В течение зимы работали гимнастическая секция, охва-
тившая 40 человек, и секция тяжелой атлетики, состоявшая из 11 
человек. Особо массовой секцией являлась шахматно-шашечная, 
где с увлечением занималось свыше 100 студентов. Хорошо рабо-
тали секции: волейбольная, игровая, лыжная, хоккейная. Активно 
проводилась сдача норм на значок ГТО I и II ступени. 

В эстафете имени газеты «Магнитогорский рабочий» 6 мая 
1940 г. от института участвовало 14 команд: 3 – по первой группе и 
остальные – по второй группе. Институт в третий раз вышел побе-
дителем в эстафете и навсегда получил красное знамя имени га-
зеты «Магнитогорский рабочий». Всем участникам эстафеты ди-
ректор института объявил благодарность. 

С 12 по 18 мая проходил всесоюзный кросс профсоюзов. Ин-
ститут должен был привлечь к участию в кроссе 250 человек, а 
сдали нормы на значок ГТО – 267, из них 162 призывника и 55 де-
вушек. По показателям времени в кроссе команда института за-
воевала первое место в городе. 

От института в аэроклубе училось 11 студентов, из них ак-
тивными физкультурниками являлись студенты Дурнов (руководи-
тель шахматно-шашечной секции), Белов (физорг группы), Кукуш-
кин (секция тяжелой атлетики). 14 физкультурников окончили шко-
лу мотоциклистов: Лушнец, Ковалев и др. 

Студенты-физкультурники активно участвовали в оборонной 
работе, многие из них имели спортивные значки. В институте куль-
тивировался новый вид спорта – штыковой бой, которым за зиму 
овладело свыше 120 физкультурников. 

К Всесоюзному дню физкультурника готовились сдать нормы 
ГТО еще 100 студентов, из них 25 – на значок второй ступени. Для 
тренировки и сдачи норм на стадионе института были оборудова-
ны полоса препятствий и беговая дорожка. Это позволяло прини-
мать нормы в массовом масштабе. 

Инициаторами спортивных мероприятий выступали препо-
даватели физкультуры А.Т. Батурин и Л.Н. Сотников, члены спорт-
общества Архипов, Губайдуллин, Кисельников и др. Почетным 
физкультурником являлся преподаватель Вадим Иванович Егоров, 
значкист II ступни ГТО и ВС, хороший гимнаст, легкоатлет и лыж-
ник, преподаватель Сергей Иванович Попов, шахматист II катего-
рии. 

Добровольное спортобщество «Металлург Востока» инсти-
тута занимало первое место в городе по волейболу, второе – по 
хоккею, первое – по эстафете, имело несколько грамот и благо-
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дарностей от городского комитета по делам физкультуры и спорта. 
Об этих достижениях институтских спортсменов на страницах газе-
ты «Магнитогорский рабочий» рассказал Н. Литовченко, председа-
тель спортобщества «Металлург Востока» при горно-
металлургическом институте941. Активное участие принимали физ-
культурники института в лыжной подготовке942.  

По данным на май 1940 г., готовясь к призыву в РККА, сту-
денты-комсомольцы овладевали военными специальностями: за 
год было подготовлено 15 водителей-мотоциклистов, 35 пулемет-
чиков, 25 человек окончили теоретический курс шоферного дела. 
За год в институте подготовили значкистов «ВС» первой ступени 
120 человек, второй ступени – 48, ПВХО – 140, ГСО – 80 студентов 
и преподавателей943.  

В институте работали курсы медсестер, кружок водителей 
автомашин и пр. Постановка военно-физкультурной работы была 
признана лучшей среди всех втузов НКЧМ944. 

На городском физкультурном празднике в 1940 г., посвящен-
ном Всесоюзному Дню физкультурника, студент Архипов из горно-
металлургического института занял 2 место в беге на 100 м с ре-
зультатом 11,6 сек. В метании диска новый рекорд города устано-
вил студент Беломестнов945. 

Студент горно-металлургического института Вальпитер пер-
вый в городе получил значок ГТО второй ступени с пометкой «от-
личник»946. 

В сентябре 1940 г. в институте прошли четыре отборочных 
шахматных турнира. МГМИ приобрел для спортсменов дополни-
тельно несколько пар лыж947. Оборонно-спортивная работа была 
на подъеме. Таких достижений, как в 1940 г., спортсмены институ-
та никогда раньше не добивались.  

В январе 1941 г. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановле-
ние о проведении культурно-массовых мероприятий в дни зимних 
каникул. Всем профсоюзным и комсомольским организациям вузов 
и втузов, техникумов и рабфаков было предложено провести об-
щие собрания студентов и профессорско-преподавательского со-
става. На собраниях должны были обсудить итоги первого полуго-
дия учебного года, отметить отличников учебы, лучших профессо-
ров и преподавателей. 

Намечалось провести массовые профсоюзные и комсомоль-
ские лыжные кроссы. Рекомендовалось организовать военизиро-
ванные походы и экскурсии по районам и области, сдачу норм 
ГТО, соревнования по лыжам, конькам и т.п. 

ЦК профсоюзов и добровольные спортивные общества обя-
зывались обеспечить бесплатную выдачу спортивного инвентаря 
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для студентов. Предполагалось организовать встречи с учеными, 
мастерами театра, писателями, художниками. Кроме того, выдава-
лись бесплатные путевки для отдыха студентов948. 

По призыву ЦК ВЛКСМ в феврале 1941 г. в стране прово-
дился лыжный кросс имени ХХII годовщины РККА, в котором мас-
совое участие приняли как студенты, так и преподаватели 
МГМИ949. В нем выступили 105 студентов. Все они сдали нормы 
ГТО, в том числе 62 человека – второй ступени. 

Физкультурно-оборонная работа в институте значительно 
улучшилась. Все студенты, кроме освобожденных от физкультуры, 
сдали нормы на значок ГТО. Лучшие лыжники МГМИ Загорельский, 
Кисельников, Лисин и др. достигли хорошего результата в кроссе. 
Студентка Кокарева только стала ходить на лыжах, но добилась 
лучших показателей среди лыжниц института950. 

В соревновании на первенство города лучшей стала инсти-
тутская команда по баскетболу951. 

Четвертый год подряд в 1941 г. команда студентов МГМИ 
одержала победу на первенстве в эстафете имени газеты «Магни-
тогорский рабочий». В первой группе она выиграла дистанцию от 
вокзала до здания редакции газеты «Магнитогорский рабочий» 
протяженностью 9950 м со временем 30 мин. 35,5 сек. Во второй 
группе также первенствовала команда 3 курса МГМИ952. 

Начавшаяся война внесла свои коррективы в оборонно-
спортивную работу. В первые дни войны в институте создали груп-
пы самозащиты ПВХО. На дне Осоавиахима в июне 1941 г. сту-
денты совершили пятикилометровый поход в противогазах953. 

10 августа 1941 г. в городе было проведено военное учение 
дружин народного ополчения, в котором приняли участие препода-
ватели и студенты института. Однако не все записанные участво-
вали в учении. Поэтому в приказе директора института жестко 
оценивалось такое положение. Было указано: «Предупреждаю 
всех студентов, что за невыполнение моих распоряжений и игно-
рирование военных занятий, буду накладывать самые строгие 
взыскания»954. Во время войны иного и быть не могло. Все должны 
были быть готовы к участию в военных действиях. 

В феврале 1942 г. во время лыжного кросса проводилась 
массовая сдача норм ГТО. От Орджоникидзевского района в крос-
се участвовало 330 человек. Хотя в МГМИ проходила экзаменаци-
онная сессия, но в кроссе выступило 153 студента, из которых 
нормы сдали 133, из них 27 – на значок ГТО второй ступени. От-
личный результат показали одна из студенток первого курса, про-
шедшая 3 км за 16 мин. 30 сек вместо 22 мин., и студент пятого 
курса, преодолевший дистанцию в 10 км за 46 мин. 25 сек.  
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Несколько человек совершили военизированный лыжный 
переход. Полкилометра они шли на лыжах в противогазе и пре-
одолели забор высотой в 1 метр, метали гранату. Лучше всех вы-
ступил студент Кисельников, который ранее показал первый ре-
зультат в кроссе на 10 км955. 

Спортсмены института заняли первое место в городском 
комсомольско-профсоюзном кроссе в честь 24-й годовщины Крас-
ной Армии. В кроссе приняло участие 16256 человек, в том числе 
от МГМИ 252 студента. Большая часть студентов (224) сдали нор-
мы ГТО, из них – 76 на ГТО второй ступени. Хорошую подготовку 
лыжников института провели преподаватели Хорошилкина и Бату-
рин956. 

В мае 1942 г. команда МГМИ заняла второе место в эстафе-
те имени газеты «Магнитогорский рабочий»957. 

С целью улучшения постановки военно-физической подго-
товки приказом директора в институте создавались из числа всех 
студентов первого и второго курсов 6 рот, в среднем по 100 чело-
век в каждой. В связи с проведением военных занятий изменялось 
учебное расписание958. 

В лыжных соревнованиях в феврале 1943 г. по первой груп-
пе команда института заняла второе место. На военизированной 
женской дистанции звание чемпиона завоевала студентка Кине-
ва959. 

Даже в годы Отечественной войны спорту уделялось боль-
шое внимание. 9 мая 1943 г. в Магнитогорске прошла традицион-
ная эстафета на приз газеты «Магнитогорский рабочий». И вновь 
отличились легкоатлеты института. Они заняли первое место. 

Приказом директора института старшему преподавателю 
кафедры военно-физической подготовки Батурину была объявле-
на благодарность, ему также выделили талон на отрез для костю-
ма. Участники-победители получили благодарность960. 

Отличные результаты показали спортсмены института в 
профсоюзно-комсомольском кроссе в мае 1943 г. Высокие показа-
тели были у студентов Мишурова, Тарасова и других961. 

Первые места в легкоатлетических соревнованиях в июне 
завоевали студенты МГМИ в эстафете, гранатометании. Студентка 
Кинева метнула гранату на 30 м 50 см962. 

В июне 1943 г. в профсоюзно-комсомольском кроссе участ-
вовало более 30 тыс. человек, в том числе от МГМИ 390 студен-
тов-комсомольцев. Из них каждый третий сдал на значок ГТО вто-
рой ступени. Хорошо подготовленные спортсмены под руково-
дством физорга Батурина и секретаря комитета ВЛКСМ Цицовко 
вновь добились победы963. В октябре 1943 г. команда МГМИ заня-
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ла первое место в соревнованиях по рукопашному бою и фехтова-
нию964. 

Городскими властями было отмечено, что в подготовке для 
Красной Армии новых кадров из числа физкультурников и молоде-
жи города хорошо себя проявил горно-металлургический инсти-
тут965. 

Участие в эстафете имени газеты «Магнитогорский рабочий» 
вновь принесло студентам института первое место и в 1944 г. За 
восемь лет проведения этой эстафеты команда МГМИ неодно-
кратно становилась победителем. Ей было вручено переходящее 
красное знамя газеты «Магнитогорский рабочий». Участники ко-
манды получили грамоты городского комитета физкультуры и 
спорта и трехмесячную подписку на газету «Магнитогорский рабо-
чий»966. 

В июле 1944 г. в Свердловске проходила спартакиада ЦС 
«Металлург Востока», в которой команда института заняла третье 
место среди вузов Урала и Сибири и завоевала семь дипломов. 
Эти успехи были достигнуты во многом благодаря тому, что во 
главе военной и физкультурной подготовки стояли такие энтузиа-
сты, как А.Н. Державин, А.Т. Батурин, Г.В. Ванюткин967. 

Из отчета на Ученом совете в июле 1944 г. заведующего ка-
федрой военно-физической подготовки А.Н. Державина становится 
ясно, что этим подразделением института было сделано немало, 
чтобы по физкультурной работе занимать призовые места в город-
ских соревнованиях. Однако руководителя кафедры волновала 
недостаточная работа оборонных кружков (стрелкового, мотоцик-
летного, пулеметного) из-за низкого числа участников, что привело 
к фактической их ликвидации. Требовалось также оборудовать во-
енный кабинет968. Так что почивать на лаврах никто не собирался. 
Руководство института всячески помогало спортсменам и самокри-
тично оценивало полученные результаты в физкультуре и спорте. 

На заседании Магнитогорского горисполкома могли решать-
ся вопросы обеспечения спортивной одеждой организаций учреж-
дений города. Так ОРСам ММК, треста «Магнитострой», МГМИ 
разрешалось изготовить и продать спортивным обществам без за-
чета промтоварных купонов определенное количество обуви и 
одежды. МГМИ получил разнарядку на 30 лыжных костюмов, 30 
гимнастических брюк, 25 пар лыжных ботинок, 35 пар конькобеж-
ных ботинок, 50 пар кожаных спортивных тапочек969. Этот факт го-
ворит с какими трудностями приходилось сталкиваться спортсме-
нам, когда спортивная одежда, обувь и инвентарь для организаций 
были лимитированы. 
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Преподаватели МГМИ принимали активное участие в пропа-
ганде научных знаний среди жителей города. В красном уголке ре-
дакции газеты «Магнитогорский рабочий» 15 ноября 1944 г. собра-
лись представители партийных, советских органов, студенты го-
родских учебных заведений, инженеры, учителя, актеры, научные 
работники на традиционную, так называемую среду, проводимую 
газетой. На этот раз перед ними выступил доцент МГМИ С.Ф. Чук-
масов. Он рассказал собравшимся о проблеме борьбы за долго-
вечность машин за счет уменьшения трения их поверхности. Прак-
тическое осуществление его изобретения по уменьшению трения 
частей машин за счет постоянного создания жидкостного трения в 
годы Отечественной войны сыграло положительную роль в увели-
чении мощности машин на ММК, помогло возобновить работу од-
ной из электростанций. Это сообщение вызвало живой интерес 
слушателей. Последовало множество вопросов, на все он не смог 
ответить ввиду недостатка времени, и пригласил желающих в ин-
ститут, к себе на кафедру970. 

В очередную редакционную «среду» в редакции городской 
газеты выступил заведующий кафедрой обработки металлов дав-
лением доцент М.И. Бояршинов. Его выступление так же, как и 
других ученых института, вызвало неподдельный интерес город-
ской интеллигенции971. 

Ученые МГМИ не оставались в стороне от городских и про-
изводственных проблем. Среди подписавших обращение к интел-
лигенции Магнитогорска в октябре 1944 г. был С.Ф. Чукмасов, до-
цент кафедры прикладной механики. Инженерам города предлага-
лось оказать помощь молодым рабочим на производстве в овла-
дении новыми технологиями и техникой. Для популяризации тех-
нических знаний, передачи опыта должны были систематически 
проводиться лекции и беседы с рабочими972. 

В мае 1944 г. проходило общегородское собрание студентов. 
Перед ними выступили лектор горкома партии Чудновская и дирек-
тор МГМИ Журавлев. Среди выступавших был и профессор инсти-
тута Б.Н. Финкельштейн, призвавший молодежь обратить особое 
внимание на изучение общетехнических дисциплин и научно-
исследовательскую работу в кружках. Он поделился опытом рабо-
ты физико-математического кружка в МГМИ. На собрании были на-
званы лучшие студенты института Боровков, Филатов, Гастомель-
ский и другие973. 

В лектории заводских комитетов партии и комсомола по про-
паганде естественно-научных знаний в феврале 1945 г. была про-
ведена лекция «Энергетика будущего», которую прочитал доцент 
С.Ф. Чукмасов974. 
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В сентябре 1945 г. отдел пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б) и отдел культпросветучреждений горисполкома организо-
вали городской лекторий научно-естественных знаний. С первой 
лекцией выступил доцент П.Д. Корж975. 

Исполком городского совета утвердил внештатных лекторов 
городского лекторского бюро. В него вошли в основном научные 
работники МГМИ: Корж П.Д. – заведующий кафедрой физики, Про-
хоров С.В. – заведующий кафедрой геологии, Левин С.Л. – канди-
дат технических наук, доцент, начальник научно-
исследовательского сектора, Заморуев Г.М. – кандидат техниче-
ских наук, доцент, заместитель директора по учебной и научной 
части, Булах Н.В., полковник, заведующий кафедрой военно-
физической подготовки976. 

Эти и другие лекторы МГМИ пользовались большим успехом 
на предприятиях и в организациях, где выступали с лекциями. Они 
знакомили население города с важнейшими направлениями разви-
тия науки и техники.  

В пропаганде знаний преподаватели использовали и город-
скую газету. Часто в ней выступал доцент МГМИ Н.Г. Бурылев. О 
борьбе с промышленным травматизмом на конкретных примерах 
цехов ММК в газете «Магнитогорский рабочий» выступил доцент, 
кандидат технических наук Л.Л. Горбовицкий977. 

Ряд студентов института являлись членами лектория при 
горкоме комсомола. Они выступали с докладами на разные темы 
перед молодежью в цехах ММК и в тресте «Магнитострой»978. 

При Орджоникидзевском райкоме комсомола в 1945 г. дей-
ствовала группа докладчиков. Особенно интересным был доклад 
студентки второго курса МГМИ Т. Мейтелис. Простыми, доходчи-
выми словами, но в то же время ярко и красочно рассказала она 
учащимся ремесленного училища №20 о писателе Горьком.  

Группу докладчиков организовали еще в январе 1945 г. Вна-
чале она состояла из студентов горно-металлургического институ-
та. Докладчики организовали массовый выход в молодежные об-
щежития рабочих стройки, завода и к учащимся трудовых резер-
вов. Все члены группы за два дня прочитали 24 доклада «Жизнь и 
деятельность В.И. Ленина». Предварительно доклады обсужда-
лись в группе. Здесь их дополняли, указывали автору на недостат-
ки. Так, доклад студента Р. Гутмана «Великая справедливая цена 
Отечественной войны советского народа» пришлось дополнять и 
принять только после товарищеских замечаний других. 

В мае группа докладчиков увеличилась за счет преподава-
телей, инженеров-производственников и комсомольского актива. 
Группа возросла до 30 человек. В ней участвовали профессор П.А. 
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Слесарев, доцент Е.В. Вирозуб и другие. Расширилась тематика 
лекций. Появились доклады на научно-естественные темы. Еже-
месячно стало проводиться 35-40 лекций и докладов. Всего за 
время существования группы было прочитано 232 лекции979. 

Большой интерес у студентов вызывали вечера вопросов и 
ответов, лекции С.И. Гурарий. В институте регулярно проводились 
литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству вели-
ких писателей и композиторов. Художественная институтская са-
модеятельность занимала призовые места в городских смотрах. 
Особо нравились студентам и преподавателям выездная про-
грамма вокального кружка (руководитель Горбовицкий) и драмати-
ческого кружка (руководитель Буник)980. 

В 1945/46 учебном году студенты активно участвовали в ху-
дожественной самодеятельности. Они занимались в хоровом ан-
самбле, драматическом кружке, джаз-оркестре и др. Студенческая 
самодеятельность обслуживала все массовые вечера и собрания 
в институте. К подобным мероприятиям относились: вечер, посвя-
щенный началу учебного года; торжественные заседания в честь 
28-й годовщины Октябрьской революции, Сталинской конституции, 
дня рождения Сталина, смерти Ленина, Красной Армии, 1 мая, Дня 
Победы, трехлетия строительного факультета981. 

В институте прошли тематические вечера, посвященные 
М.И. Кутузову, 10-летию смерти А.М. Горького. Интерес студентов 
и преподавателей вызвала лекция профессора из Москвы Щерби-
новского об Индии и Германии. Кроме того, в институте проводи-
лись: два вечера вопросов и ответов, пять лекций о международ-
ном положении. 

Студенты института активно занимались физкультурой, за-
воевывая первые места в городе982. В апреле 1945 г. сборная ко-
манда МГМИ по волейболу стала второй на первенстве города983. 

13 мая 1945 г. в эстафете имени газеты «Магнитогорский ра-
бочий» при неблагоприятных погодных условиях команда институ-
та в шестой раз оказалась победителем со временем 29 мин. 14 
сек984. Ей было передано на вечное хранение красное знамя ре-
дакции985. В городской летней спартакиаде в беге на 100 и 200 м 
победил студент Мелешко986. 

Немало спортивных мероприятий было проведено в 1945/46 
учебном году: три больших спортивных вечера, розыгрыш первен-
ства института по волейболу с участием девяти команд, соревно-
вание по баскетболу среди шести команд. Две институтские ко-
манды участвовали в традиционной эстафете имени газеты «Маг-
нитогорский рабочий». В зимнем и летнем комсомольско-
профсоюзном кроссе приняло участие 603 человека. Было органи-
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зовано два агит-пробега на 200 км, посвященных выборам в Вер-
ховный Совет СССР. В институте прошел шахматный турнир. 
Сборная МГМИ участвовала в городских соревнованиях по лыжам 
и футболу987.  

В 1946 г. студенты-лекторы продолжили свою деятельность. 
Жильцы общежития №15-26 по улице Калинина (5-й участок) с 
большим вниманием и удовлетворением прослушали доклад сту-
дента горно-металлургического института Кочина о пятилетнем 
плане восстановления и развития народного хозяйства. Доклад 
вызвал большой интерес, слушателями было задано много вопро-
сов, на которые докладчик дал исчерпывающие ответы. Жильцы 
обращались через газету, чтобы такие доклады проводились ча-
ще988. 

В культурно-воспитательных целях в институте проходили: 
литературно-художественные вечера, диспут по роману А. Фадее-
ва «Молодая гвардия», литературный вечер по повести А. Степа-
нова «Порт-Артур», вечер, посвященный 110-й годовщине со дня 
смерти А.С. Пушкина, вечер-встреча с поэтом Е. Долматовским и 
композитором М. Фрадкиным, встреча с артистами Молдавской 
филармонии. 

В МГМИ состоялись десять лекций-концертов с участием 
симфонического оркестра, хоровой капеллы. Тогда в институте 
действовал хоровой кружок (40 человек), кружок выразительного 
чтения (16 человек), духовой оркестр (20 человек). 

Интересную информацию о жизни института преподаватели 
и студенты получали из стенной печати. В МГМИ выходили стен-
ные институтские газеты «За кадры», «За передовую науку»989. 

Большое внимание в институте уделялось оборонно-
массовой работе. В МГМИ студенты занимались в секциях: гимна-
стической (30 человек), по игровым видам спорта (150 человек), 
шахматной (40 человек), хоккея (15 человек), штанги (10 человек), 
легкой атлетики (60 человек), велосипедной (10 человек), тенниса 
(5 человек), стрелковой (30 человек). Смущают лишь округленные 
данные численности участников секций. 

В первенстве по баскетболу участвовало 90 студентов. Сту-
денты МГМИ уже в 11-й раз принимали участие в городской эста-
фете имени газеты «Магнитогорский рабочий» и заняли первое 
место990 со временем 29 мин. 31 сек.991. 

На городских соревнованиях по штанге в 1946 г. студент 4 
курса МГМИ Ярославцев занял первое место. Выступая в полулег-
ком весе, он установил пять новых городских рекордов по штанге, 
показав прекрасные спортивные качества и мастерство. Рекорды, 
побитые Ярославцевым, держались почти восемь лет992. 
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Альпинисты института совершили большой поход в горах 
Тянь-Шаня993. 

В 1947 г. студенты занимались в спортивных секциях: во-
лейбольной, баскетбольной, легкой атлетики, лыжной, штанги. 

В институте был проведен массовый розыгрыш командного 
первенства института по волейболу и по стрельбе. В них участво-
вало 30 команд численностью 200 человек. В профсоюзно-
комсомольском кроссе соревновались 450 человек, в весеннем 
кроссе – 347. 

Спортсмены МГМИ участвовали в различных городских со-
ревнованиях. Мужская волейбольная команда заняла первое ме-
сто в городе и области. 17 человек приняли участие в республи-
канских соревнованиях. Для студентов-горняков были организова-
ны экскурсии в Ильменский заповедник и рудник994. 

В культурно-просветительской работе главное место зани-
мала лекционная деятельность. В женской школе №31 научными 
работниками института проводились лекции. Заведующий кафед-
рой химии, кандидат химических наук В.А. Офер прочитал лекцию 
«Современные взгляды на строение периодической системы вели-
кого русского химика Дмитрия Менделеева». Профессор, доктор 
технических наук В.М. Огиевский выступил с лекцией «Советская 
наука и высшее образование в новой сталинской пятилетке». За-
ведующий кафедрой физики П.Д. Корж прочитал лекцию «Атомная 
энергия»995. 

В 1947/48 учебном году в МГМИ были прочитаны лекции «О 
800-летии Москвы», «Бдительность – основной закон нашей жиз-
ни», «Экспансия американского империализма», «Распад и гние-
ние буржуазной культуры». 

Ведущие преподаватели института прочитали лекции: «30 
лет советской науки» (профессор Огиевский В.М.); «30 лет совет-
ской металлургии» (профессор Банных А.М.); «Развитие советской 
горно-рудной промышленности» (доцент П.Э. Зурков); «Развитие 
советской архитектуры и строительного дела за 30 лет» (доцент 
Н.П. Зимневич). 

В течение учебного года был проведен вечер-встреча с пре-
подавателями МГМИ, лауреатами Сталинской премии К.А. Зуц и 
Б.П. Бахтиновым. Состоялся литературный вечер по произведени-
ям советских писателей, удостоенных Сталинской премии в 1947 г. 

Все мероприятия обслуживались силами институтской худо-
жественной самодеятельности. В хоровом кружке приняло участие 
40 студентов, в драматическом кружке и выразительного чтения – 
20, в вокальном – 10, духовом – 20, народных инструментов – 
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22996. За год в МГМИ провели около 30 культурно-массовых меро-
приятий997. 

В 1948 г. преподаватели и студенты постоянно выступали с 
лекциями и докладами перед различными аудиториями. В лекто-
рии Дома техники только за полгода было прочитано 40 лекций, 
которые посетило свыше 8 тыс. человек998. Среди лекторов были и 
ученые института. 

Лекторий Дома техники вел среди заводской и учащейся мо-
лодежи пропаганду научно-технических знаний. Был организован 
цикл лекций «Русские новаторы в мировой науке и технике». Пер-
вую лекцию «Вклад русских ученых в науку и технику горного де-
ла» провел профессор В.М. Огиевский. Профессор А.М. Банных 
прочел лекцию «Русские металлурги Курако, Павлов, Бардин». 
Кандидат технических наук, доцент А.А. Безденежных прочитал 
для молодых рабочих лекцию «Русский металлург А.А. Байков»999. 

В институте действовали две лекторские группы. Членами 
этих групп являлись преподаватели, научные работники, студенты-
комсомольцы. Они проводили лекции, доклады, беседы на научно-
технические и политические темы среди трудящихся. Доцент С.В. 
Прохоров прочел в Доме техники несколько лекций на тему: «Бо-
гатства Южного Урала». Цикл лекций на естественно-научные те-
мы прочитал доцент П.Д. Корж. 

Студент Берг выступил в клубах и общежитиях с докладом 
«Советская молодежь – авангард демократической молодежи ми-
ра». Радиотехнический кружок, которым руководил студент перво-
го курса Н. Вершиевский, организовал институтский радиоузел. 
Вся аппаратура была сделана руками кружковцев. Комитет комсо-
мола решил в перерывах между занятиями проводить радиожур-
нал «Новости институтской жизни»1000. 

В общежитии металлургов кандидат физико-математических 
наук, член Всесоюзного общества по распространению политиче-
ских и научных знаний В.И. Шнейдмюллер прочитал лекцию «Нау-
ка и религия о строении вселенной»1001. 

Завком ВЛКСМ организовал при Дворце культуры металлур-
гов лекторий «Металл – основа социалистической индустрии». 
Преподаватель Н.Л. Гольдштейн провел лецию для молодых ра-
бочих «Великие русские металлурги – Павлов, Курако, Бардин»1002. 

Преподаватели института постоянно выступали с лекциями 
во Дворце металлургов. Они же являлись постоянными читателя-
ми библиотеки Дворца, особенно преподаватель Вирозуб1003.  

На строительном факультете популярностью пользовался 
клуб выходного дня, проходивший по субботам. Здесь обсужда-
лись доклады по научно-популярным, научно-техническим и поли-
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тическим темам. Например, по таким: «Методика домашней рабо-
ты студентов», «О причинах землетрясений», «О событиях в Ки-
тае», «О последних достижениях в поточном строительстве жилых 
домов в Москве», «О космополитизме»1004. 

В ноябре 1948 г. студенты МГМИ приняли участие в общего-
родском студенческом вечере, посвященном международному дню 
студентов. На нем с докладом выступил секретарь горкома комсо-
мола. Затем состоялся большой праздничный концерт с участием 
художественной самодеятельности института. 

На городском смотре вузовской стенной печати газета «За 
кадры» МГМИ заняла первое место. Как отметило жюри, газета 
отличалась глубоким содержанием и целеустремленностью мате-
риалов, разнообразием тематики, красочным оформлением1005. 

Общеинститутская стенгазета «За кадры» выходила два 
раза в месяц. Кроме того, выпускалось пять факультетских стенга-
зет.  

В МГМИ в 1948 г. работали кружки художественной самодея-
тельности: хоровой (46 чел.), сольного пения (10 чел.), духового 
оркестра (22 чел.), оркестра народных инструментов (24 чел.), ху-
дожественного слова (18 чел.). Только за полугодие 1948 г. в 
МГМИ провели десять концертов и художественных вечеров – в 
основном силами кружков самодеятельности1006. 

Вечером, после напряженной учебы, студенты собирались в 
своем клубе. На клубной сцене часто выступали с концертами уча-
стники художественной самодеятельности. В институте создали 
хоровой коллектив и струнный оркестр, которыми руководили сту-
денты второго курса горного факультета М. Валитов и В. Павлю-
тин. Успешно проходили занятия в кружке сольного пения. Студен-
ты подготовили концертную программу к вечеру, посвященному 
Дню Конституции1007. 

По инициативе комсомольской организации стал издаваться 
рукописный литературно-художественный и научно-технический 
журнал. В нем имелись разделы поэзии, прозы, критики и библио-
графии, науки, техники и искусства. Он издавался раз в квартал. В 
редколлегию входили студенты 4 курса горного факультета А. 
Файзулин, Г. Гришечкин, студенты строительного факультета Г. 
Шварцбург, М. Быстров, В. Куликов, А. Решетов. На факультетах 
был объявлен конкурс на лучший рассказ, очерк, популярную на-
учно-техническую статью, стихотворение, иллюстрацию1008.  

В ДСО «Наука» в МГМИ в 1948 г. состоял 241 человек. Рабо-
ту среди студентов вели девять инструкторов-общественников. В 
институте имелось два спортсмена первого разряда, 13 – второго 
разряда, 42 – третьего разряда. Состязания судили: один судья 
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первой категории, четверо – второй категории, 10 – третьей кате-
гории. 

В девяти спортивных секциях занималось 135 человек. Три 
студента являлись чемпионами города и области по штанге. Муж-
ская и женская команды МГМИ по волейболу участвовали в пер-
венстве РСФСР1009. 

В эстафете имени газеты «Магнитогорский рабочий» студен-
ты на этот раз заняли только третье место1010. 17 лучших спорт-
сменов института выезжали на легкоатлетические соревнования в 
Челябинск, а также на республиканские соревнования в Куйбы-
шев1011. 

Студенты института заняли второе место в эстафете, по-
священной 30-летию ВЛКСМ1012. В городском розыгрыше по во-
лейболу победили мужская и женская команды института1013. 

Во внеучебное время 85 студентов института побывали на 
экскурсии в государственном Ильменский заповеднике и на Гум-
бейских шеелитовых рудниках. Каждое воскресенье десятки сту-
дентов выезжали на массовки в питомник «Горзеленстроя» и на 
Банное озеро1014. 

Преподаватели МГМИ принимали активное участие в орга-
низованном в 1949 г. обществе распространения политических и 
научных знаний1015. Среди лучших лекторов городского лекционно-
го бюро были преподаватели МГМИ: С.В. Прохоров, В.И. Шнейд-
мюллер, П.Д. Корж, Е.И. Каминская1016. 

На кафедре энергетики создали лекторскую студию. В нее 
вошли 40 студентов, которые стали выступать с лекциями в раз-
личных аудиториях. Преподаватели консультировали молодых 
лекторов, обеспечивали необходимыми техническими средствами 
пропаганды. Одной из последних лекций лекторской группы стала 
лекция «За приоритет русской и советской энергетики»1017. 

Городской краеведческий музей предложил МГМИ организо-
вать экскурсии «История развития металлургии и горного дела в 
России», но, к сожалению, предложение осталось без ответа1018. 

На очередной «среде» в редакции газеты «Магнитогорский 
рабочий» состоялся творческий отчет коллектива художественной 
самодеятельности строительного факультета. Перед собравшими-
ся выступил хор под руководством студента Виктора Рябича. В ис-
полнении хора тепло и задушевно прозвучала песня Блантера 
«Пшеница золотая» и русская народная песня «Калинка». Солисты 
хора Никита Шиндер, Александра Тарищева замечательно испол-
нили несколько песен. Во время выступления отличились студенты 
Гольденберг, Семенец, Босенко и другие1019. Приглашение в го-
родской клуб интеллигенции было явлением престижным и в то же 
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время ответственным. Студенты не подвели и продемонстрирова-
ли свое творчество. 

В 1949/50 учебном году прошли студенческие литературные 
диспуты по книгам В. Ажаева «Далеко от Москвы», В. Попова 
«Сталь и шлак». На металлургическом факультете состоялся ве-
чер дружбы1020. 

За учебный год в МГМИ провели около 30 культурно-
массовых мероприятий. Традиционными стали студенческие вече-
ра, участие студентов в кружках художественной самодеятельно-
сти (хоровом, выразительного чтения, струнных инструментов, ду-
хового оркестра). Бригада художественной самодеятельности за 
активное и качественное обслуживание избирательной кампании 
удостоилась второго места в городе1021. 

Свыше 150 студентов института занималось в восьми спор-
тивных секциях. Студенты участвовали в 20 спортивных мероприя-
тиях, проведенных в городе и области. В институте имелись хоро-
шие волейболисты и легкоатлеты. Комсомольскую организацию 
института в 1949 г. наградили Похвальной грамотой ЦК ВЛКСМ за 
хорошую постановку спортивной работы.  

В то же время в этой работе имелись и недостатки. В спор-
тивное общество «Наука» весьма робко вовлекалась молодежь, 
тренировки проходили неорганизованно, внимание не уделялось 
массовости соревнований. Не всегда юные спортсмены получали 
поддержку дирекции института. К администрации МГМИ неодно-
кратно обращались с просьбой приобрести лыжи, но не получили 
поддержки. Занятия по физкультуре планировались на последние 
часы, нередко объединяли несколько групп, что снижало качество 
подготовки. Как говорилось в газете «Магнитогорский рабочий», 
эти недостатки стали устраняться1022. 

В спортивных состязаниях и в работе спортивных секций в 
МГМИ в 1949/50 учебном году приняло участие 592 студента. В ин-
ституте 185 студентов имели спортивные разряды. 80 студентов 
получили квалификацию спортивного судьи по разным видам 
спорта, 31 – инструктора-общественника. 171 студент сдал норма-
тивы: на значок ГТО 1 ступени – 60 человек, и 2 ступени – 53 чело-
века. 

На конец 1949 г. в МГМИ подготовили 207 значкистов ГТО 1 
ступени, 88 – 2 ступени. За постановку физического воспитания 
институт занял первое место в городе, и получил переходящее 
красное знамя городского совета депутатов трудящихся. Спорт-
смены МГМИ участвовали в 32 городских мероприятиях с охватом 
629 человек, в 25 внутривузовских мероприятиях (2871 человек), в 
10 областных соревнованиях (52 человека). Всего же за учебный 
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год во всех спортивных мероприятиях приняло участие более 3,5 
тыс. студентов института1023. 

В институте проводился розыгрыш первенства по баскетбо-
лу. В нем участвовали восемь мужских и четыре женские команды. 
Первое место заняла мужская команда 2 курса металлургического 
факультета, а среди женщин первенствовала команда 3 курса это-
го же факультета. Победителям вручили похвальные грамоты. Од-
нако свою команду не сформировал строительный факультет1024. 

В городских соревнованиях по теннису среди мужчин в оди-
ночном разряде первенствовал доцент С.И. Попов1025.  

Студенты строительного факультета совершили 180-и кило-
метровый лыжный агитпоход по районам, прилегающим к Магнито-
горску. Они провели беседы с тружениками села о выполнении в 
СССР плана третьего года пятилетки1026. 

В июле команда студентов института направилась в путеше-
ствие по Уралу по маршруту Магнитогорск-Белорецк-Челябинск-
Златоуст-Магнитогорск. Студенты не просто отдыхали на природе 
Урала, но и знакомились с работой Белорецкого и Златоустовского 
металлургических заводов. В колхозах проводились беседы о по-
становлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны обществен-
ных земель колхозов от разбазаривания». Велосипедисты совер-
шили пробег по Челябинской области. Некоторые спортсмены по-
ехали на спартакиаду в Свердловск1027. 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия способство-
вали воспитанию гармонически развитых студентов. В монографии 
указана лишь небольшая часть проводимых мероприятий. Их было 
значительно больше. Занятия в кружках художественной самодея-
тельности раскрывали таланты молодежи. Их выступления в ауди-
ториях различного уровня неизменно получали высокие оценки. В 
этом была и заслуга педагогов, безвозмездно работавших со сту-
дентами, прежде всего, такого энтузиаста, как И.Н. Заморуева. 

Хорошая организация спортивно-физкультурной и оборон-
ной работы в институте признавалась не только в городе, но и 
центральными органами. Практически все студенты и многие пре-
подаватели занимались спортом, участвовали в состязаниях. Вы-
сокие достижения студентов в художественной самодеятельности 
и в спорте свидетельствовали о стремлении институтской молоде-
жи к рациональному использованию свободного времени, укреп-
лению своего физического здоровья и духовного развития. Спор-
тивные соревнования носили ярко выраженный характер подготов-
ки молодежи к службе в Красной Армии. Для многих студентов, 
ушедших на фронт, пригодились знания и навыки по военной под-
готовке, полученные в институте. 
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Таким образом, внеучебная повседневность в 1940-е гг. 
имела свои особенности. В общественно-политической жизни 
МГМИ прослеживались следующие тенденции. Общественные ор-
ганизации и кафедра основ марксизма-ленинизма должны были 
неукоснительно следовать установкам партийных органов в поли-
тическом воспитании молодежи. Поэтому обязательным стало 
изучение трудов классиков марксизма-ленинизма и работ Сталина. 
Помимо занятий по обществоведческим дисциплинам, проводи-
лись разнообразные партийно-политические мероприятия. Про-
фессорско-преподавательский состав в обязательном порядке 
должен был повышать свой теоретический уровень в системе мар-
ксистско-ленинского образования и выполнять общественные по-
ручения. 

В военное время основной акцент был сделан на патриоти-
ческое воспитание молодежи. Общественные поручения в первую 
очередь направлялись на конкретную помощь фронту. По зову 
сердца коллектив института во внеучебное время участвовал в 
субботниках, посещал раненых в госпиталях, собирал посылки для 
бойцов Красной Армии. 

Вся внеучебная работа в период Отечественной войны по-
зволила воспитать патриотов, не на словах, а на деле любящих 
свою Родину. 
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Заключение 
 
Материалы монографии раскрыли основные сферы дея-

тельности коллектива Магнитогорского горно-металлургического 
института в 1940-е гг. Тяжелые испытания выпали на долю препо-
давателей, студентов и сотрудников МГМИ. В годы Великой Оте-
чественной войны часть из них ушла на фронт, и не все вернулись 
живыми. Те же, кто работал и учился в институте, стремились от-
ветственно подходить к порученному делу. 

Администрацией института принимались меры по улучше-
нию управления втузом. В эти годы наметились следующие тен-
денции в управленческой деятельности. В целях выполнения ука-
заний центральных органов по реализации учебных планов созда-
вались новые кафедры по спецпредметам. К руководству учебны-
ми подразделениями приходили преподаватели, признанные авто-
ритеты в определенной области знаний, опытные организаторы 
учебной и научной деятельности.  

В годы войны с помощью вновь прибывших эвакуированных 
преподавателей, удалось успешно решать научно-
исследовательские проблемы и вести учебный процесс в новых 
условиях. Некоторые эвакуированные ученые возглавили кафед-
ры, являлись заместителями директора института. Они сумели 
сплотить коллектив и направить преподавателей на решение важ-
нейших задач военного времени. Большую роль в управлении иг-
рал Ученый совет института, на заседаниях которого при всесто-
ронних обсуждениях принимались необходимые для прогресса 
МГМИ решения.  

Многое в развитии МГМИ сделал его директорский корпус. 
Наибольшая нагрузка в годы войны досталась П.В. Журавлеву, но 
и последующие директора В.М. Огиевский и А.А. Безденежных 
продолжили начатое дело по укреплению института. Умелое руко-
водство коллективом вывело МГМИ в разряд ведущих вузов стра-
ны. 

Важным событием для института стало открытие в 1942 г. 
строительного факультета. Такие крупные специалисты, как ака-
демик А.И. Неровецкий и профессор Б.Г. Шварцбург помогли ста-
новлению факультета. Однако, к сожалению, кафедры этого учеб-
ного подразделения не удалось в полной мере обеспечить штат-
ными профессорами и доцентами. 

В организации учебного процесса проявились противоречи-
вые тенденции. С одной стороны, прибытие в годы войны новых 
преподавателей изменило к лучшему в институте состояние учеб-
ной и научно-исследовательской работы. Заметно улучшилось 
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преподавание учебных дициплин. Занятия проводили крупные 
специалисты, по учебникам которых учились многие студенты 
страны, а их научные работы знали и за границей. 

С другой стороны, в военный период вводилась сокращен-
ная программа обучения, происходили изменения в преподавании 
учебных дисциплин, что не всегда положительным образом отра-
жалось на качестве образования. Контингент студентов был непо-
стоянен. На его динамику особое влияние оказали годы Отечест-
венной войны, когда часть обучавшихся ушла защищать Родину, а 
институт стал принимать эвакуированных студентов. В отдельные 
годы наблюдался высокий отсев студентов, особенно тех, кого 
принимали без экзаменов. Иногда отмечалось резкое снижение 
успеваемости студентов. В основном это происходило, как и в 
1930-е гг., на младших курсах. Слабая довузовская подготовка не 
позволяла первокурсникам адаптироваться к требованиям высшей 
школы. 

В послевоенный период положение с составом студентов и 
успеваемостью в основном стабилизировалось. В новых условиях 
принимались меры по сохранению качества образования, выпуску 
квалифицированных специалистов. Институт продолжал готовить 
хороших инженеров, часть из которых впоследствии стала круп-
ными руководителями и учеными. 

Как свидетельствуют исторические источники, научно-
исследовательская работа являлась важнейшей составляющей 
развития института. Преобладающей тенденцией в этой деятель-
ности стало активное участие профессорско-преподавательского 
состава МГМИ в работе по оборонной тематике. Особую роль сыг-
рали ученые института в годы Отечественной войны. Они прини-
мали непосредственное участие по перестройке производства 
Магнитогорского металлургического комбината на военный лад. 
Имена доцентов М.И. Бояршинова, Г.М. Заморуева, К.Ф. Староду-
бова и других ученых института были известны на крупнейшем ме-
таллургическом предприятии страны. 

Неоценим вклад ученых института в разработку и внедрение 
новых технологий, механизмов, изобретений в производство. Эти 
достижения отмечены правительственными наградами, Государ-
ственными премиями. Профессорско-преподавательский состав 
института принял активное участие в работе Комитета ученых по-
мощи фронту. При его непосредственном участии решались труд-
нейшие научные задачи. Смелая инженерная мысль работников 
комбината вкупе с хорошо продуманными расчетами ученых ин-
ститута, позволили в кратчайшие сроки наладить выпуск броневой 
стали и других важнейших видов продукции оборонного характера. 
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В формировании кадрового состава наблюдались противо-
речивые тенденции. Если в годы Отечественной войны кадровая 
проблема в основном была решена за счет эвакуированных пре-
подавателей с учеными степенями и званиям, то их возвращение в 
Днепропетровск значительно осложнило организацию учебного 
процесса в МГМИ. Резко пошла на убыль остепененность ППС. 
Такая ситуация потребовала изменений в подготовке высококва-
лифицированных специалистов. После войны усилилась работа по 
защитам диссертаций и появились первые выпускники аспиранту-
ры института. Это позволило в определенной степени снять на-
пряженность и обеспечить чтение важных учебных дисциплин пре-
подавателями с учеными степенями и званиями. 

Большое влияние на развитие МГМИ оказали профессора, 
прибывшие из Днепропетровского металлургического института, 
А.Д. Готлиб, И.Д. Семикин, А.П. Чекмарев, а также преподаватели, 
работавшие в МГМИ в довоенный период П.А. Слесарев, П.Д. 
Корж, М.К. Михин и другие. Содружество местных и приезжих уче-
ных подняло престиж и значимость втуза, раскрыло таланты и вы-
сокий научный потенциал института. 

В 1940-е гг. расширялась материально-техническая база ин-
ститута. Создавались новые учебные лаборатории и кабинеты. В 
лаборатории стало поступать современное оборудование. Однако 
отсутствие нового учебного корпуса, недостаточное ассигнования 
на приобретение оборудования не позволяли МГМИ полноценно 
развиваться. Не всегда полученные средства использовались ра-
ционально. 

В связи с войной социально-бытовые условия преподавате-
лей и студентов ухудшились. Прежде всего, это касалось жилья и 
питания. Недоставало жилищных площадей для эвакуированных, 
поэтому к постоянным преподавателям МГМИ подселялись вре-
менно прибывшие педагоги, а также для новых студентов уплотня-
лись комнаты в общежитиях. После окончания Отечественной 
войны положение несколько улучшилось, хотя не все преподава-
тели имели жилье. 

Внеучебная деятельность преподавателей и студентов под-
чинялась одной цели – оказания посильной помощи фронту, ско-
рейшей победы над врагом. Преподаватели и студенты отклика-
лись на любые просьбы предприятий по оказанию помощи. Жен-
щины – работники МГМИ помогали раненным в госпиталях, от-
правляли на фронт необходимые для солдат теплые вещи. Не пе-
речислить всех добрых дел, что совершили вузовские работники 
помогая в тылу.  
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В советское время деятельность высшего учебного заведе-
ния была немыслима без общественно-политических мероприятий. 
И преподаватели, и студенты должны были овладевать марксист-
ско-ленинской теорией, знать содержание выступлений И. Стали-
на. Подъем теоретического уровня каждого человека, работавшего 
и учившегося в горно-металлургическом институте, определялся 
указаниями вышестоящих органов. Поэтому данный участок дея-
тельности постоянно находился на контроле. Нарушения в этом 
направлении считались недопустимыми.  

Молодое поколение должно было воспитываться в духе пре-
данности делу коммунистической партии. Обязательно должны 
были соблюдаться нормы коммунистической морали. Политиче-
ское воспитание и просвещение на занятиях по основам марксиз-
ма-ленинизма подкреплялось организацией системы партийно-
политической учебы как преподавателей, так и студентов. Научные 
конференции на общественно значимые темы, политинформации 
и другие мероприятия стали обязательным атрибутом внеучебной 
жизни коллектива института. 

Студенческая молодежь приобщалась к ценностям мировой 
художественной культуры. Занятия в кружках художественной са-
модеятельности, тематические вечера, посвященные великим 
деятелям культуры, помогали формироваться всесторонне разви-
той личности. 

Спортивные состязания, участие в секциях, сдача нормати-
вов готовила молодежь к службе в армии. Знания и навыки, полу-
ченные на занятиях очень пригодились тем студентам, кто с ору-
жием в руках защищал Отчизну от фашистских захватчиков. Куль-
турно-воспитательные и спортивно-физкультурные мероприятия 
формировали среди студентов патриотизм, любовь к Родине. 

Работа в сложных условиях 1940-х гг. еще раз подтвердила 
высокую марку МГМИ как одного из значимых вузов горно-
металлургической направленности. История функционирования 
МГМИ в то время – это важная веха развития высшего образова-
ния страны.  

Невозможно в одной книге отразить все, что происходило в 
институте в это непростое время. Все меньше остается тех людей, 
которые тогда трудились и учились в институте. Остались лишь 
некоторые документальные источники. Надеюсь, что от читателей, 
очевидцев событий, поступят новые документы, воспоминания, ко-
торые дополнят собранный материал. 

 
 

 



 

 

3
0

7
 

Приложения 
Приложение 1 

 
Штат профессорско-преподавательского состава МГМИ на 20 декабря 1941 г. 

Ф.И.О. стаж 
пед. 
ра-
боты 
в ву-
зах 

с какого 
года в 
МГМИ 

кафедра читаемая 
дисцип-
лина 

долж-
ность 

уче-
ное 
зва-
ние 

уче-
ная 
сте-
пень 

па-
рий-
ност
ь. 

год 
рож-
де-
ния 

на-
цио-
наль
ность 

какое учебное 
заведение 
окончил, когда 

Степняк 
Любовь 
Григорь-
евна 

5 09.1940 основ 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

зав. 
кафед-
рой 

- - 1917 1900 евр. Московский ин-
т подготовки 
красной про-
фессуры, 1932 
г. 

Гернштейн 
Броня 
Абрамо-
вич 

1,5 12.1939 основ 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

ст. 
преп. 

- - 1931 1904 евр. Ленинградский 
коммунистиче-
ский полит. 
просвет. ин-т, 
1938 г. 

Батурин 
Александр 
Трофимо-
вич 

7,5 04.1937 военно-
физиче-
ской под-
готовки 

физкуль-
тура 

ст. 
преп. 

- - ВЛК
СМ 

1914 рус. Уральская об-
ластная школа 
физкультуры 

Горбовиц-
кий 
Лев 
Лазаревич 
 

6 1941  техника 
безопас-
ности 

ст. 
преп. 

- - б/п 1903 евр. Днепропетров-
ский горный ин-
т 

Кигель 
Гольда 
Менделе-
евна 

3,5 02.1938 ин. яз. англ. яз. ст. 
преп. 

- - б/п 1896 евр. Киевский хими-
ко-фармацевт. 
ин-т, 1927 г. 
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Тиховидо-
ва 
Любовь 
Михай-
ловна 

1,5 08.1938 ин. яз. нем. яз. ст. 
преп. 

- - 
- 

б/п 1912 рус. Московский 
пед. ин-т 
иностр. яз., 
1929 г. 

Освенская 
Людмила 
Гаврилов-
на 

9 1941 ин. яз. нем. яз. препод. - - б/п 1911 рус. Московский ин-
т иностр. яз. 

Кальмеер 
Евгения 
Самой-
ловна 

4 10.1941 ин. яз. нем. яз. ст. 
преп. 

- - б/п 1898 евр. нез. высш. об-
раз. 

Василенко 
Георгий 
Семено-
вич 

8,5 01.1932 высшей 
матема-
тики 

высшая 
матема-
тика 

и.о. до-
цента, 
зав. 
кав. 

- - б/п 1904 рус. Кубанский пед. 
ин-т, 1932 г. 

Мендзюк 
Анатолий 
Иванович 

12 04.1941 высшей 
матема-
тики 

высшая 
матема-
тика 

доцент 
кафед-
ры 

до-
цент 

канд. 
физ.-
мат. 
наук 

б/п 1903 укр. Киевский ин-т 
народного об-
разования и 
Московский 
пед. ин-т, 1929 
г. 

Левин 
Георгий 
Иванович 

20 09.1941 высшей 
матема-
тики 

высшая 
матема-
тика  

доцент 
кафед-
ры 

до-
цент 

- б/п 1878 евр. Цюрихский по-
лит. ин-т, 1909 
г. 

Корж 
Павел 
Диомидо-
вич 

8,5 03.1032 физики физика зав. 
каф. 

- - 1940 1904 рус. Киевский физи-
ко-хим. ин-т, 
1929 г. 

Радченко 
Иван 
Василье-
вич 

11 1941 физики физика доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
физ.-
мат. 
наук 

б/п 1897 укр. Днепропетров-
ский ин-т на-
родного обра-
зования 
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Лапкин 
Борис 
Давидович 

6 1941 физики физика доцент 
кафед-
ры 

до-
цент 

- б/п 1907 евр. Днепропетров-
ский физико-
матем. ин-т, 
1932 г. 

Лепендин 
Леонтий 
Федорович 

2.5 07.1938 
г. 

физики  физика ассист. - - ВЛК
СМ 

1913 рус. Московский гос. 
ун-т, 1937 г. 

Лапин 
Никанор 
Никитич 

8,5 09.1932 химии общая 
химия и 
аналит. 
химия 

зав. 
каф. 

- - бп 1904 рус. Смоленский 
пед. ин-т, 1930 
г. 

Афанась-
ев 
Алексей 
Сергеевич 

15 1941 химии общая 
химия и 
аналит. 
химия - 

доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
хим. 
наук 

б/п 1902 рус. Днепропетров-
ский ин-т на-
родного образ., 
1925 г. 

Ростовце-
ва Вален-
тина Кон-
станти-
новна 

8 1941 химии общая 
химия и 
аналит. 
химия - 

ассист. - - б/п 1905 рус. Днепропетров-
ский физико-
матем. ин-т, 
1931 г. 

Евстрато-
ва Ксения 
Гаврилов-
на 
 

4,5 11.1932 химии общая 
химия и 
аналит. 
химия - 

ассист. - - б/п 1906 рус. Смоленский 
пед. ин-т, 1930 
г. 

Чистота  
Людмила 
Михай-
ловна 
 

2,5 12.1938 химии общая 
химия и 
аналит. 
химия - 

ассист. - - ВЛК
СМ 

1915 рус. Пермский гос. 
ун-т 

Левенсон 
Лев 
Борисович 

30 1941 механики механика зав. 
каф., 
проф. 

проф. док-
тор 
тех. 
наук 

б/п 1878 евр. ГО ДО горный 
ин-т 
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Целинский 
Александр 
Аркадье-
вич 

10,5 08.1935 механики детали 
машин 

доцент 
каф. 

до-
цент 

- б/п 1884 рус. Харьковский 
технолог. ин-т 

Вольпер 
Давид 
Борисович 

11 1941 механики сопромат доц. 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1900 евр. Днепропетров-
ский метал. ин-
т, 1931 г. 

Трофимов 
Николай 
Николае-
вич 

3,5 07.1938 механики маханика ст. 
преп. 

- - б/п 1906 рус. Горьковский 
механико-
машиностр. ин-
т, 1931 г. 

Скрипкин 
Петр Пав-
лович 

10 1941 механики графика доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1899 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1930 г. 

Павленко 
Григорий 
Лавренть-
евич 
 

9 1941 механики графики доцент, 
зав. 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

1904 1931 укр. Днепропетров-
ский метал. ин-
т, 1932 г. 

Игнатьев 
Денис 
Тимофее-
вич 
 

2,5 08.1938 механики графики доцент 
каф. 

до-
цент 

- б/п 1886 рус. Ленинградский 
технологич. ин-
т 

Чукмасов 
Сергей 
Федорович 
 

9 1941 механики детали 
машин 

доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

1940 1892 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1930 г. 

Пассов-
ский 
Александр 
Григорье-
вич 
 

7,5 09.1933 механики графика ст. 
преп. 

- - б/п 1904 рус. Одесский ин-
дустр. ин-т 
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Моносзон 
Александр 
Матвеевич 

15 11.1941 физиче-
ской хи-
мии 

физико-
химия и 
общая 
химия 

и.о. 
зав. 
каф. 

проф. док-
тор 
хим. 
физ. 
наук 

б/п 1888 евр. Московский гос. 
ун-т, 1913 г. 

Эсман 
Степан 
Алексее-
вич 

2,5 09.1938 энергети-
ки 

электро-
оборудо-
вание 

зав. 
каф., 
ст. 
преп. 

-. - б/п 1901 рус. Ленинградский 
электромехан. 
ин-т, 1931 г. 

Жердев 
Иван 
Тихонович 

10 1941 энергети-
ки 

электро-
техника 

доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1903 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1928 г. 

Корейша 
Евгений 
Данилович 

6 1941 энергети-
ки 

теплотех-
ника 

и.о. до-
цента 

- - 1940 1905 рус. Днепропетров-
ский метал. ин-
т, 1934 г. 

Семикин 
Иосиф 
Данилович 

6 1941 металлур-
гии печей 

метал. 
печей 

зав. 
каф., 
проф. 

проф. канд. 
техн. 
наук 

б/п 1896 рус. Томский техно-
логич. ин-т 

Михин 
Максим 
Кирилло-
вич 

6,5 02.1938 металлур-
гии печей 

метал. 
печей 

доцент 
кафед-
ры 

до-
цент 

- 1940 1900 рус. Сибирский тех-
нологич. ин-т, 
1920 г. 

Заморуев 
Георгий 
Михайло-
вич 

6,5 04.1938  металло-
вед. и 
термообр. 

металло-
вед. и 
термообр. 

зав. 
каф. 

до-
цент, 
совм. 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1904 рус. Ленинградский 
политехн. ин-т, 
1933 г. 

Гриднев 
Виталий 
Никифо-
рович 

9 1941 металло-
вед. и 
термообр. 

металло-
вед. и 
термо-
обр.- 

доцент 
кафед-
ры 

до-
цент, 
совм. 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1908 рус. Северокавказ-
ский ин-т, 1930 
г. 

Павленко 
Дмитрий 
Филиппо-
вич 

10 1941 металло-
вед. и 
термообр. 

металло-
вед. и 
термообр. 

- - - б/п 1897 укр. Днепропетров-
ский химико-
технолог.ин-т 
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Староду-
бов Ки-
рилл 
Федорович 

10 1941 металло-
вед. и 
термообр. 

металло-
вед. и 
термообр. 

- - - б/п 1904 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1927 г. 

Заморуева 
Ирина Ни-
колаевна 

2,5 08.1938 металло-
вед. и 
термообр. 

коррозия 
металлов 

ас-
сист./со
вм. 

- - б/п 1904 рус. Харьковский 
ин-т, 1927 г. 

Похвиснев 
Анатолий 
Николае-
вич 

17 1941 металлур-
гии чугуна 

металлур-
гия чугуна 

зав. 
каф. 

проф. канд. 
техн. 
наук 

б/п 1894 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1923 г. 

Ростовцев 
Сергей 
Тихонович 

11 1941 металлур-
гии чугуна  

обогаще-
ния руд 

доцент 
каф., 
совм. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1898 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т 

Воскобой-
ников 
Виктор 
Георгие-
вич 

7 1941 металлур-
гии чугуна  

теория 
метал. 
процес-
сов 

доцент 
каф., 
совм. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1909 рус. Днепропетров-
ский металлург. 
ин-т 

Абрамов 
Владимир 
Степано-
вич 

11 1941 металлур-
гии чугуна  

теория 
метал. 
процес-
сов - 

- - - б/п 1903 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т 

Безденеж-
ных 
Алексей 
Андреевич 

8,5 1938 метал. 
стали 

металлур-
гия гор-
ных ме-
таллов 

зав. 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

1919 1893 рус. Ленинградский 
метал. ин-т, 
1932 г. 

Каган 
Иосиф 
Соломо-
нович 

12 1941 метал. 
стали  

экономика 
черных 
металлов 

доц. 
каф. 

- - б/п 1895 евр. Киевский ин-т 
народного об-
раз., 1927 г. 

Андреев 
Борис 
Андреевич 

2 09.1941 метал. 
стали  

металлур-
гия стали 

ст. 
преп. 

- - б/п 1907 рус. Сибирский ме-
таллургич. ин-т 
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Левин 
Семен 
Лазаревич 

10 1941 метал. 
стали - 

металлур-
гия стали  

доцент 
каф. 

- - б/п 1908 евр. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1931 г. 

Боярши-
нов 
Михаил 
Иванович 

9 1937 обработки 
металлов 
давлени-
ем 

спецкурс 
прокатки 

зав. 
каф. 

- - 1940 1904 рус. Ленинградский 
метал. ин-т,  

Фишман 
Александр 
Иосифови
ч 

4 05.1941 обработки 
металлов 
давлени-
ем  

обработка 
металлов 
давлени-
ем 

доцент 
каф. 

- - 1940 1913 евр. Днепропетров-
ский метал. И 
ин-т, 1937 г. 

Мутьев 
Мануил 
Степано-
вич 

5 1941 обработки 
металлов 
давлени-
ем  

обработка 
металлов 
давлени-
ем  

- - - б/п 1904 рус. Днепропетров-
ский горный ин-
т, 1930 г. 

Мещеря-
ков 
Борис 
Федорович 

2,5 08.1937 геологии геология зав. 
каф. 

- - б/п 1906 рус. Уральский гео-
лого-
разведочный 
ин-т 

Прохоров 
Сергей 
Василье-
вич 

3 08.1941 геологии  геология доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
геол. 
наук 

1940 1904 рус. Ростовский гос. 
ун-т 

Слесарев 
Петр 
Андриано-
вич 

10,5 07.1935 спецдис-
циплин 
горного 
дела 

основы 
горного 
дела 

зав. 
каф. 

проф. канд. 
геол. 
наук 

б/п 1888 рус. Томский техно-
логич. ин-т 

Камень 
Иосиф 
Маркович 

11 1941 спецдис-
циплин 
горного 
дела 

горная 
электро-
техника 

доцент 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

б/п 1902 евр. Донецкий гор-
ный ин-т 

Журавлев 
Петр Ва-
сильевич 

8,5 6.1939 спецдис-
цип. гор-
ного дела 

горная 
механика 

ст. 
преп./ 
совм. 

- - 1940 1906 рус. Криворожский 
горный ин-т, 
1931 г. 
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Огиевский 
Владимир 
Михайло-
вич 

8 03.1941 разработ-
ка рудных 
месторо-
ждений 

разработ-
ка рудных 
месторо-
ждений 

зав. 
каф. 

до-
цент 

канд. 
техн. 
наук 

1940 1894 рус. Горная акаде-
мия им. Стали-
на, 1926 г. 

Гусинская 
Софья 
Абрамов-
на 

12 07.1941 физ. хи-
мии 

физхи-
мия, об-
щая хи-
мия 

ассист. до-
цент 
УССР 

канд. 
хим. 
наук 
УССР 

б/п 1900 евр. Днепропетров-
ский ин-т на-
родного обра-
зования, 1923 г. 

Ваткин 
Яков 
Львович 

5 12.1941  обработки 
металлов 
давлени-
ем 

прокатка ассист. - канд. 
техн. 
наук 

б/п 1902 евр. Днепропетров-
ский метал. ин-
ститут, 1936 г. 

Попов 
Сергей 
Иванович 

3,5 09.1937  разработ-
ки рудных 
месторо-
ждений 

разработ-
ка рудных 
месторо-
ждений 

ст. 
преп. 

- - б/п 1908 рус. Донецкий поли-
технический ин-
т 

Державин 
Арсений 
Николае-
вич 

2 12.1941 военно-
физиче-
ской под-
готовки 

физкуль-
тура 

ст. 
преп. 

- - 1940 1915 рус. Смоленский 
пед. ин-т, 1940 

 
Источник: Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 1. Д. 61. Л. 14-16 об. 
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Приложение 2 
 

Штатное расписание ППС МГМИ на 1946 г. 
Ф.И.О. долж-

ность 
/ совм. 

с какого 
времени в 
данной 
должно-
сти 

специал-
ность 

пед. 
стаж в 
вузах 

стаж в 
МГМИ 

уче-
ное 
зва-
ние 

уче-
ная 
сте-
пень 

патий 
ность 

год 
рожд. 

нацио
цио-
наль-
ность 

наименование 
оконченного 
вуза 

кафедра марксизма-ленинизма 
Гурарий 
Софья 
Иосифовна 

зав. 
каф., ст. 
препо-
дава-
тель 

04.1943 политэко-
номия 

1
5 

 
3 

-  
- 

1939 1907 евр. Днепропетров-
ский институт 
народного об-
разования в 
1931 г. 

Пинский 
Мендель 
Борухович 
 
 
 

ст. пре-
под. 

08.1942 основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

6 4 - - 1928 1905 евр. Ленинградский 
коммунистиче-
ский просвети-
тельский ин-
ститут в 1935 г. 

Каганов 
Семен 
Наумович 

препод. 
/ совм. 

11.1944 основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

2 2 - - 1920 1893 евр. Днепропетров-
ский институт 
народного об-
разования в 
1932 г. 

Герштейн 
Броня Аб-
рамовна 
 
 
 

ст. пре-
под. 

12.1939 основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

6 6 - - 1931 1904 евр. Ленинградский 
коммунистиче-
ский просвети-
тельский ин-
ститут в 1937 г. 
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Елькина  
Анастасия 
Филиппов-
на 

препод. 1948 политэко-
номия 

3 3 - - 1939 1907 рус. Пермский госу-
дарственный 
университет 

Брызгало-
ва 
Валентина 
Михайлов-
на 

ассист. 09.1944 основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

2 2 - - 1932 1909 рус. Магнитогорский 
педагогический 
институт в 1944 
г. 

Щепетнова 
Милиция 
Степанов-
на 

ассист. 01.1946 основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

1 1 - - ВЛКСМ 1923 рус. Московский го-
сударственный 
университет в 
1945 г. 

Чудновская 
Бэлла 
Исааковна 

ст. пре-
под. 

1944 основы 
марксиз-
ма-
лениниз-
ма 

2 2 - - 1933 1903 евр. пед. институт и 
комвуз, в 1933 
г. 

кафедра иностранных языков 
Зильбер-
минц 
Анна 
Семеновна 

зав. 
каф., ст. 
препод. 

09.1943 англ. яз. 10 3 - - б/п 1910 евр. Высший Канад. 
пед. институт в 
1937 г. 

Беленькая 
Мира За-
харовна 

ст. пре-
под. 

09.1942 англ. яз. 5 5 - - ВКП(б) 1919 евр. Ленинградский 
институт ин. яз. 
в 1940 г. 

Карп 
Харитон 
Исаакович 

преп. 09.1945 англ. яз. 12 2 - - б/п 1882 евр. г. Льеж (Бель-
гия) фак-т наук 
в 1908 г. 

Бердышева 
Софья 
Михайлов-
на 

преп. 1943 нем. яз. 6 4 - - б/п 1916 евр. Харьковский 
институт 
иностр. яз. в 
1937 . 
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Извекова 
Антонина 
Васильев-
на 

преп. 1943 нем. яз. 1 1 - - б/п 1905 рус. Высший гос. ун-
т ин. яз. в 1940 
г. 

Редошкина 
Лидия 
Павловна 

преп. 1945 нем. яз. 1 1 - - ВЛКСМ 1922 рус. Горьковский 
институт 
иностр. яз. в 
1945 г. 

Тиховидо-
ва 
Любовь 
Михайлов-
на 

ст. 
преп. 

1936 нем. яз. 8 8 - - б/п 1922 рус. Магнитогорский 
педагогический 
институт в 1937 
г. 

Финкель-
штейн 
Юдифь 
Рафаилов-
на 

ст. 
преп. 

1942 англ. яз. 4,5 4 - - ВКП(б) 1917 евр. Высший Харь-
ковский инсти-
тут в 1941 г. 

Володко-
вич 
Елизавета 
Васильев-
на 
 

ассист. 1944 нем. яз. 14 2 - - б/п 1883 рус. 2-й госуд. ин-
ститут иностр. 
яз. (не оконч.) 

Ротанов  
Василий 
Иванович 

препод. 09.1945 англ. яз. 3 1 - - ВКП(б) 1909 рус. Московский за-
очный институт 
иностр. яз. (3 
курс) в 1939 г. 

кафедра военно-физической подготовки 
Булах 
Николай 
Владими-
рович 
 

нач. 
кафед-
ры 

09.1944  26 2 - - 1929 1894 бело-
рус. 

Учит. семина-
рию и АКТУС 
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Трахтен-
герц 
Лемель 
Киселевич 

нач. уч. 
части 
каф. 

09.1944  16 2 - - 1930 1907 евр. Средн. АКТУС 
и КУКС 

Воробьев-
ский 
Иван 
Иванович 

ст. пре-
под. 

11.1945  16 1 - - 1932 1907 рус. Сред. танковое 
училище 

Волощенко 
Павел 
Николае-
вич 

препод. 09.1944  6 1 - - 1943 1919 укр. Сред. танковое 
училище 

Халатрян 
Сергей 
Ефресович 

препод. 10.1945  6 - - - 1942 1920 арм. Средн. и АРМ. 
и Ленинград-
ский высший 
офиц. ин-т 

Ванюткин 
Геннадий 
Василье-
вич 

ст. пре-
под. 

11.1944 физпод-
готовки 

5 2 - - 1945 1924 рус. Средн. школа 
тренеров в 
1940 г. 

Малахов 
Александр 
Федорович 

ст. пре-
под. 

10.1945  16 - - - 1929 1903 рус. Средн. школа 
тренеров в 
1940 г. и 
МКУКС 

Мухарицин 
Анатолий 
Иванович 

препод. 1945 физпод-
готовки 

1 1 - - ВЛКСМ 1924 рус. Военные курсы 

Сирота 
Василий 
Леонтьевич 

преп. 01.1946 тактика 2 1 - - ВКП(б) 1916 рус. Танковое учи-
лище 

Козырев 
Роман 
Лукич 
 

преп. 09.1945 - 10 2 - - б/п 1907 бело-
рус 

Высшее воен-
ное училище 
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кафедра высшей математики 
Вирозуб 
Евгений 
Владими-
рович 

зав. 
каф., 
доц. 

09.1943 высшая 
матема-
тика 

6 2 до-
цент 

к. т. 
н. 

1944 1903 евр. Днепропетров-
ский горный 
институт в 1930 
г. 

Суриков 
Петр 
Владими-
рович 

ст. 
преп. 

09.1942 высшая 
матема-
тика 

7 3 -- - б/п 1913 рус. Казанский гос. 
ун-т в 1938 г. 

Бонами 
Алтус 
Альберто-
вич 
 

ассист. 09.1944 высшая 
матема-
тика 

2 2 - - - 1922 евр. МГПИ в 1938 г., 
МГМИ в 1942 г. 

Вирозуб 
Наум 
Владими-
рови 
ч 

ассист. 09.1945 высшая 
матема-
тика 

1 1 - - ВКП(б) 1907 евр. Харьковский 
автодорожный 
институт в 1931 
г. 

Цейзанг 
Сальма 
Михайлов-
на 
 

ассист./ 
совм. 

09.1944 высшая 
матема-
тика 

2 2 - - ВЛКСМ 1918 эстон. Магнитогорский 
пед. ин-т в 1942 
г. 

Виленская 
Рахиль 
Григорьев-
на 

ассист. / 
совм. 

09.1944 высшая 
матема-
тика 

2 2 - - б/п 1907 евр. Днепропетров-
ский физико-
математиче-
ский ин-т в 
1932 г. 

Сабодаш 
Семен 
Лукич 

ст. 
преп. 

 высшая 
матема-
тика 

2 2 -  б/п 1906 укр. Николаевский 
ин-т в 1925 г. 
Томский техно-
логический ин-т 
в 1931 г. 



 

 

3
2
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кафедра химии 
Лапин 
Никанор 
Никитич  

зав. 
каф., 
до-
цент 

1936 аналит. 
химия 

16 14 до-
цент 

канд
хим. 
наук 

ВКП(б) 1904 рус. Смоленский ин-
т в 1930 г. 

Палкин 
Матвей 
Тихонович 

ст. 
преп. 

1943 нерган. 
химия 

5 5 - - б/п 1902 рус. Пермский пед. 
ин-т 

Темянко 
Владимир 
Соломонович 

ст. 
преп. 

1943 аналит. 
химия 

14 4 - - б/п 1910 евр. Ленинградский 
ин-т им. Герце-
на в 1942 г. 

Черчес 
Хайм 
Аронович 

ст. 
преп. 

1944 физ. хи-
мия 

6 2 - - б/п 1916 евр. Белорусский 
гос. ун-т в 1939 
г. 

Чистота 
Людмила 
Михайловна 

ас-
сист. 

12.1938 неорг. 
химия 

8 8 - - б/п 1915 рус. Молотовский 
гос. ун-т в 1938 
г. 

Чесская 
Людмила 
Сергеевна 
 

ас-
сист. 

09.1944 орган. 
химия 

2 2 - - б/п 1920 укр. Уральский гос. 
ун-т в 1944 г. 

Евстратова 
Ксения Гав-
риловна 

ас-
сист. 

1932 аналит. 
химия 

14 14 - - б/п 1906 рус. Смоленский 
пед. ин-т в 1938 
г. 

Руковская 
Нина 
Николаевна 
 

ас-
сист. 

1945 неорган. 
химия 

2 2 - - б/п 1917 рус. Смоленский 
пед. ин-т в 1938 
г. 

Чистота 
Василий 
Демьянович 
 
 
 

ас-
сист. 

1938 общая 
химия 

8 6 - - 1943 1912 укр. Молотовский 
гос. ун-т в 1938 
г. 
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кафедра графики 
Рассохин 
Валериан 
Василье-
вич 

зав. 
каф., ст. 
преп. 

1945 начерт. 
геом. 

8 7 - - б/п 1907 рус. Ленинградский 
машинострои-
тельный ин-т в 
1931 г. 

Гесс-де-
Кальве 
Борис 
Александ-
рович 

ст. 
преп. 

10.1941 графика 
метал. 

15 4 - - б/п 1904 рус. Днепропетров-
ский метал-
лургч. ин-т в 
1930 г. 

Пассовский 
Александр 
Георгиевич 

ст. 
преп. 

09.1933 точное 
простран-
ство 

14 12 - - б/п 1904 рус. Одесский ин-
дустр. ин-т в 
1933 г. 

Ткаченко 
Андрей 
Иванович 

ассист. 03.1944 графика 2 2 - - б/п 1914 укр. МГМИ 

Дорман 
Вольф 
Григорье-
вич 

ассист./ 
совм. 

09.1944 графика 2 2 - - б/п 1915 евр. МГМИ в 1943 г. 

Петков 
Дмитрий 
Варбано-
вич 
 

ассист. / 
совм. 

07.1945 графика 5 5 - - б/п 1910 бол-
гар. 

Московский ин-
т инженеров 
коммун. строит. 
в 1937 г. 

кафедра сопротивления материалов 
Кубланов 
Наум 
Павлович 
 

зав 
каф., 
доцент 

09.1943 сопрот. 
мат. 

13 3 до-
цент 

к. т. 
н. 

ВКП(б) 1904 евр. Днепропетров-
ский метал. ин-
т в 1932 г. 

Егоров 
Вадим 
Иванович 
 

ст. 
преп. 

09.1932 сопрот. 
мат. 

15 14 - - б/п 1903 рус. Политехниче-
ский ин-т, 
Ижевский пед. 
ин-т в 1936 г. 
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Пыженков 
Иван 
Артемье-
вич 

ст. 
преп. 

03.1944 теор. мех. 3 3 - - б/п 1918 рус. Магнитогорский 
пед. ин-т в 1941 
г. 

Кузьмин 
Иван 
Василье-
вич 

ст. 
преп. 

09.1944 теор. мех. 6 3 - - ВКП(б) 1919 рус. Магнитогорский 
пед. ин-т в 1941 
г. 

Зюлин 
Павел 
Константи-
нович 

ст. 
преп. 

12.1945 сопромат 2 2 - - ВКП(б) 1912 рус. МГМИ в 1939 г. 

Гаген-Торн 
Александр 
Владими-
рович 

доцент 01.1946 строит. 
мех. 

16 1 до-
цент 

к. т. 
н. 

б/п 1902 рус. Ленинградский 
ин-т путей со-
общения 

Осетрова 
Елизавета 
Ивановна 

ассист. 09.1945 теория 
упругости 

1 - - - б/п 1921 рус. МГУ в 1945 г. 

кафедра физики 
Корж 
Павел 
Диомидо-
вич 

зав. 
каф., ст. 
преп. 

1934 физика 14 14 - - ВКП(б) 1904 укр. Киевский физи-
ко-матем. ин-т 
в 1929 г. 

Баранов 
Вениамин 
Исаевич 

доцент 1943 физика 17 3 до-
цент 

- б/п 1904 евр. Харьковский 
ин-т народного 
образования в 
1927 г. 

Черноглаз 
Хана Гри-
горьевна 

ассист. 1944 физика 2 2 - - б/п 1915 евр. Белорусский 
гос. уни-т в 
1939 г. 

Райзнер 
Шейдля 
Зишеровна 

ассист. 1945 физика 2 2 - - б/п 1920 евр. Магнитогорский 
пед. ин-т 1944г 



 

 

3
2

3
 

Козлова 
Анна 
Васильев-
на 
 

ассист. 1945 физика 1 1 - - б/п 1919 рус. Магнитогорский 
пед. ин-т в 1944 
г. 

Финкин 
Кармен 
Зальмано-
вич 
 

ассист. 1946 физика 1 1 - - б/п 1917 евр. Белорусский 
гос. ун-т 

кафедра детали машин 
Целинский 
Александр 
Аркадьевич 

зав. 
каф., 
доцент 

1935 детали 
машин, 
теория 
механи-
зации 

16 10 до-
цент 

- б/п 1884 укр. Харьковский 
технологиче-
ский ин-т в 
1924 г. 

Костром-
ской 
Георгий 
Александ-
рович 
 

ассист. 09.1945 детали 
машиг 

1 1 - - б/п 1920 рус. МГМИ в 1945 г. 

Пономарев 
Федор 
Федорович 

ассист. 03.1944 детали 
машин и 
грузо-
подъем-
ных ме-
ханизмов 

2 2 - - б/п 1920 укр. МГМИ в 1944 г. 

кафедра энергетики 
Эсман 
Степан 
Александ-
рович 
 

зав. 
каф., ст. 
преп. 

1938 электро-
обор. ме-
тал. заво-
дов 

7 7 - - б/п 1901 рус. Ленинградский 
электротехнич. 
ин-т в 1931 г. 



 

 

3
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Немудрый 
Анатолий 
Павлович 

ст. 
преп. 

1943 теплотех-
ника 

2 2 - - б/п 1909 рус. МГМИ в 1943 г. 

Зильбер-
ман 
Михаил 
Исаакович 

ст. 
преп. 

12.1945 инж. ра-
диовещ. 

1 1 - - б/п 1903 евр. Ленинградский 
ин-т связи 

кафедра металловедения 
Заморуев 
Георгий 
Михайло-
вич 

зав. 
кав., 
доцент 

04.1938 термич. 
обработка 
металлов 

12 7 до-
цент 

к. т. 
н. 

1944 1904 укр. Днепропетров-
ский ин-т на-
родного обра-
зования в 1926 
г., Ленинград-
ский политех-
нический ин-т в 
1929 г. 

Заморуева 
Ирина 
Николаев-
на 

ст. 
преп. 

08.1938 металло-
ведение 

12 7 - - 1944 1904 рус. Харьковский 
ин-т народного 
образования в 
1927 г. 

Юдин 
Иван 
Карпович 

ассист. 05.1944 терм. об-
раб. 

2 2 - - б/п 1918 рус. МГМИ в 1944 г. 

Гурарий 
Любовь 
Иосифовна 
 

ассист./ 
совм. 

10.1944 терм. об-
раб. 

1 1 - - 1945 1918 евр. Днепропетров-
ский метал. ин-
т в 1940 г. 

кафедра металлургических печей 
Михин 
Максим 
Кирилло-
вич 
 
 

зав. 
каф., 
доцент 

1938 метал. 
печей 

10 7 до-
цент 

- ВКП(б) 1900 рус. Сибирский тех-
нологический 
ин-т 



 

 

3
2

5
 

Бурылев 
Николай 
Герасимо-
вич 
 

ст. 
преп. 

1939 метал. 
печей 

4 4 - - ВКП(б) 1908 рус. Уральский по-
литехнич. ин-т 
в 1931 г. 

кафедра металлургии чугуна 
Банных 
Александр 
Михайло-
вич 

зав. 
каф., 
проф. 

08.1944 доменное 
произ-во 

6 1 проф. - б/п 1899 рус. Ленинградский 
политехнич. ин-
т  

Гольд-
штейн 
Нисон 
Львович 

и.о. ди-
цента, 
ст. 
преп./ 
совм. 

1943 метал. чу-
гуна 

12 2 и.о. 
до-
цента 

к. т. 
н. 

б/п 1903 евр. Днепропетров-
ский металлур-
гический ин-т в 
1932 г. 

Макаров 
Николай 
Иванович 
 

ассист. 01.1943 доменное 
произ-во 

3 3 - - б/п 1919 рус. МГМИ в 1943 г. 

Стефано-
вич 
Михаил 
Александ-
рович 

ассист. / 
совм. 

01.1944 метал. чу-
гуна 

1 1 - - б/п 1921 рус. Сибирский ме-
тал. ин-т 

кафедра металлургии стали 
Безденеж-
ных 
Алексей 
Андреевич 
 

зав. 
каф., 
доцент 

1937 метал. 
стали 

13 8 до-
цент 

к. т. 
н. 

ВКП(б) 1893 рус. Ленинградский 
политехниче-
ский ин-т в 
1932 г. 

Левин 
Семен 
Лазаревич 
 

доцент 1930 метал. 
стали 

16 5 до-
цент 

к. т. 
н. 

б/п 1908 евр. Днепропетров-
ский метал. ин-
т в 1932 г. 
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Зуц 
Константин 
Александ-
рович 
 

ст. 
преп. / 
совм. 

1944 метал. 
стали и 
электро-
мет. 

11 2 - - ВКП(б) 1907 рус. Днепропетров-
ский металлур-
гич. ин-т в 1932 
г. 

Бляхман 
Григорий 
Абрамович 
 

ассист. 1945 электро-
мет. 

2 1 - - б/п 1917 евр. МГМИ в 1943 г. 

Андреев 
Борис 
Андреевич 

ст. 
преп. 

1939 стале-
плав. 

10 6 - - б/п 1907 рус. Сибирский ме-
тал. ин-т 

кафедра обработки металлов давлением 
Бояршинов 
Михаил 
Иванович 

зав. 
каф., 
доцент 

05.1938 ОМД 14 8 до-
цент 

к. т. 
н. 

ВКП(б) 1904 рус. Ленинградский 
политехн. ин-т 
в 1930 г. 

Курдюмова 
Валентина 
Александ-
ровна 

ассист. 04.1945 ОМД 1 1 - - б/п 1922 рус. МГМИ в 1945 г. 

Липухин 
Василий 
Антонович 
 

ст. 
преп./ 
совм. 

03.1944 ОМД 6 6 - - б/п 1904 рус. Уральский по-
литехн. ин-т 

Бахтинов 
Борис 
Петрович 
 

доц./ 
совм. 

09.1938 ОМД 5 5 до-
цент 

- ВКП(б) 1904 рус. Уральский ин-
дустриальный 
ин-т 

кафедра экономики и организации производства 
Мошкевич 
Исай 
Евсеевич 
 
 

зав. 
каф., ст. 
преп. 
/совм. 

1944 эконом. и 
орг. про-
из. 

5 3 - - б/п 1897 евр. Харьковский 
ин-т народного 
образования в 
1924 г. 
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кафедра геологии 
Прохоров 
Сергей 
Василье-
вич 

зав. 
каф., 
доцент 

08.1941 история 
геологии 

7 4 до-
цент 

канд
геол
ол-
наук 

ВКП(б) 1909 рус. Ростовский гос. 
ун-т в 1938 г. 

Мещеряков 
Борис 
Федорович 

ст. 
преп. 

08.1938 рудные 
место-
рожд. 

8 8 - - б/п 1906 рус. Свердловский 
горный ин-т 

Никитин 
Степан 
Николае-
вич 

ст. 
преп. 

08.1945 геодезия 
и марк-
шейд. де-
ло 

2 2 - - б/п 1913 на-
гайбак 

МГМИ в 1945 г. 

Каминская 
Елизавета 
Ивановна 

ст. 
преп. 
/совм. 

10.1942 петро-
графия 

8 3 - - б/п 1899 рус. Сибирский тех-
ноло. ин-т в 
1937 г. 

Никольский 
Николай 
Александ-
рович 

ст. 
преп. 
/ совм. 

09.1944 геология 8 2 - - 1944 1907 рус. Новочеркас-
ский ин-т в 
1931 г. 

Титова 
Ирина 
Дмитриев-
на 

преп./ 
совм. 

12.1945 инж. геол. 2 1 - - б/п 1915 рус. Томский ин-
дустр. ин-т в 
1936 г. 

кафедра эксплуатации месторождений полезных ископаемых 
Огиевский 
Владимир 
Михайло-
вич 
 

зав. 
каф., 
проф. 

08.1941 разработ-
ка рудных 
месторо-
ждений 

14 5 проф. д. т. 
н. 

1940 1894 рус. Московская 
горная акаде-
мия в 1926 г. 

Трофимов 
Георгий 
Владими-
рович 
 

ст. 
преп. 

04.1943 проводка 
и крепле-
ние вы-
работок 

6 4 - - ВКП(б) 1917 рус. МГМИ в 1941 
г. 
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Попов Ни-
колай Ге-
оргиевич 

ассист./ 
совм 

04.1945 руднич. 
вентил. 

12 1 - - ВКП(б) 1914 рус. МГМИ в 1942 
г. 

кафедра спецдисциплин горного дела 
Слесарев 
Петр 
Андриано-
вич 

зав. 
каф., 
и.о. 
проф. 

1930 открытые 
работы и 
буро-
взрывные 
работы 

15 10 и.о. 
проф. 

- б/п 1888 рус. Томский тех-
нологич. ин-т в 
1916 г. 

Журавлев 
Петр 
Василье-
вич 
 

доц./ 
совм. 

1939 горная 
механика 

12 6 до-
цент 

к. т. 
н. 

ВКП(б) 1906 укр. Криворожский 
горный ин-т в 
1920 г. 

Попов 
Сергей 
Иванович 

доцент 1937 открытые 
горные 
работы, 
подзем-
ные рабо-
ты и раз-
работка 
рассып-
ных ме-
сторож-
дений 

8 2 до-
цент 

к. т. 
н. 

б/п 1908 рус. Высший Дон-
ской политех-
ническийин-т в 
1930 г. 

Стригулин 
Александр 
Ильич 

ассист. 1943 техника 
безопас-
ности и 
буро-
взрывные 
работы 

2 2 - - б/п 1890 рус. МГМИ в 1941 
г. 

Епифанов 
Дмитрий 
Ефимович 

преп./ 
совм. 

1943 горная 
электро-
тех. 

1 1 - - ВКП(б) 1901 рус. Киевский по-
литехн. ин-т 
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кафедра строительных конструкций 
Герарди 
Георгий 
Владими-
рович 

зав. 
каф., ст. 
преп. 

1945 строит. 
констр. 

3 3 - - б/п 1910 рус. Уральский 
инд. ин-т 

Потанин 
Анатолий 
Владими-
рович 

ст. 
преп. 

04.1946  строит. 
теплотех., 
отопле-
ние и 
вентил. 

2 - - - б/п 1910 рус. Уральский ин-
дустр. ин-т в 
1939 г. 

Килимник 
Семен 
Абрамович 

ст. 
преп./ 
совм. 

1942 строит. 
констр. 
деревян., 
камен. 

3 3 - - ВКП(б) 1907 евр. Киевский 
строит. ин-т в 
1935 г. 

кафедра строительного производства 
Зимневич 
Николай 
Павлович 

зав.каф.
ст.преп.
/совм. 

03.1944 строит. 
произ. 

7 2 до-
цент 

- б/п 1903 рус. Свердловский 
строит. ин-т в 
1935 г. 

Лавневич 
Наум 
Исаакович 

ст. 
преп./со
вм. 

03.1944 строит. 
произ. 

2 1 - - б/п 1913 евр. Свердловский 
строит. ин-т в 
1933 г. 

Фишер 
Рафаил 
Захарович 

ст. 
преп./ 
совм. 

10.1945 строит. 
материа-
лы 

2 2 - - б/п 1896 евр. Харьковский 
инж.-стр. ин-т 

Гехман 
Яков 
Абрамович 

ст. 
преп./ 
совм. 

09.1945 строит. 
произ. 

1 1 - - б/п 1908 евр. Харьковский 
инж.-стр. ин-т  

Розовский 
Леонид 
Давидович 

ассист./ 
совм. 

03.1944 строит. 
мат. 

1 1 - - ВКП(б) 1919 евр. Уральский ин-
дустр. ин-т 

Ялов 
Фома 
Ильич 
 

ст. 
преп./ 
совм. 

1942 архитек-
трура 

12 2 - - ВКП(б) 1910 евр. Московский 
ин-т коммун. 
строит. 
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кафедра техники безопасности 
Шумков 
Вячеслав 
Илларио-
нович 

 

ст. 
преп./ 
совм. 

09.1943 техника 
безопас-
ности 

6 3 - - б/п 1888 рус. Ленинградский 
политехнич. 
ин-т в 1906 г. 

 
Источник: Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. Магнитогорска. Ф.60. Оп. 1. Д. 82. Л. 20-26; Д. 83. Л. 

77-89. 
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Приложение 3 
Руководящий состав МГМИ на октябрь 1948 г. 

№
№
п/п 

Ф.И.О. год 
рож-
дения 

нацио 
наль 
ность 

партий 
ность 

образование ученое 
звание 

ученая 
степень 

стаж работы занимаемая 
должность в вузах в дан-

ном ву-
зе 

1
1 

Безденеж-
ных Алексей 
Андреевич 

1893 русский член 
ВКП(б) 

Ленинград-
ский поли-
технический 
институт в 
1932 г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

13 11 

директор ин-
ститута, и.о. 
зав. кафед-
рой стали 

2
2 

Банных 
Александр 
Михайлович 

1899 русский б/п 

Ленинград-
ский Поли-
технический 
институт в 
1926 г. 

про-
фессор - 4 4 

зам. дирек-
тора по НУР, 
зав. кафед-
рой чугуна 

3
3 

Бигеев Аб-
рашит Му-
сеевич 

1917 татарин член 
ВКП(б) 

МГМИ в 1941 
г. - 

- 

2 2 

нач. НИСа и 
ассистент- 
совмести-
тель 

4
4 

Тананыкин 
Василий 
Захарович 

1912 русский член 
ВКП(б) среднее - - 2 2 зам. дирек-

тора по АХЧ 

5
5 

Гесс-де-
Кальве 
Борис 
Александро-
вич 
 

1904 русский б/п 

Днепропет-
ровский ме-
таллургиче-
ский институт 
в 1930 г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

18 7 

декан ме-
таллургиче-
ского фа-
культета 

6 
 

6 

Попов 
Сергей 
Иванович 
 

1908 русский б/п 

Донской по-
литехниче-
ский институт 
в 1930 г. 

доцент 

канд. 
техни-
ческих 
наук 

11 10 

и.о. зав. каф. 
спецдисцип-
лин горного 
дела 
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7
7 

Трейвус 
Михаил 
Натанович 

1910 еврей б/п 

Украинский 
индустриаль-
ный институт 
в 1937 г. 

- 

канди-
дат эко-
номиче-
ских на-
ук 

4 ½ г. 

асс. каф. 
экономики и 
организации 
производст-
ва, декан 
строительно-
го факульте-
та 

8
8 

Макаров 
Николай  
Иванович 

1919 русский б/п МГМИ в 1944 
г. - - 5 5 нач.учебной 

части 

9
9 

Зурков 
Павел 
Эдуардович 

1906 немец б/п 

Свердлов-
ский горный 
институт в 
1933 г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

10 2 
декан горно-
го факульте-
та 

1
10 

Никитин 
Степан 
Николаевич 

1913 нагай-
бак б/п МГМИ в 1945 

г. - - 4 4 
декан вечер-
него отделе-
ния 

1
11 

Недорезов 
Дмитрий 
Тимофеевич 

1905 русский б/п начальная 
школа - - 5 6 главный бух-

галтер 

1
12 

Заморуев 
Георгий 
Михайлович 

1904 украи-
нец 

член 
ВКП(б) 

 
Днепропет-
ровский ин-
ститут народ-
ного образо-
вания в 1926 
г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

14 10 

зав. кафед-
рой метал-
ловедения и 
термической 
обработки 

1
13 

Маркман 
Наум 
Ефимович 

1910 еврей член 
ВКП(Б) 

Днепропет-
ровский ме-
таллургиче-
ский институт 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

3 2 

 
зав. кафед-
рой приклад-
ной механи-
ки 
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1
14 

Тиховидова 
Любовь 
Михайловна 

1912 русская б/п 

Московский 
педагогиче-
ский институт 
иностранных 
языков в 1935 
г. 

- - 10 10 

зав. кафед-
рой ино-
странных 
языков 

1
15 

Прохоров 
Сергей Ва-
сильевич 

1909 русский ВКП(б) 

Ростовский 
государст-
венный уни-
верситет в 
1938 г. 

доцент 

канди-
дат гео-
лого-
мине-
ралоги-
ческих 
наук 

7 7 
и.о. зав. ка-
федрой гео-
логии 

1
16 

Гурарий 
Софья 
Иосифовна 

1907 еврейка член 
ВКП(б) 

Днепропет-
ровский ин-
ститут народ-
ного образо-
вания в 1931 
г. 

- 

канди-
дат эко-
номиче-
ских на-
ук 

7 4 

и.о. зав. ка-
федрой ос-
нов мар-
ксизма-
ленинизма 

1
17 

Шкель 
Эдуард 
Казимирович 

1898 латыш член 
ВКП(б) 

Л. Б. Т. КУКС 
в 1935 г. - - 11 4 нач. военной 

части 

1
18 

Шнейдмюл-
лер Влади-
мир Ивано-
вич 

1911 немец член 
ВКП(б) 

Саратовский 
педагогиче-
ский институт 
в 1931 г. 

 
 

доцент 
 

канди-
дат ма-
темати-
ческих 
наук 

 

17 
 

3 
 

зав. кафед-
рой матема-
тики 

г.  

1
19 

Западинский 
Марк 
Борисович 

1894 еврей б/п 

Киевский по-
литехниче-
ский институт 
в 1924 г. 

- 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 
 

10 3 м 
и.о. зав. ка-
федрой хи-
мии 



 

 

3
3
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2
20 

Рассохин 
Валериан  
Васильевич 

1907 русский б/п 

Ленинград-
ский машин-
но-
строительный 
институт 

- - 10 10 зав. кафед-
рой графики 

2
21 

Гаген-Торн 
Александр 
Владимиро-
вич 

1902 немец б/п 

Ленинград-
ский институт 
путей сооб-
щения 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

17 3 

и.о. зав. ка-
федрой 
строитель-
ной механи-
ки 

2
22 

Михин 
Максим Ки-
риллович 

1900 русский член 
ВКП(б) 

Сибирский 
технологиче-
ский институт 
в 1930 г. 

доцент - 10 10 

и.о. зав. ка-
федрой ме-
таллургии 
печи 

2
23 

Бояршинов 
Михаил Ива-
нович 

1904 русский член 
ВКП(б) 

Ленинград-
ский поли-
технический 
институт в 
1930 г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

13 11 

и.о. зав. ка-
федрой об-
работки ме-
таллов дав-
лением 

2
24 

Гольдштейн 
Нисон 
Львович 

1908 еврей б/п 

Днепропет-
ровский ме-
таллургиче-
ский институт 
в 1932 г. 

 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

16 6 
и.о. зав. ка-
федрой физ-
химии 

2
25 

Герарди 
Георгий 
Владимиро-
вич 

1910 русский б/п 

Уральский 
индустриаль-
ный институт 
в 1930 г. 

- - 5 5 

и.о. зав. ка-
федрой 
строитель-
ных конст-
рукций 

2
26 

Огиевский 
Владимир 
Михайлович 
 

1894 русский член 
ВКП(б) 

Московская 
горная ака-
демия в 1926 
г. 

про-
фессор 

доктор 
техни-
ческих 
наук 

16 10 
и.о. зав. ка-
федрой  
ЭМПИ. 
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2
27 

Максимов 
Василий 
Иосифович 

1895 русский член 
ВКП(б) 

Восточно-
Сибирский 
горно-
металлурги-
ческий инсти-
тут в 1932 г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

16 3 м. 

зав. кафед-
рой обога-
щения по-
лезных иско-
паемых 

2
28 

Корж 
Павел 
Диомидович 

1904 украи-
нец 

член 
ВКП(б) 

Киевский фи-
зико-
математиче-
ский институт 
в 1929 г. 

доцент 

канди-
дат тех-
ниче-
ских на-
ук 

16 16 
и.о. зав. ка-
федрой фи-
зики 

2
29 

Зимневич 
Николай 
Павлович 

1908 русский б/п 

Свердлов-
ский строи-
тельный ин-
ститут в 1935 
г. 

доцент - 5 5 

и.о. зав. ка-
федрой 
строитель-
ных конст-
рукций 

3
30 

Браиловский 
Борис 
Семенович 

1901 еврей б/п 

Днепропет-
ровский ме-
таллургиче-
ский институт 
в 1936 г. 

- - 3 3 

и.о. зав. ка-
федрой эко-
номики и ор-
ганизации 
производст-
ва 

 
Источник: Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 83. Л. 7, 7 об. 
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Приложение 4 
 

Штаты профессорско-преподавательского состава МГМИ (в числителе штатные, в знаме-
нателе – совместители) на октябрь 1948 г. 

наименование 
кафедр 

заведующие кафедрами состав профессоров состав доцентов 
П

по 
шта
ту 

 
фак-
тиче-
ски 

в том числе по 
шта
ту 

фак
ти-
чес-
ки 

в т. ч. по 
шта
ту 

фак
ти-
чес-
ки 

в т. ч. 
канд. 
наук 

ученое зва-
ние 

ученая степень док.  
н

наук 

канд
наук 

профе 
ссоров 

до-
цен
тов 

док 
то 
ров 
наук 

канд. 
наук 

Основ марксиз-
ма-ленинизма 1 1 - - - 1 - - - - - - - 

Иностранных 
языков 1 1 - - - - - - - - - - - 

Военной подго-
товки 1 1 - - - - - - - - - - - 

Высшей матема-
тики 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 

Физики 1 1 - 1 - 1 1 - - - 1 - - 
Химии 1 1 - - - 1 - - - - 2 - - 
Графики 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 
Строительной 
механики 1 1 - 1 - 1 1 - - - 2 - - 

Прикладной ме-
ханики 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 

Энергетики 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 0/1 - 
Металловедения 
и термообработ-
ки 
 

1 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 
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Металлургиче-
ских печей 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 1 

Металлургии чу-
гуна 0/1 0/1 0/1 - - - - - - - 1 - - 

Металлургии 
стали 

0/1 0/1 - 0/1 - 0/1 1 - - - 2 0/1 - 

Обработки ме-
таллов давлени-
ем 

1 1 - 1 - 1 1 - - - 2 0/1 - 

Минералогии 1 1 - 1 - 1 - - - - 2 0/1 0/1 
ЭМПИ 1 1 1 - 1 - - - - - 1 1 1 
Спецдисциплин 
горного дела 

1 1 - 1 - 1 1 - - - 2 - - 

Строительных 
конструкций 

1 1 - - - - - - - - 1 0/1 - 

ТМП 1 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - 
Обогащения - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 
Экономики и ор-
ганизации произ-
водства 

1 1 - - - - - - - - - - - 

Физического вос-
питания и спорта 

- 1 - - - - - - - - - - - 

Итого 20/2 21/3 1/1 2/2 1 13/1 6 - - - 25 3/5 3/1 
 
Источник: Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 83. Л. 6, 6 об. 
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Приложение 5 
 

Штаты профессорско-преподавательского состава МГМИ (в числителе штатные, в знаме-
нателе – совместители) на октябрь 1948 г. 

Наименование 
кафедр 

Состав старших преподавателей Состав ассистентов и преподавателей 
По штату фактически В т.ч. По штату Фактически В т. ч. канд. наук 

канд. наук 

Основ марксизма-
ленинизма 4 4 1 2 2/1 - 

Иностранных языков 4 3 - 3 4 - 
Военной подготовки 4 2 - 3 - - 
Высшей математики - - - 2 3 - 
Физики - - - 3 4 - 
Химии - 2 - 4 5/1 - 
Графики 2 1 - 2 3 - 
Строительной механики - 1 - 4 4 - 
Прикладной механики - - - 1 2 - 
Энергетики - 1 - 2 1 - 
Металловедения и термо-
обработки - - - 2 3/1 1 

Металлургических печей - - - - - - 
Металлургии чугуна - - - 1 1/1 1 
Металлургии стали - - - 1 2/2 - 
Обработки металлов давле-
нием 

- - - 2 5 - 

Минералогии 4 4 - 1 2/1 - 
ЭМПИ - - - 2 ½ - 
Спецдисциплин горного де-
ла 

- - - 1 3 1 

Строительных конструкций - - - 2 1/0 - 
ТМП - - - - 0/1 - 



 

 

3
3

9
 

Обогащения - - - - - - 
Экономики и организации 
производства 

1 - - - 1 - 

Физического воспитания и 
спорта 

- 1 - 3 2 - 

Итого 15 16 1 42 50/1 3 
 
Источник: Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 83. Л.  
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Приложение 6 
 

Учебный план специальности «металлургия чугуна» 
(1940 г.) 

 
Срок обучения 5,5 лет без отрыва от производства.  
Включал следующие дисциплины: основы марксизма-

ленинизма – 153 час. (в том числе 100 часов лекции), политиче-
ская экономия – 136 час. (90 час.), иностранный язык – 204 час. 
(практика), высшая математика – 306 час. (150 час.), физика – 170 
час. (100 час.), общая химия – 153 час. (90 час.), аналитическая 
химия – 136 час. (20 час.), физическая химия – 68 час. (40 час.), 
теоретическая механика – 170 час. (100 час.), начертательная гео-
метрия и графика – 187 час. (40 час.), сопротивление материалов 
– 153 час. (80 час.), детали машин и подъемно-транспортные ма-
шины – 136 час. (80 час.), электротехника – 102 час. (60 час.), об-
щая теплотехника – 102 час. (80 час.), металловедение и термиче-
ская обработка – 136 час. (100 час.), металлургические печи – 153 
час. (100 час.), теория металлургических процессов – 51 час. (40 
час.), металлургия черных металлов и литейное производство – 
153 час. (110 час.), обработка металлов давлением – 51 час. (40 
час.), электрооборудование печей – 51 час. (40 час.), экономика 
черной металлургии – 51 час. (34 час.), организация производства 
– 34 час. (34 час.), техника безопасности и противопожарная безо-
пасность – 34 час. (34 час.), электрометаллургия, металлургия чу-
гуна – 187 час. (150 час.). 

Всего по 25 учебным дисциплинам выделялось 3128 час., в 
том числе 1752 час. на лекции и 1376 час. – на лабораторные и 
практические занятия. 

 
Источник: Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 60. Л. 9. 
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Приложение 7 
 

Учебные планы на 1943/44 г. по вечернему отделению 
(металлургический факультет) 

 
1 курс: основы марксизма-ленинизма (170 час.), иностранный 

язык (204), высшая математика (289), физика (153), общая химия 
(136), начертательная геометрия и графика (136). 

2 курс: основы марксизма-ленинизма (170), иностранный 
язык (204), высшая математика (289), начертательная геометрия и 
графика (136), физика (153), аналитическая химия (119). 

3 курс: иностранный язык (204), политэкономия (136), сопро-
тивление материалов (153), теоретическая механика (153), анали-
тическая химия (119), физическая химия (68), теория металлурги-
ческого производства (51). 

4 курс (специализация прокатное производство): иностран-
ный язык (204), политэкономия (139), сопротивление материалов 
(153), детали машин и подъемно-транспортных механизмов (136), 
общая теплотехника (102), металловедение и термообработка 
(136), металлургия черных металлов и литейное дело (102). 

4 курс (сталеплавильное производство): политэкономия 
(136), иностранный язык (204), сопротивление материалов (153), 
детали машин и подъемно-траспортных механизмов (136), общая 
теплтехника (102), металловедение и термическая обработка 
(119), металлургия чугуна (102). 

 
Источник: Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 1. Д. 85. Л. 2, 2 об. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

342 

 

Приложение 8 
 

Заработная плата ППС (оклад) в МГМИ в 1944 г. 
должность количество стаж сумма на одного 

(руб.) 
профессор, зав. 
кафедрой, доктор 
наук 

2 >10 2300 

профессор, зав. 
кафедрой, доктор 
наук, совместитель 

1 >10 1150 

профессор, зав. 
кафедрой, не 
имеющий ученой 
степени доктора 
наук 

1 <10 1500 

профессор, зав. 
кафедрой, не 
имеющий ученой 
степени доктора 
наук 

4 >10 1800 

профессор кафед-
ры, имеющий уче-
ную степень докто-
ра наук 

1 >10 2000 

доцент, зав. ка-
федрой, кандидат 
наук 

1 <10 1800 

доцент, зав. ка-
федрой, кандидат 
наук, совместитель 

1 <10 1440 

доцент, зав. ка-
федрой, кандидат 
наук, совместитель 

1 <5 840 

доцент, зав. ка-
федрой, кандидат 
наук, совместитель 

6 >10 1680 

доцент, зав. ка-
федрой без степе-
ни 

4 <10 1200 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель, 
имеющие степень 
канд. наук 

5 <10 1200 

 
доцент кафедры и 
ст. преподаватель, 
имеющие степень 
канд. наук 
 
 
 

17 >10 1400 
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доцент кафедры и 
ст. преподаватель, 
имеющие степень 
канд. наук, совмес-
титель 
 

2 <10 600 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель, 
имеющие степень 
канд. наук, совмес-
титель 

3 >10 700 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель 
без степени 

3 <5 800 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель 
без степени 

5 <10 1000 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель 
без степени 

8 >10 1100 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель 
без степени, со-
вместитель 

1 <5 400 

доцент кафедры и 
ст. преподаватель 
без степени, со-
вместитель 

2 >10 550 

ассистент без сте-
пени 10 <5 700 

ассистент без сте-
пени 11 <10 800 

ассистент без сте-
пени 4 >10 900 

ассистент без сте-
пени, совмести-
тель 

4 <10 400 

ассистент без сте-
пени, 
совместитель 

3 >10 450 

 
Источник: рассчитано по: архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 1. Д. 77. 
Л. 9. 
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Приложение 9 
 
Штат кафедр МГМИ на 1945/46 учебный год (в числителе 

штатные, в знаменателе – совместители)  
наименование кафедры состав ППС кафедры 

марксизма-ленинизма ст. преподавателей – 3/2, ассистентов и 
преподавателей – 2 

иностранных языков ст. преподавателей – 4, ассистентов – 5 
военно-физической подготовки ст. преподавателей – 5, ассистентов – 4 

высшей математики доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподавате-
лей – 1/1, ассистентов – 2/2 

химии доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподавате-
лей – 3, ассистентов – 1/1 

графики ст. преподавателей – 3, ассистентов – 4 

сопротивления материалов доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподавате-
лей – 4/1, ассистент – 1 

прикладной механики доцент, зав. кафедрой – 1, ассистентов – 2 

физики доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподава-
тель – 1, ассистентов – 3 

энергетики ст. преподавателей – 3 

металловедения доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподава-
тель – 1, ассистентов – 1/1 

металлургических печей доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподава-
тель – 1 

металлургия чугуна профессор, зав. кафедрой – 1, ст. преподав-
тель – 0/1, ассистентов – 2 

металлургия стали доцент, зав. кафедрой – 1, доцент кафедры 
– 1, ст. преподаватель – 0/1, ассистент – 1 

ОМД доцент, зав. кафедрой – 1, доценты кафедры 
– 1/1, ст. преподаватель – 0/1, ассистент – 1 

экономики и организации производ-
ства ст. преподавателей – 0/2 

геологии доцент, зав. кафедрой – 1, ст. преподавате-
лей – 2/2 

разработка рудных месторождений профессор, зав. кафедрой – 1, ассистентов – 
2 

спецдисциплин горного дела профессор, зав. кафедрой  – 1, доцент – 1, 
ст. преподаватель – 1, ассистент – 1 

строительного производства ст. преподавателей – 1/5, ассистент – 0/1 
техники безопасности ст. преподаватель – 0/1 

 
Источник: Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф.60. Оп. 1. Д. 82  Л. 1. 
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Список сокращений 
 

АН СССР – Академия наук СССР 
БРИЗ – бюро рационализации и изобретательства 
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина 
ВКДВШ – Всесоюзный Комитет по делам высшей школы 
ВС – знак «Ворошиловский стрелок» 
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства  
втузы – высшие технические учебные заведения 
ГБ НИР – государственная бюджетная научно-исследовательская 
работа 
Гипромез – Государственный институт проектирования метал-
лургических заводов 
горком ВКП(б) – городской комитет Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков 
Горпромуч – школа горнопромышленного ученичества 
горсовет – гордской совет депутатов трудящихся 
Госплан РСФСР – Государственный плановый комитет РСФСР  
ГРУ – горнорудное управление  
ГСО – знак «Готов к санитарной обороне» 
ГТО – знак «Готов к труду и обороне» 
ГУМП Востока – Главное управление металлургической промыш-
ленности Востока  
ГУУЗ НКЧМ – Главное управление учебных заведений наркомата 
черной металлургии СССР  
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
ДСО – добровольное спортивное общество 
истмат и диамат – исторический и диалектический материализм 
ИТР – инженерно-техническиЙ работник 
КИП – контрольно-измерительные приборы 
КУПФ – Комитет ученых помощи фронту 
МГМИ – Магнитогорский государственный горно-металлургический 
институт 
МГТУ – Магнитогрский государственный технический университет 
Минчермет – министерство черной металлургии СССР 
МКЗ – Магнитогорский калибровочный завод 
ММК  Магнитогорский металлургический комбинат 
МОП – младший обслуживающий персонал 
нарком – народный комиссар 
НИР – научно-исследовательская работа 
НИС – научно-исследовательский сектор  
НИТО – научное инженерно-техническое общество 
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НКЦМ – народный комиссариат цветной металлургии 
НКЧМ – народный комиссариат черной металлургии 
НСШ – неполная средняя школа 
НУР – научная и учебная работа 
ОМД – обработка металлов давлением 
ОПИ – Обогащение полезных ископаемых 
ОРМПИ – открытая разработка месторождений полезных ископае-
мых 
ОРС – отдел рабочего снабжения 
Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству 
ПВХО – противовоздушная и химическая оборона 
ППС – профессорско-преподавательский состав 
рабфак – рабочий факультет 
реэвакуация – возвращение в места первоначального пребывания 
населения, вывезенного в связи с военными действиями 
РИС – рудоиспытательная станция 
РККА – рабочее-крестьянская Красная Армия 
СДГД – специальные дисциплины горного дела 
СНК СССР – Совет народных комиссаров Союза Советских Со-
циалистических Республик 
СНР – секция научных работников  
соцгород – социалистический город 
ТАСС – телеграфное агенство Советского Союза 
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 
ФЗД – фабрично-заводская школа-десятилетка 
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения 
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества 
ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория 
ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков 
ЦК ВЛКСМ – Центральный Комитет Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодежи 
ЦС – Центральный Совет 
ЧМЗ – Челябинский металлургический завод 
ШРМ – школа рабочей молодежи 
ЭМПИ – эксплуатация месторождений плезных ископаемых 
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Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 406. Л. 53. 
840 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 403. Л. 99. 
841 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 87. Л. 9-10 об. 
842 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 87. Л. 11. 
843 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 84. Л. 16. 
844 Магнитогорский рабочий. 1946. 14 сентября. 
845 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 94. Л. 150. 
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846 XV лет МГМИ. С. 14. 
847 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 92. Л. 53. 
848 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 412. Л. 6. 
849 Магнитогорский рабочий. 1947. 27 августа. 
850 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 92. Л. 31-33. 
851 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 39. Л. 23 об., 24 об. 
852 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 91. Л. 68-71. 
853 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 39. Л. 23 об., 24 об. 
854 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 5-9. 
855 Магнитогорский рабочий. 1948. 2 сентября. 
856 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры.1983. 6 июня. 
857 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 6. Д. 48. Л. 3, 3 об., 7, 9, 11, 53. 
858 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 417. Л. 345-348. 
859 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 39. Л. 23 об., 24 об. 
860 Магнитогорский рабочий. 1948. 18 мая. 
861 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 64. Л. 82-87. 
862 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 64. Л. 286. 
863 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 94. Л. 43-46. 
864 Магнитогорский рабочий. 1948. 4 июля. 
865 Магнитогорский рабочий. 1939. 9 июля. 
866 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 98. Л. 160-161. 
867 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 91. Л. 67. 
868 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 83. Л. 32, 32 об. 
869Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 414. Л. 401.  
870 Магнитогорский рабочий. 1948. 2 октября. 
871 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 67. Л. 10. 
872 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 418. Л. 58 об. 
 

Глава 4 
 

873 Магнитогорский рабочий. 1940. 26 февраля. 
874 Магнитогорский рабочий. 1940. 17 июня. 
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875 Магнитогорский рабочий. 1940. 1 октября. 
876 Магнитогорский рабочий. 1940. 28 мая. 
877 Магнитогорский рабочий. 1940. 17 ноября. 
878 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 62. Л. 3. 
879 Магнитогорский рабочий. 1941. 6 июня. 
880 Магнитогорский рабочий. 1941. 10 января. 
881 За кадры. 1975. 13 марта. 
882 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры.1983. 24 марта. 
883 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 42. Л. 214, 222. 
884 За кадры. 1979. 21 июня. 
885 За кадры. 1962. 18 октября. 
886 За кадры. 1962. 18 октября. 
887 Магнитогорский рабочий. 1941. 15 августа. 
888 Магнитогорский рабочий. 1942. 28 апреля. 
889 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 66. Л. 7. 
890 Магнитогорский рабочий. 1942. 15 ноября. 
891 За кадры. 1962. 18 октября. 
892 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры.1983. 7 апреля. 
893 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 51. Л. 190. 
894 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 85. Л. 3. 
895 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры. 1983. 14 апреля. 
896 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 74. Л. 22-24. 
897 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 377. Л. 57 об., 58. 
898 Магнитогорский рабочий. 1944. 28 октября. 
899 Денница. 2014. 8 мая. 
900 Магнитогорский рабочий. 1945. 2 февраля. 
901 Магнитогорский рабочий. 1945. 2 марта. 
902 Магнитогорский рабочий. 1945. 21 февраля. 
903 Магнитогорский рабочий. 1945. 4 июля. 
904 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 79. Л. 82. 
905 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 392. Л. 38. 
906 Магнитогорский рабочий. 1946. 5 апреля. 
907Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 84. Л. 25.  
908 Магнитогорский рабочий. 1946. 20 ноября. 
909 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 85. Л. 44. 
910 Магнитогорский рабочий. 1946. 12 октября. 
911 Магнитогорский рабочий. 1946. 8 января. 
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912 Магнитогорский рабочий. 1946. 15 декабря. 
913 Магнитогорский рабочий. 1947. 25 января. 
914 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры. 1983. 21 апреля. 
915 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры. 1983. 21 апреля. 
916 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 91. Л. 43, 44. 
917 Магнитогорский рабочий. 1947. 7 мая. 
918 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 41. 
919 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 91. Л. 74. 
920 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 62. Л. 70. 
921 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 92. Л. 58, 61. 
922 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 97. Л. 42 об. 
923 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 97. Л. 79, 80. 
924 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 97. Л. 9, 10. 
925 Магнитогорский рабочий. 1948. 7 августа. 
926 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 97. Л. 84-86. 
927 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 39. Л. 25 об. 
928 Магнитогорский рабочий. 1948. 24 февраля. 
929Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 52-58.  
930 Магнитогорский рабочий. 1949. 13 апреля. 
931 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 67. Л. 3. 
932 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 115. Л. 22, 23. 
933Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 115. Л. 23, 25, 29.  
934 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 116. Л. 9-10 об. 
935Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 28.  
936 МГТУ. Дела и люди. С. 140. 
937 Магнитогорский рабочий. 1940. 23 июля. 
938 Магнитогорский рабочий. 1940. 16 мая, 31 июля. 
939 Магнитогорский рабочий. 1940. 28 сентября. 
940 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры.1983. 17 марта. 
941 Магнитогорский рабочий. 1940. 24 мая. 
942 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры.1983. 17 марта. 
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943 Магнитогорский рабочий. 1940. 28 мая. 
944 Магнитогорский рабочий. 1940. 31 июля. 
945 Магнитогорский рабочий. 1940. 23 июля. 
946 Магнитогорский рабочий. 1940. 19 сентября. 
947 Магнитогорский рабочий. 1940. 26 сентября. 
948 Магнитогорский рабочий. 1941. 15 января. 
949 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры.1983. 17 марта. 
950 Магнитогорский рабочий. 1941. 6 марта. 
951 Магнитогорский рабочий. 1941. 9 марта. 
952 Магнитогорский рабочий. 1941. 20 мая. 
953 Магнитогорский рабочий. 1941. 26 июня. 
954Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 42. Л. 150. 
955 Магнитогорский рабочий. 1942. 10 февраля. 
956 Магнитогорский рабочий. 1942. 13 марта. 
957 Магнитогорский рабочий. 1942. 12 мая. 
958 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 51. Л. 135. 
959 Магнитогорский рабочий. 1943. 6 марта. 
960 Архив ФГБОУ «МГТУ им. Г.И. Носова». Ф. 60. Оп. 2. Д. 51. Л. 48. 
961 Магнитогорский рабочий. 1943. 30 мая. 
962 Магнитогорский рабочий. 1943. 15 июня. 
963 Магнитогорский рабочий. 1943. 25 июня. 
964 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры. 1983. 7 апреля. 
965 Магнитогорский рабочий. 1944. 4 февраля. 
966 Магнитогорский рабочий. 1944. 9 мая. 
967 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры. 1983. 14 апреля. 
968 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 74. Л. 16. 
969 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 385. Л. 4 об. 
970 Магнитогорский рабочий. 1944. 21 ноября. 
971 Магнитогорский рабочий. 1945. 17 января. 
972 Магнитогорский рабочий. 1944. 17 октября. 
973 Магнитогорский рабочий. 1944. 31 мая. 
974 Магнитогорский рабочий. 1945. 6 февраля. 
975 Магнитогорский рабочий. 1945. 14 сентября. 
976 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 10. Оп. 1. Д. 393. Л. 5. 
977 Магнитогорский рабочий. 1945. 2 февраля. 
978 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 79. Л. 83. 
979 Магнитогорский рабочий. 1945. 1 августа. 
980 Магнитогорский рабочий. 1945. 4 июля. 
981 Магнитогорский рабочий. 1945. 19 июля. 
982 Магнитогорский рабочий. 1945. 4 июля. 
983 Магнитогорский рабочий. 1945. 10 апреля. 
984 Магнитогорский рабочий. 1945. 18 мая. 
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985 Дегтярев А.Г. Наша биография // За кадры. 1983. 14 апреля. 
986 Магнитогорский рабочий. 1945. 19 июля. 
987 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 79. Л. 82, 83. 
988 Магнитогорский рабочий. 1946. 21 мая. 
989 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 84. Л. 26. 
990 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 84. Л. 27. 
991 Магнитогорский рабочий. 1946. 14 мая. 
992 Магнитогорский рабочий. 1946. 5 октября. 
993 Магнитогорский рабочий. 1946. 14 сентября. 
994 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 91. Л. 44-48. 
995 Магнитогорский рабочий. 1947. 23 марта. 
996 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 91. Л. 44-48. 
997 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 53. 
998 Магнитогорский рабочий. 1948. 28 апреля. 
999 Магнитогорский рабочий. 1948. 30 марта. 
1000 Магнитогорский рабочий. 1948. 27 ноября. 
1001 Магнитогорский рабочий. 1948. 17 сентября. 
1002 Магнитогорский рабочий. 1948. 26 сентября. 
1003 Магнитогорский рабочий. 1948. 21 марта. 
1004 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 58. 
1005 Магнитогорский рабочий. 1948. 20 ноября. 
1006 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф.60. Оп. 2. Д. 83. Л. 26. 
1007 Магнитогорский рабочий. 1948. 27 ноября. 
1008 Магнитогорский рабочий. 1948. 21 ноября. 
1009 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф.60. Оп. 1. Д. 96. Л. 61. 
1010 Магнитогорский рабочий. 1948. 18 мая. 
1011 Магнитогорский рабочий. 1948. 4 июля. 
1012 Магнитогорский рабочий. 1948. 21 сентября. 
1013 Магнитогорский рабочий. 1948. 21 ноября. 
1014 Магнитогорский рабочий. 1948. 4 июля. 
1015 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 96. Л. 28. 
1016 Магнитогорский рабочий. 1949. 25 января. 
1017 Магнитогорский рабочий. 1949. 20 ноября. 
1018 Магнитогорский рабочий. 1949. 28 октября. 
1019 Магнитогорский рабочий. 1949. 4 февраля. 
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1020 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 115. Л. 28. 
1021 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф.60. Оп. 1. Д. 115. Л. 34. 
1022 Магнитогорский рабочий. 1949. 3 декабря. 
1023 Муниципальное казенное учреждение «Городской архив» г. 
Магнитогорска. Ф. 60. Оп. 1. Д. 115. Л. 30-33. 
1024 Магнитогорский рабочий. 1949. 25 декабря. 
1025 Магнитогорский рабочий. 1949. 4 сентября. 
1026 Магнитогорский рабочий. 1949. 8 февраля. 
1027 Магнитогорский рабочий. 1939. 9 июля. 
 
 


