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научно-педагогическая деятельность выдающегося исследователя-ихтиолога, замечательного органи-
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О легендарном ректоре Пермского государственного университета 
Александре Ильиче Букиреве (12.09.1903 – 26.08.1964) писали уже в годы 

Великой Отечественной войны [Гор 1944], в годы «застоя» о нем вспоминали 
историки, краеведы [Иванов 1966], люди, лично знавшие эту неординарную 
личность [Аленчикова 1975], его коллеги ихтиологи [Соловьев, Барсуков 
1965]. Воспоминания о нем публикуются и в XXI в. [Зиновьев 2001], а в 
Государственном архиве Пермского края (ГАПК) создан специальный фонд1, 
есть фонд Букирева и в Пермском государственном архиве социально-полити-
ческой истории (ПермГАСПИ)2.

Первоначально несколько фактов из его ранней биографии. Родился 
А.И. Букирев в 1903 г. в с. Верх-Мечка Кунгурского уезда Пермской губер-
нии в семье крестьянина-бедняка. Школу окончил в родном селе и поступил 
в Кунгурское городское училище, но через два года вынужден был оставить 
учебу, так как не имел возможности оплачивать ее.

В 1918 г. у него умирает мать, а в 1921 г. – отец, и на попечении молодого 
18-летнего человека остается его малолетний брат Иван. Несмотря на все труд-
ности, страсть к науке приводит его в 1922 г. на рабочий факультет, откры-
тый в 1919 г. при первом на Урале университете в г. Перми (основан в 1916 г.) 
Здесь же он нашел свою любовь, с которой связал судьбу, звали ее Александра 
Прокопьевна Гладкова (Букирева) [Письма… 2005].

После успешного окончания факультета в 1925 г. он был призван в армию, 
проходил службу в Ярославле в артиллерийском полку, что в будущем (его 
армейская профессия) сделает его настоящим героем.

Склонность к научно-исследовательской работе у него была всегда. Он ста-
новится аспирантом, затем научным сотрудников Биологического научно-
исследовательского института при Пермском университете, его научным 
секретарем. Призванием А.И. Букирева стала ихтиология. В 1931 г. Александр 

1 Букирев Александр Ильич. Государственный архив Пермского края (ГАПК). Фонд 
№р-1054.

2 Букирев Александр Ильич. Пермский государственный архив социально-политиче-
ской истории (ПермГАСПИ). Ф.105.
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Ильич успешно окончил биологическое отделение Пермского педагогиче-
ского института, который к тому времени отделился от Пермского универ-
ситета.

Работу в Биологическом институте он успешно совмещал с преподаванием 
на кафедре зоологии позвоночных биологического факультета Пермского уни-
верситета, работая и над диссертацией. Уже в начале 1930-х гг. он совместно 
М.И. Меньшиковым организовал и успешно провел две комплексные ихтио-
логические экспедиции по Верхней и Средней Каме. Результаты их исследо-
ваний были опубликованы в работе «Рыбы и рыболовство верховьев р. Камы» 
[Меньшиков, Букирев 1934], которая сразу стала широко известной научному 
сообществу.

В наши дни А.И. Букирева, наряду с упомянутым М.И. Меньшиковым, 
считают основателями пермского направления в ихтиологии, которое основ-
ное внимание уделяет исследованию рыбных ресурсов и изменчивости рыб. 
Именно Александр Ильич обнаружил в Средней Каме ранее неизвестную 
ручьевую форель и описал ее. С его именем связывают организацию изучения 
ихтиологических остатков на древних стоянках человека и широкие комплекс-
ные исследования закономерностей формирования ихтиофауны камских 
водохранилищ, по которым он опубликовал 20 научных работ. Неслучайно в 
справочники по пресноводным рыбам включена выполненная им системати-
зация рыб Верхней Камы, Чиликоновских озер и Иртыша.

В 1939 г. А.И. Букирева как старшего лейтенанта запаса отправили на 
Дальний Восток в качестве командира артиллерийской батареи, где он уча-
ствовал в боях в районе реки Халхин-Гол. За участие в военном конфликте он 
был представлен к ордену Ленина, но, к несчастью, здесь же получил тяже-
лое ранение, которое в будущем и спровоцировало его ранний уход из жизни 
(было прострелено легкое).

В июне 1940 г. он по представлению предыдущего ректора М.И. Прохоровой 
был назначен ректором Пермского государственного университета (с 1940 
по 1957 г. Пермская обл. именовалась Молотовской – в честь наркома ино-
странных дел В.М. Молотова, поэтому и университет в те годы именовался 
Молотовским).

Имея «белый билет», в начале Великой Отечественной войны А.И. Букирев 
добровольцем ушел на фронт [Соловьев 1968]. Начав службу вновь на Дальнем 
Востоке, он с апреля 1942 г. был уже в действующей армии и прошел путь от 
Воронежа до Берлина, начав войну капитаном и закончив ее подполковником 
[Пермский край… 2020]. Только в 1943 г. он был награжден орденом Красного 
Знамени и орденом Кутузова III степени.

В военные годы, как прирожденный исследователь, он сразу досконально 
вник и в сферу военного искусства1. В 1944 г. А.И. Букирев написал бро-
шюру «Немецкий тяжелый танк “Тигр Б”» (в соавторстве с Ю.Д. Скробовым), 
в которой с основательностью ученого определил наиболее уязвимые места 
этого танка. Эта брошюра была оперативно издана и распространена по всем 
фронтам2. За это Александр Ильич был награжден орденом Красной Звезды. 
Как опытный и отважный артиллерист, за Берлинскую и Пражскую операции 
А.И. Букирев был награжден орденом Отечественной войны I степени и меда-

1 Букирев А. 1943. Ускоренная подготовка артиллерийского наступления. – Красное 
знамя. 28 октября. С. 2.

2 Матлин А. 2015. Бить немецкие «Королевские Тигры» помогала методичка пермяка. – 
Комсомольская правда. 23 декабря.
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лями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне» (09.05.1945).

В декабре 1945 г. Александр Ильич демобилизовался и вернулся в Пермь 
и уже в мае 1946 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Иннервация брюшных плавников костистых рыб». Он опубликовал десятки 
газетных и научно-популярных статей по актуальным вопросам биологии. 
Работоспособность у него была потрясающая.

В 1951 г. А.И. Букирев по состоянию здоровья был вынужден уйти с поста 
ректора, но продолжал успешно заниматься научной и преподавательской дея-
тельностью1. В 1955–1956 гг. он исполнял обязанности декана биологического 
факультета. За четверть века научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности Александр Ильич подготовил около 300 высококлассных специали-
стов, среди которых 60 кандидатов и 7 докторов наук. Неслучайно уже в 1953 г. 
за заслуги в развитии науки и безупречную преподавательскую деятельность он 
был награжден орденом «Знак Почета», а в 1962 г. ему было присвоено звание 
профессора [Костицын 2006].

Но не все было так безоблачно в судьбе ученого и ректора А.И. Букирева. 
После свертывания нэпа, формирования культа личности Сталина в стране 
Советов в 1930-е гг. прошел вал репрессий. В 1933 г. А.И. Букирев как ответ-
ственный секретарь «Известий» и «Трудов» Биологического института полу-
чает выговор Пермского горкома ВКП(б) за пропуск в печать предисловия к 
статье профессора Никитина с «немарксистскими» взглядами, которые вскоре 
трансформировались в «реакционные», «контрреволюционные» установки, 
хотя название этой научной статьи не имела никакого отношения к идеологии: 
«Почвы и общая характеристика природных условий лесостепного Зауралья».

Через два года Александр Ильич снова получает выговор горкома пар-
тии, и его снимают с поста секретаря парткома университета «за примирен-
ческое отношение и непринятие мер против фактов бытового разложения 
бывшего директора Пермского государственного университета Кузьмина» 
(впоследствии «бытовое разложение» будет трактоваться как «антипартий-
ные поступки»), а решением Кагановичского РК ВКП(б) от 29 августа 1936 г. 
А.И. Букирева даже исключат из партии «за долголетнюю связь с троцкист-
ским двурушником Чечулиным». 

Его жена Александра Прокопьевна Букирева впоследствии вспоминала: 
«Чечулин Михаил Иванович действительно был близким другом Александра 
Ильича, еще с рабфака. Он никогда не был троцкистом. До ареста он занимал 
должность ответственного секретаря Пермского горисполкома. Как-то при-
шел к нему один из наших сокурсников по рабфаку, который действительно 
был приверженцем Троцкого в годы нашей учебы, попросить совета отно-
сительно того, стоит ли ему являться в органы по поводу заблуждений своей 
молодости. Чечулин сказал, что дело это давно прошедшее и забытое. Если 
бы к нему были какие-либо претензии, то его давно бы уже вызвали, так что 
самому идти куда-то не стоит. Когда этого товарища арестовали, то он дал 
показания, что советовался с Чечулиным. После этого Чечулин был аресто-
ван, репрессирован и погиб. Дружба Александра Ильича с Чечулиным ни для 
кого секретом не была. Вот тогда-то А.И. и исключили из партии “за долголет-
нюю связь с троцкистом-двурушником”, уволили из университета, выселили 
из университетской квартиры. А.И. каждый день ждал ареста, даже рюкзачок 
приготовил со всем необходимым. Я была студенткой мединститута, снятой 

1 Стабровский А.С. 1981. Ученый, воин, педагог. – Вечерняя Пермь. № 233. 10 октября.
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из-за мужа со стипендии. Александр Ильич решил написать письмо Сталину. 
Чтобы оно, минуя нашу пермскую почту, дошло по адресу, я его принесла к 
почтовому поезду на Пермь II и опустила в ящик почтового поезда. Знакомые 
перестали с нами здороваться. С друзьями приходилось встречаться где-то на 
нейтральной территории, по предварительной договоренности. Такая конспи-
рация была, что просто смех и слезы. Боялись подвести друзей, навлечь на них 
беду» [Аленчикова 2023].

В мае 1937 г. А.И. Букирева и представителя Пермского горкома ВКП(б) 
Трощинского вызывают на партколлегию Комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) по Свердловской области, и 10 мая партколлегия принимает поста-
новление об отмене решения Пермского горкома и восстановлении Букирева в 
партии. Он снова приступает к работе и старается не вспоминать о пережива-
ниях тех тяжелых месяцев.

В послевоенный период и все 1950-е гг. (даже несмотря на «оттепель») в СССР 
многие ученые, и особенно ученые-обществоведы, периодически подверга-
лись критике и гонениям. Очередная кампания властей второй половины 40-х 
и начала 50-х гг. XX в. преследовала цель вновь усилить контроль над интел-
лигенцией, прежде всего академической, вузовской, художественной. Все 
это проходило под знаком борьбы за советский патриотизм и чистоту науки и 
искусства, против «низкопоклонничества» перед Западом и космополитизма.

«Борьба» началась в 1947 г. на «философском поле» и очень быстро распро-
странилась на генетику, физиологию, органическую химию, политэкономию, 
языкознание, историю [Тихонов 2016]. Эти «советские войны в науке», как их 
назвал Этан М. Поллок [Pollock 2006], самым негативным образом сказыва-
лись как на учебном процессе, так и на научно-исследовательской деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава.

В те годы в Пермском университете был освобожден от должности декан 
историко-филологического факультета Л.Н. Воробьев. Увольнение на этом 
факультете ранее уже изгнанного за «космополитизм» из Киевского универ-
ситета историка-англоведа Л.Е. Кертмана [Мир личности… 1991] сопровожда-
лось и ликвидацией кафедры всеобщей истории (к счастью, через некоторое 
время он восстановился на другой кафедре).

Несмотря на идеологические кампании, некоторые руководители вузов 
брали на себя смелость принимать на работу опальных ученых. Одним из таких 
был и ректор А.И. Букирев, который принял «космополита» Л.Е. Кертмана 
(после изгнания из Киевского госуниверситета ему отказали 60 вузов СССР). 
Вновь в Пермский университет вернулся ранее уволенный профессор 
П.С. Богословский (в 1946–1947 гг. заведовал кафедрой русской литературы).

Ректора А.И. Букирева не раз вызывали партийные органы, где «отчиты-
вали и предупреждали», тем не менее он принял в университет и историка 
О.Н. Бадера (1903–1979), которого в 1942 г. выслали как лицо немецкой наци-
ональности из московского ополчения в «трудовую армию» на Урал, где он 
обязан был регулярно отмечаться в спецкомендатуре.

Именно О.Н. Бадер в 1947 г. организовал и провел первое Уральское архео- 
логическое совещание, и в том же году он создал Камскую археологическую 
экспедицию (КАЭ), а в 1954 г. по его инициативе в Пермском университете 
открылся музей археологии. Сегодня с именем д.и.н. О.Н. Бадера связывают 
становление всей уральской археологической школы [Бадер, Оборин 1958].

А.И. Букирев, обладая гражданским мужеством, в послевоенный период при-
влек в Молотовский университет таких будущих маститых ученых, как упомя-
нутый историк Л.Е. Кертман, филолог, основатель научной школы «Типология 
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мирового литературного процесса» С.Я. Фрадкина (жена Л.Е. Кертмана), 
математики С.Н. Черников, Л.И. Волковысский и др.

За пять лет руководства А.И. Букиревым первым на Урале классическим уни-
верситетом (сегодня – Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет – ПГНИУ) было открыто два новых факультета, постро-
ены два студенческих общежития, расширился набор спортивных секций и 
значительно активизировалась самодеятельность, число студентов выросло с 
700 до 2 000 чел., которых обучали высококлассные специалисты.

Александр Ильич оставил память о себе и как активный общественный дея-
тель, неоднократно избирался депутатом городского и областного Советов 
депутатов трудящихся, членом райкома, горкома, обкома КПСС. Под его 
руководством начало работу Пермское отделение Всесоюзного общества 
«Знание».

Александр Ильич был необычайно широкой души человек и очень внима-
телен к тем, кто был «рангом ниже». О его отношениях со студентами хорошо 
написано в монографии «Первый на Урале», подготовленной к 70-летию 
Пермского государственного университета: «Студенты привыкли видеть его не 
в кабинете, а в коридорах университета, в общежитиях. Он почти всегда сидел 
среди болельщиков на спортивных соревнованиях, прохаживался между сто-
ликами во время командных первенств по шахматам, присутствовал на вече-
рах самодеятельности, а если студент, не сдав экзамен, лишался стипендии, 
нередко находил способ тактично дать ему «в долг» деньги, конечно, безвоз-
вратно (когда заработаешь, отдашь!). Он умел так вести разговор, так непри-
нужденно задавал вопросы, так терпеливо и доброжелательно выслушивал 
студента, что рушились барьеры возраста и положения и возникала откровен-
ность и доверительность» [Кертман, Васильева, Шустов 1987].

В юбилейный 2023 г., когда в г. Перми отмечалось 300-летие со дня основа-
ния, 12 июня, в традиционный день города, по предложению городского совета 
по топонимике Аллею доблести и славы пополнили имена двух известных пер-
мяков: ректора Молотовского (Пермского) университета А.И. Букирева, воз-
главлявшего вуз с 1939 по 1941 и с 1946 по 1951 г., и Г.В. Игумнова (1936–2021), 
губернатора Прикамья (1996–2000), первого всенародно избранного на этот 
пост тогда еще Пермской области1. Еще ранее одной из улиц г. Перми, на 
которой расположен главный корпус ПГНИУ, было присвоено имя ректора 
А.И. Букирева, а могила Александра Ильича является памятником истории 
регионального значения.
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SCIENTIST AND CITIZEN RECTOR A.I. BUKIREV 

Abstract. The article considers the pages of the biography of the head of the Molotov (Perm) State (classical) University 
A.I. Bukirev, including his military biography as a participant in the battles near the Khalkhin-Gol River in 1939 and during the 
harsh years of the Great Patriotic War. The author shows the scientific and pedagogical activity of the venerable researcher-
ichthyologist, a remarkable organizer of science in the difficult years of Stalinist repressions, which required a certain 
personal courage while protecting scientists (especially humanists) in the difficult for them pre-war and post-war years.
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