
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
И ПЕРМСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИСТОВ 

  
В жизни Пермского государственного национального исследовательского 

университета заметную роль играет экономический факультет. 
Василию Филипповичу Тиунову, длительное время работавшему в качестве 

руководителя Пермского облисполкома, было хорошо известно, что предприятия 
и госорганы Западного Урала, высокими темпами развивая экономику края, 
испытывали острейшую нужду в экономистах высшей квалификации. Попытка 
восполнить эту потребность административным путем за счет поступления в 
порядке распределения выпускников из столичных вузов не давала ощутимого 
результата. Выход виделся только в том, чтобы организовать высшее специальное 
экономическое образование на месте и лучше всего в Пермском университете, где 
в это время он был ректором, доктором экономических наук и профессором. 

Обстановку, в которой возник экономический факультет, восстановить 
сегодня уже непросто. Трудно восстановить не только сами документы, но и 
некоторые подробности и обстоятельства, объясняющие становление факультета 
именно в нашем университете чуть более 40 лет тому назад! 

Время неумолимо. Ряды соратников редеют. Ушли из жизни многие из тех, 
кто начинал работу на факультете. Это первый декан и одновременно 
заведующий кафедрой отраслевых экономик доцент И.С. Сандлер, заместитель 
декана доцент К.К. Шадрин, доценты В.С. Гельфанд, А.А. Барг, В.И. Пименов, 
старшие преподаватели М.Д. Дробиз, А.Н. Козиницкий. Среди преподавателей, 
уехавших по разным причинам из Перми, нельзя не вспомнить доцента 
В.М. Анисимова – второго декана факультета; доцента, а ныне профессора 
К.М. Гарифуллина – проректора Казанского финансово-экономического 
института, профессора Е.Г. Гинзбурга и доцента Л.Г. Фадееву – первую 
заведующую кафедрой учета и финансов, первого заведующего кафедрой 
экономической кибернетики профессора И.А. Кручинина, И.А. Кандаурова – 
заведующего учебно-консультационным пунктом ВЗФИ при ПГУ, сделавших за 
относительно короткое время чрезвычайно много для становления экономических 
специальностей. С большой теплотой и уважением вспоминаем декана факультета 
доцента В.И. Пименова. Благодаря его организационным способностям и 
деловому риску факультет сегодня имеет современный учебный корпус. 

Возвращаясь к периоду организации экономического факультета, отметим, 
что все было в движении. Возводились новые заводы. Впервые широко началось 
строительство жилья, появлялись новые центры культуры, социальные 
учреждения: больницы, детские сады. На Урале, в том числе и в Перми, начался 
этап интенсивного развития фундаментальной и прикладной науки. Университет 
– признанная кузница кадров – становился и важным центром уральской науки. 
Это обязывало его руководителей, что называется, перспективно и мыслить, и 
действовать, обеспечивая опережающие темпы развития, следовательно, 
продвижение вперед огромного региона. 

Первые шаги уже были сделаны. Пермский госуниверситет все более 
обретал завершенную классическую форму. После передачи из Уральского 



университета географического факультета в 1955/56 учебном году Пермский 
геолого-географический разделился на два новых самостоятельных факультета: 
географический и геологический, а затем были открыты химический и 
биологический. Это были наиболее сильные по кадровому потенциалу 
факультеты. Набрав мощь, уже готов был выделиться в самостоятельный вуз 
технический факультет университета, ставший затем в 1960 г. основой Пермского 
политехнического института, очень необходимого для индустриального 
Прикамья. 

В соответствии с курсом ректора В.Ф. Тиунова пополнялись 
квалифицированными кадрами общеуниверситетские кафедры социальных 
дисциплин, особенно усиливалась кафедра политической экономии, на которой 
концентрировались по преимуществу выпускники и аспиранты столичных вузов. 
В их числе кандидаты наук, а затем доценты В.М. Анисимов, Н.М. Паршукова, 
В.И. Кумсков, Н.К. и Н.А. Петровы и др. 

Отметим, что второй точкой опоры, предшественником факультета после 
кафедры политэкономии стал функционирующий в 50-х годах при университете 
учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного финансово-
экономического института. К сожалению, не удалось восстановить, когда этот 
судьбоносный консультационный пункт возник на базе университета и почему 
его возглавил фронтовик-танкист Герой Советского Союза, историк по 
специальности, затем доцент ПГУ И.А. Кандауров. 

Уверены, что рождение экономического факультета не было случайным. 
Оно готовилось подспудно. Факультет мог появиться и раньше, но 
непреодолимой трудностью было не столько отсутствие в университете учебных 
площадей, сколько затруднения с кадровым обеспечением новых специальностей. 

По воспоминаниям Василия Филипповича, который прожил фактически 100 
лет, его успехам в руководстве университетом во многом содействовало то 
обстоятельство, что он был избран депутатом Верховного Совета страны (и это до 
сих пор уникальный случай в ректорской практике ПГНИУ). Этот мандат 
открывал ему двери не только в сферы областной власти, но и в высшие органы 
руководства страной, что он, как опытный администратор, хорошо использовал 
при решении ключевой задачи – кадрового обеспечения университета. 

Чтобы появились специалисты-преподаватели университетского уровня, 
нужно было «малое» – всего-навсего квартиры для них! Поэтому центром 
приложения его сил была проблема территориального размещения Пермского 
университета и получения разрешения на строительство поблизости жилья для 
преподавателей, получение готового жилья из фондов города. 

В областных и городских органах власти, как вспоминал В.Ф. Тиунов, 
первоначально университету было выделено место на нынешней Комсомольской 
площади. Поблизости следовало, конечно, построить жилье для преподавателей и 
общежития для студентов. Соразмерно с финансированием, начали с малого. 
Построили два дома на шестнадцать квартир в районе железнодорожного поселка 
и стали расселять «временно» преподавателей в единственном в то время 
«благоустроенном» каменном четырехэтажном общежитии у железнодорожного 
вокзала Пермь-II. Затем приступили к строительству вполне современного и ныне 



широко известного дома для ученых по адресу: Комсомольский проспект, 49, а 
также общежитий № 9, 10 для студентов, где также жили многие преподаватели. 

Общежитское «братство» породило своеобразный стимул к завершению 
начатых диссертаций – быстрейшее обустройство в стационарных квартирах, в 
том числе по Комсомольскому проспекту, 49 и т.н. «хрущевских», выделявшихся 
в очень ограниченном количестве из фондов горсовета. Такое «братство», 
помнится, прошли профессор Л.Е. Кертман, – следующий за В.Ф. Тиуновым 
ректор университета профессор Ф.С. Горовой, профессора В.А. Оборин, 
А.К. Маловичко, В.Ф. Попов, А.Н. Фадеев. 

Именно это жилье послужило опорной точкой формирования кадрового 
потенциала экономического факультета, который возник, по воспоминаниям 
В.Ф. Тиунова, без особых хлопот. Имея большой авторитет в Министерстве 
высшего образования, Василий Филиппович позвонил заместителю начальника 
Главка университетов и экономических вузов Шибанову с обоснованием 
целесообразности открытия в университете совершенно нового для Западного 
Урала направления подготовки высококвалифицированных специалистов по 
экономике. При этом ректор сослался на потребность края в подобных кадрах и 
изложил возможности обеспечения преподавателями будущего факультета за счет 
кафедр политэкономии, экономической географии и учебно-консультационного 
пункта. Заместитель начальника Главка попросил оформить эту просьбу 
письменно. Через некоторое время перед началом нового 1959/60 учебного года 
из министерства пришел приказ о передаче консультационного пункта ВЗФИ 
университету и организации экономического факультета; о проведении на 
факультете обучения по четырем специальностям: «Экономика народного 
хозяйства», «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Механизация учета и 
вычислительных работ» (предшественница специальности «Экономическая 
кибернетика»). 

Конечно, сразу создать все необходимые профилирующие кафедры на 
факультете не представлялось возможным. Эта задача могла быть решена лишь 
методом последовательных решений, по мере пополнения состава 
преподавателей, накопления производственных площадей и приобретения 
технических средств обучения. 

Первая кафедра факультета стала функционировать с 1959/60 учебного 
года. Ее, как и факультет, возглавил приехавший из Свердловска с географами 
доцент Исаак Самойлович Сандлер, большой знаток экономики химической 
промышленности. Эта кафедра была названа весьма широко – кафедра 
отраслевых экономик. С этим названием она просуществовала вплоть до 1994 г., 
затем была переименована и стала называться кафедрой экономики, 
предпринимательства и менеджмента. 

Спустя два года, в 1961 г., из первой кафедры отраслевых экономик 
выделилась новая кафедра – учета и финансов. Любопытно, что ее попеременно 
возглавляли то К.М. Гарифуллин, то Л.Г. Фадеева.  

4 апреля 1966 г. согласно приказу ректора Ф.С. Горового за № 241 кафедра 
отраслевых экономик выделила из своего состава третью общефакультетскую 
кафедру планирования народного хозяйства и статистики, руководить которой 



было поручено доценту В.С. Гельфанду. Опытный статистик-демограф, он был 
одним из первых преподавателей не только факультета, но и консультационного 
пункта ВЗФИ при ПГУ. 

Затем из имеющихся трех кафедр в 1970 г. была организована во главе с 
профессором И.А. Кручининым кафедра экономической кибернетики. Это было 
очень сложно из-за необходимости ее обеспечения средствами и кадрами, 
владеющими современной вычислительной техникой. 

Юридическое создание кафедр и процесс их становления – далеко не одно и 
то же. После рождения каждой из них вставало множество проблем от 
комплектования преподавательскими кадрами до выделения производственных 
площадей, оснащения оборудованием, организации и проведения научных 
исследований. 

В период работы Пермского, а затем Западно-Уральского совнархозов в 
начале 60-х гг. на факультете широко развернулись так называемые 
хоздоговорные работы. Для внедрения в практику таких разработок доцентом 
В.С. Гельфандом была создана учетно-экономическая лаборатория. В конце 60-х 
и особенно в начале 70-х гг. тематика научных работ по хоздоговорным заказам 
предприятий существенно расширилась, повысился и уровень ее 
результативности. Это позволило факультету под руководством декана, доцента 
Пименова В.И. накапливать кое-какие средства на строительство собственного 
экономического корпуса. 

Совместные усилия кафедр позволили факультету при поддержке 
университета не только начать строительство нового корпуса, но и завершить его 
к новому 1978/79 учебному году, т.е. спустя 20 лет после организации факультета. 

Защитив в Москве в 1959 г. первую в Пермской области диссертацию на 
соискание доктора экономических наук по проблеме промышленного развития 
Западного Урала и утвердившись в звании профессора, только что созданного им 
экономического факультета, В.Ф. Тиунов приступил к реализации заветной 
мечты, которую вынашивал с самого начала своего ректорства, – организации 
современного высшего экономического образования в нашем крае. Для этого 
требовались кадры, прошедшие научную подготовку специалистов, способных 
выполнять эту работу. 

В своих беседах, выступлениях перед коллегами по проблемам становления 
факультета В.Ф. Тиунов не уставал подчеркивать необходимость опережающего 
роста кадрового потенциала. 

Целенаправленная работа по формированию научно-педагогического 
коллектива была начата с открытия в 1960 г. аспирантуры по экономическим 
наукам при кафедре отраслевых экономик и создания летом 1964 г. 
специализированного совета сначала по защите кандидатских, а затем и 
докторских диссертаций по гуманитарным специальностям, в которых Тиунов 
выступал в разное время как председатель, заместитель председателя или член 
Совета.  

Первыми научными руководителями аспирантов стали сам В.Ф. Тиунов, 
заведующий кафедрой доцент Сандлер И.С., а затем и заведующий кафедрой 
политэкономии доцент Попова Н.И. 



Коренченко Р.А. был у В.Ф. Тиунова первым аспирантом и досрочно в 
1962 г. защитил кандидатскую диссертацию в Уральском госуниверситете, так как 
Совета в Пермском университете пока не было. Став вскоре доцентом, а затем с 
1966 г. и заведующим кафедрой отраслевых экономик Коренченко Р.А. активно 
подключился к работе с аспирантами. 

В научной экономической школе ПГУ выросли, стали ее руководителями 
три доктора, профессора и Заслуженные деятели науки Российской Федерации 
(з.д.н. РФ). Это з.д.н. РФ с 1971 г. В.Ф. Тиунов – основатель и научный авторитет 
Пермской школы, профессор Попова Нина Ивановна, защитившая докторскую 
диссертацию «Общественные издержки социалистического производства и 
закономерности их изменений» в 1969 г. и з.д.н. РФ с 1981 г., Коренченко Рем 
Александрович, защитивший докторскую диссертацию «Экономическое 
управление на предприятии» в 1975 г. и з.д.н. РФ с 1991 г. 

Они так же, как и защитивший докторскую работу «Назревшие вопросы 
экономики производственных процессов промышленности» в 1971 г. профессор 
Гинзбург Евгений Григорьевич, провели большую работу по подготовке 
аспирантов на первоначальном и раннем этапе ее формирования и, можно сказать, 
заложили основы ее научных направлений. По кафедре политэкономии в эту 
работу внесли свой вклад опытные доценты Нина Константиновна Петрова, Нина 
Михайловна Паршукова, Ирина Николаевна Арасланова, Ирина Николаевна 
Новикова. 

Заметную роль в формировании направления при подготовке аспирантов 
сыграли затем профессор Соломатин Валентин Васильевич, защитивший 
докторскую диссертацию «Экономические и организационные вопросы 
управления предприятием в 1973 г., а затем и профессор Кручинин Игорь 
Анатольевич, защитивший докторскую диссертацию в 1977 г. «Экономическое 
обоснование автоматизированных систем управления промышленным 
производством». Эти две диссертации послужили базой для организации нового 
научного направления в экономике, связанного с использованием ЭММ и 
применением ЭВТ в экономических исследованиях. Крупным результатом этого 
направления стали защиты еще двух докторских диссертаций Валентином 
Ивановичем Авериным на тему «Экономическое обоснование компьютерных 
производственных систем» и Дмитрием Леонидовичем Андриановым на тему 
«Целевой подход в моделировании социально-экономических процессов», 
которые стали руководителями аспирантов.  

Сапиро Евгений Саулович, защитивший докторскую диссертацию в 1975 г. 
на тему «Проблемы совершенствования экономического механизма технического 
развития промышленных предприятий». Будучи заведующим кафедрой учета и 
анализа, начал подготовку аспирантов по экономическому анализу деятельности 
предприятий. Затем к этой работе подключилась защитившая в 1989 г. 
докторскую диссертацию «Управление системой хозяйственного расчета 
предприятия» профессор Шешукова Татьяна Георгиевна, принявшая кафедру 
учета, анализа и аудита в 1996 г. 



К работе по подготовке аспирантов в ПГУ подключились перешедшие в 
государственный университет из технического университета профессора Перский 
Юрий Калманович и Максимов Владимир Петрович. 

Начали активно руководить аспирантами защитившие докторские 
диссертации в 90-х гг. «молодые» профессора и заведующие кафедрами: 
защитивший в 1992 г. докторскую диссертацию «Анализ влияния коммерческих 
отношений на эффективность управления объединениями» Пыткин Александр 
Николаевич; заведующая кафедрой экономики, предпринимательства и 
менеджмента профессор Романова Людмила Алексеевна, защитившая в 1996 г. 
докторскую диссертацию «Экономика региона: самостоятельность и 
государственное регулирование», а также защитивший докторскую диссертацию 
по совокупности работ в 1998 г. профессор кафедры политэкономии Михеев 
Дмитрий Романович. 

Заложенные В.Ф. Тиуновым традиции продолжаются и в настоящее время. 


