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Книга Памяти

Людмила БОГОЛЕПОВА

ФОРМИРОВАНИЕ  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
КУЗБАССА.  

1950–1960-е годы

(На примере Кемеровского 

государственного университета)

Столица Кузбасса сегодня не только крупный 

промышленный, но и культурный, образовательный, 

научный центр Сибири. Высшие учебные заведения 

Кемеровской области за годы своего существова-

ния внесли немало ярких страниц в трудовую лето-

пись Кузбасса, неоценима их роль в жизни края, в 

создании интеллектуальной, творческой базы для 

развития экономики, образования, социальной и 

духовной сфер. 

2018 год – юбилейный год для области. Говоря о 

высших учебных заведениях столицы Кузбасса, мы 

не можем не вспомнить историю их создания, исто-

рию формирования научно-педагогической интел-

лигенции, основателей научных школ и направле-

ний, которые стояли у истоков формирования науки 

в Кузбассе. Высокое признание вузам области обе-

спечили своим бескорыстным трудом несколько по-

колений учёных, преподавателей, сотрудников. Не-

которые из них продолжают плодотворно трудиться 

и сегодня.

Образование Кемеровской области в 1943 году 

способствовало развитию индустриализации края. 

На предприятиях Кузбасса увеличились добыча 

угля, выпуск металла, необходимой для фронта про-

дукции. В связи с этим усилилась потребность в вы-

сококвалифицированных специалистах в разных об-

ластях экономики, особенно не хватало инженерных 

кадров. Сибирский металлургический институт им. 

Серго Орджоникидзе, находящийся на юге области, 

готовил специалистов для горной и металлургиче-

ской промышленности.

Послевоенные годы – период активного восста-

новления народного хозяйства Кемеровской обла-

сти. Одной из насущных проблем было становление 

столицы Кузбасса – города Кемерова как крупного 

научно-образовательного, вузовского центра. Вес-

ной 1946 года на сессии Верховного Совета СССР 

был принят IV пятилетний план по развитию народно-

го хозяйства СССР на 1946–1950 годы. Огромные за-

дачи были поставлены перед экономикой Кемеров-

ской области. Согласно этому плану, добыча угля в 

Кузбассе должна была возрасти с 29 до 40 млн тонн. 

Для этого предусматривалось строительство 30 но-

вых шахт и ряда обогатительных фабрик, развитие 

открытого способа добычи угля. И в короткие сроки 

начали добычу такие угольные разрезы, как «Красно-

бродский» (1948 г.) и «Бачатский» (1949 г.). Одновре-

менно со строительством новых промышленных объ-

ектов в Кузбассе росли города и формировались по-

сёлки городского типа со своей инфраструктурой: 

увеличивалось число средних школ, школ рабочей 

молодёжи, больниц, детских садов, культурно-про-

светительных учреждений. И везде требовались об-

разованные, профессиональные кадры*. 

Первоочередной задачей было открытие техни-

ческого вуза. В газете «Кузбасс» от 13 апреля 

1947 года инженер канд. техн. наук Рутман в статье 

«Кузбассу необходим политехнический институт» 

писал: «Ведущие промышленные предприятия об-

ласти укомплектованы дипломированными инжене-

рами и техниками только на 35 %, причём количе-

ство инженеров составляет 15 %...». И далее: «Из 

всех начальников участков шахт комбината 

«Кузбасс уголь» высшее образование имеют только 

4,3 %...»**. В 1950 году было подписано Постанов-

ление Совета Министров СССР об открытии Кеме-

ровского горного института. До середины 1950-х го-

дов инженерный корпус угольных предприятий Куз-

басса пополнялся в основном выпускниками 

Томского политехнического и Сибирского металлур-

гического институтов, а также выпускниками вузов 

Урала, Донбасса и других регионов страны. 

Переход к мирному строительству позволил по-

высить внимание и к вопросам народного образова-

ния. По IV пятилетнему плану в Кузбассе предусма-

тривалось строительство 950 школ за счет финанси-

рования из областного бюджета. Ассигнования воз-

растали из года в год. В 1946 году – 116 млн руб лей, 

в 1948 году – 150 млн руб лей, в 1950 году – 

197,7 млн рублей. После жесточайшей войны, через 

пять лет ассигнования возросли более чем 

в 1,7 раза. Кемеровской области требовалось не 

* История Кемеровского государственного университета /
Л. З. Боголепова, В. А. Волчек, К. А. Заболотская [и др.]. Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 2004. С. 13.
** Корницкий Г. В. В Кемеровском горном институте // Мы 

были первыми: сб. воспоминаний. Кемерово: Изд-во КузГТУ, 
2005. С. 16.
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только увеличение численности учительских кадров, 

но и повышение уровня их подготовки. В начале пя-

тилетки из 9 370 учителей области только треть име-

ла специальное педагогическое образование, в том 

числе 505 человек – высшее. Даже при заниженных 

требованиях, предъявляемых при подборе педаго-

гических кадров, в школах не хватало 637 учителей. 

Педагогические кадры для школ, техникумов, учи-

лищ области готовили в это время Новокузнецкий 

(Сталинский) педагогический институт, Кемеров-

ское, Мариинское и Новокузнецкое педагогические 

училища. Большинство выпускников школ области 

стремилось поступать в вузы Томска и Новосибир-

ска, а также европейской части России. Все эти про-

блемы для системы профессионального образова-

ния в Кузбассе после окончания войны необходимо 

было решать в короткие сроки. Необходимость по-

вышения качества подготовки учительских кадров и 

обеспечения школ области достаточным количе-

ством квалифицированных педагогов привела к ре-

шению об открытии педагогического института. По-

становление Совета министров СССР от 11 августа 

1952 года и Совета министров РСФСР от 19 августа 

1952 года явились законодательной основой для от-

крытия 1 сентября 1953 года Кемеровского государ-

ственного педагогического института (КГПИ). Госу-

дарство серьезно осознавало пользу и отдачу от 

четко организованной образовательной системы и 

науки в Кузбассе*. 

Для развития здравоохранения на территории 

промышленного Кузбасса в 1955 году был открыт 

Кемеровский государственный медицинский инсти-

тут. Немало сил было вложено в формирование про-

фессорско-преподавательского состава, организа-

ции образовательного процесса, научно-практиче-

ской деятельности и становления вуза. В 1956 году 

был проведен первый набор студентов на лечебный 

факультет. В 1958 году открылся стоматологический 

факультет, а в 1963 году – санитарно-гигиенический.

В 1960-е годы в Кемеровской области наметил-

ся бурный рост культурно-просветительных учреж-

дений, клубного движения, появилось большое ко-

личество художественно-творческих коллективов. 

Остро встал вопрос о наличии высокопрофессио-

нальных кадров в сфере культуры. И в 1969 году Ми-

нистерство культуры РСФСР приняло решение от-

крыть в Кемерове институт культуры, который стал 

первым высшим учебным заведением культуры За-

* Боголепова Л. З. Кемеровский государственный универ-
ситет (историческая хроника 1928–2014 гг.): историко-спра-
вочное пособие, 2-е изд. Кемерово: Печатный двор Кузбасса, 
2014. С. 24.

падной Сибири. Институт готовил кадры для учреж-

дений культуры Кемеровской, Новосибирской, Том-

ской, Омской областей и Красноярского края. 

Итак, в 1950–1960-ее годы в Кемерове было 

пять высших учебных заведений, что дает основание 

говорить о становлении и развитии в области систе-

мы подготовки высокопрофессиональных специа-

листов в разных областях экономики, культуры, 

здравоохранения, образования. 

1. Кемеровский горный институт (1950 г.), впо-

следствии – Кемеровский государственный поли-

технический институт (1965 г.), с 1993 года – Кузбас-

ский государственный технический университет. 

2. Кемеровский государственный педагогиче-

ский институт (1953 г.), с 1974 года – Кемеровский 

государственный университет.

3. Кемеровский государственный медицинский

институт (1956 г.), с 1995 года – Кемеровская меди-

цинская академия, с 2016 года – Кемеровский госу-

дарственный медицинский университет. 

4. Кемеровский государственный институт куль-

туры (1969 г.), с 1994 года – Кемеровский государ-

ственный институт искусств и культуры, с 1999 го-

да – Кемеровская государственная академия куль-

туры и искусств, с 2005 года – Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, 

с 2015 года – Кемеровский государственный инсти-

тут культуры.

5. Кемеровское высшее военное командное учи-

лище связи (1968–2009 гг.).

За годы своего существования менялся статус 

высших учебных заведений, но они непрерывно раз-

вивались, создавая и сохраняя лучшие вузовские 

традиции, опираясь на опыт и мудрость предыдущих 

поколений, поддерживая все новое и прогрессивное. 

История становления высшего образования Кеме-

ровской области – это часть истории культуры, фор-

мирования научно-педагогической интеллигенции, 

становления системы подготовки высококвалифици-

рованных кадров Кузнецкого края, Сибири. Открытие 

вузов способствовало росту научных исследований, 

созданию научных школ и направлений. Учеными 

Кузбасса за все это время получены выдающиеся ре-

зультаты в различных областях знания, в том числе в 

приоритетных направлениях науки и технологий. 

Экономике Кузбасса с каждым годом требова-

лось все больше квалифицированных кадров в об-

ласти сельского хозяйства и пищевой промышлен-

ности. Деятельность существующих предприятий и 

ввод новых производственных объектов были за-

труднены из-за нехватки специалистов с высшим 

образованием. В 1972 году был открыт Кемеровский 
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институт пищевой промышленности, в 1982 году – 

Кемеровский филиал Новосибирского сельскохо-

зяйственного института (с 2002 года Кемеровский 

сельскохозяйственный институт становится само-

стоятельным вузом).

В этой статье мы подробно рассмотрим форми-

рование научно-педагогической интеллигенции 

опорного вуза Кузбасса – Кемеровского государ-

ственного университета (КемГУ), который прошёл 

несколько этапов своего развития от небольшого 

провинциального техникума до одного из крупней-

ших университетов Сибири. Он является историче-

ским преемником Кемеровского педучилища (1928–

1949 гг.), Кемеровского учительского института 

(1949–1953 гг.) и Кемеровского пединститута (1953–

1973 гг.). Динамика становления КемГУ, отражённая 

в его хронологии, даёт представление о развитии 

образования в регионе в этот период. Поэтому так 

важно изучить, осмыслить накопленный опыт, со-

хранить историко-культурное наследие вузов как 

органическую часть национального богатства и пе-

редать его из поколения в поколение.

С созданием Кемеровского педагогического ин-

ститута (КГПИ) интенсивно началось формирование 

профессорско-преподавательского состава. Наи-

большие трудности вызывало укомплектование 

подготовленными высокопрофессиональными ка-

драми, имеющими педагогический стаж работы в 

высших учебных заведениях. На закрепление ка-

дров влияло несколько факторов: сложные условия 

работы (нехватка учебных помещений, необходи-

мой научной литературы, учебников для студентов и 

методических пособий), отсутствие благоустроен-

ного жилья, значительное удаление места работы от 

центра города и т. д. В первый год открытия в педин-

ституте было всего два факультета: русский язык и 

литература и физико-математический.

Формирование научно-педагогической интел-

лигенции в 1950–1960-х годах проходило по следу-

ющим направлениям. 

1. Реорганизация учебного заведения. Основу

педагогического коллектива созданного института 

составляли 18 преподавателей, которые работали в 

учительском институте. Образовательный уровень 

сотрудников был достаточно высоким. Однако сре-

ди них не было ни одного преподавателя с учёной 

степенью или званием, опытом работы в вузах. Это 

были выпускники Томского, Новосибирского, Мо-

сковского педагогических институтов, Харьковско-

го, Ленинградского, Томского государственных уни-

верситетов: А. Р. Хоник, Г. К. Мальцева, Т. Л. Шатури-

на, Н. А. Лебедева, А. Т. Мошонкина, Е. К. Кузнецова, 

Г. В. Кирьякова, Е. П. Молчанова, Н. Н. Благова, 

А. Я. Самойлова, А. Б. Аронов, Ф. С. Мальцев, 

А. М. Ерохин, М. Е. Инкудинова. Четыре преподава-

теля впоследствии защитили кандидатские диссер-

тации, активно занимались научной деятельностью: 

В. М. Потёмкин (канд. ист. наук, 1956 г.), М. В. Федо-

ринов (канд. пед. наук, 1966 г.), Л. В. Алексеева-Бар-

дина (канд. филол. наук, 1970 г.), Р. Г. Круссер (канд. 

ист. наук, 1971 г.). 

2. Командирование с опытом работы в высшем

учебном заведении, с учёной степенью или звани-

ем. Представителем этого направления был про-

фессор Николай Николаевич Арденс (1890–1974), 

работавший в учительском институте с 1949 по 

1952 год заведующим кафедрой русского языка и 

литературы. Работу в Кузбассе совмещал с препо-

давательской деятельностью в Московской военной 

академии. Выпускник историко-филологического 

факультета Киевского университета (1916 г.). До 

приезда в Кемерово был уже сложившимся учёным, 

автором 14 книг. Главные его труды были связаны с 

изучением творчества Л. Н. Толстого. Выпускница 

учительского института, заслуженный учитель РФ, 

почётный учитель Кузбасса М. Н. Ештокина в своих 

воспоминаниях пишет: «Лекции Н. Н. Арденса были 

незабываемыми часами общения с человеком вы-

сокой эрудиции и личного обаяния и, как правило, 

заканчивались аплодисментами слушателей. Он ни-

когда не пользовался конспектами. Внутренняя 

культура, великолепная манера преподнесения ма-

териала пленяли студентов. Арденс внёс в наши 

знания столько нового, что, казалось, заново откры-

вал мир поэзии и прозы. Уже будучи преподавате-

лем литературы, я многое использовала из его ме-

тодики преподнесения материала, общения со слу-

шателями».

3. Приезд в пединститут высококвалифициро-

ванных специалистов из репрессированных. Вторая 

половина 1940-х – начало 1950-х годов в обще-

ственно-политической жизни СССР характеризуют-

ся как новая волна массовых репрессий, связанных 

с кампанией по борьбе с космополитизмом. В числе 

пострадавших в эти годы оказались и представите-

ли научно-педагогической интеллигенции. Под раз-

ными предлогами неугодных учёных и преподавате-

лей вытесняли из столичных и центральных вузов 

страны. В лучшем случае они получали от Министер-

ства просвещения направления в периферийные, 

молодые вузы. В декабре 1952 года на работу в ин-

ститут приехал профессор Исай Павлович Шмидт и 

был зачислен на должность профессора кафедры 

педагогики и истории. К моменту приезда в Кемеро-
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во он имел более 20 научных работ, опубликованных 

как отдельными брошюрами, так и в журналах. Един-

ственный профессор среди преподавательского со-

става института, он читал лекции по истории, высту-

пал с научными докладами на учёном совете инсти-

тута и в студенческих аудиториях, оказывал помощь 

молодым преподавателям в их научной и учебной 

работе. Преподавал до августа 1955 года. В связи с 

реабилитацией откомандирован в распоряжение 

Министерства просвещения РСФСР.

Первые профессора, преподававшие в институ-

те, оказали огромное влияние на становление лич-

ности молодых преподавателей, студентов. У них 

учились методике преподавания в высшей школе, 

организации научно-исследовательской работы. 

Профессора привлекали внимание всем своим об-

ликом, манерой поведения и общения с окружаю-

щими их людьми.

4. Приглашение преподавателей из других ву-

зов, с опытом работы в высших учебных заведениях, 

с учёной степенью. Директором КГПИ был назначен 

канд. техн. наук В. С. Постников, работавший до это-

го деканом горного факультета Кемеровского гор-

ного института. В первый год работы вуза были при-

глашены преподаватели из Ленинградского, Мо-

сковского, Ростовского, Самаркандского пединсти-

тутов: канд. физ. наук А. И. Павловский, канд. биол. 

наук С. З. Хайт, канд. мат. наук И. С. Понизовский, 

канд. пед. наук – О. М. Мерзлякова, А. П. Альбицкая, 

Б. П. Тетюков, М. А. Мкртычева, А. П. Бландова. С об-

разованием историко-филологического факультета 

в 1954 году вуз пополнился профессиональными на-

учными кадрами из разных городов страны: канд. 

физ. наук А. А. Юдин и канд. ист. наук Б. Е. Рыськин 

(Рязань), канд. ист. наук С. Н. Помчалова (Казань), 

канд. филол. наук А. Л. Васильевский и канд. ист. на-

ук В. Т. Константинов (Москва), канд. ист. наук 

В. Г. Мирзоев (Новосибирск), канд. пед. наук 

К. Ф. Боченков (Брянская область), канд. ист. наук 

Б. Г. Рубин (Ростов), канд. ист. наук В. Ф. Манаенков 

(Воронеж), канд. ист. наук З. Г. Карпенко (Сталинск), 

канд. пед. наук А. В. Смолин и канд. физ.-мат. наук 

П. Т. Николаенко (Барнаул), канд. ф. наук – В. М. Блю-

менфельд, Т. М. Макарова, К. А. Шилова. 

Увеличение набора студентов, рост преподава-

тельского состава сопровождался крупными струк-

турными изменениями. Открывались новые факуль-

теты: факультет дошкольного воспитания (1960 г.), 

факультет иностранных языков (1962 г.), химико-

биологический (1963 г.), факультет физического 

воспитания (1964 г.). В 1964 году была проведена 

реорганизация первых факультетов. Открылись фи-

лологический, исторический, математический, фи-

зический факультеты. В связи с этим были пригла-

шены ученые из Московского, Ленинградского, Ря-

занского, Новокузнецкого пединститутов, Томского 

университета, Кемеровского горного института, Ке-

меровского мединститута, Кемеровского филиала 

ВЗФЭИ: канд. ист. наук – Н. П. Оборин, Г. Г. Халиу-

лин; канд. филол. наук – К. П. Орлов, З. П. Никулина, 

В. М. Бирман, Г. И. Коротких; канд. пед. наук – 

И. Ф. Сивкин, Н. Н. Чистяков, В. Ф. Громыко; канд. 

мат. наук А. А. Чашников; канд. биол. наук Э. М. Ка-

зин; канд. экон. наук – П. Н. Титов, В. П. Иванцов. 

5. Молодые перспективные специалисты, на-

правляемые Министерством просвещения РСФСР, 

в том числе кандидаты наук.

В 1950-е годы в пединститут приехали молодые 

специалисты – кандидаты наук, защитившие дис-

сертации в разных вузах страны: канд. ист. наук, 

фронтовики – А. Ф. Гоголин, П. К. Редькин, И. М. Ко-

стин (Москва), канд. ист. наук Н. А. Рощина и канд. ф. 

наук А. М. Микешин (Москва); канд. ист. наук Т. П. Ко-

стина (Томск); канд. пед. наук М. И. Ярославский 

(Киев). Институт пополнился и молодыми специали-

стами – фронтовиками, которые впоследствии за-

щитили диссертации: В. Л. Соскин из Ленинград-

ского университета (канд. ист. наук, 1957 г.); 

Г. П. Медведев из Ростовского института (канд. пед. 

наук, 1963 г.); К. П. Мацуков из Казанского универси-

тета (канд. физ.-мат. наук, 1977 г.); А. И. Мартынов 

(канд. ист. наук, 1963 г.) и В. Н. Данков из Московско-

го пединститута (канд. филол. наук, 1975 г.); 

Ш. Н. Нутфуллин из Казанского пединститута (канд. 

физ.-мат. наук, 1973 г.). 

В 1960-е годы – К. В. Меркурьев из Иркутского 

университета (канд. филол. наук, 1973 г.); выпускник 

Кемеровского пединститута М. А. Вассергиссер 

(канд. экон. наук, 1978 г.). Учёный-краевед Д. В. Ка-

цюба (1921–2004) проработал в вузе с 1960 по 

2004 год. Выпускник Ленинградского пединститута 

(канд. пед. наук, 1966 г.). Благодаря его подвижни-

ческому труду был собран ценнейший материал по 

истории городов и сёл Кемеровской области, по ма-

териальной и духовной культуре малочисленных на-

родов Кузбасса – телеутов и шорцев. 

Таким образом, научно-педагогическая интел-

лигенция Кемеровского пединститута наиболее ин-

тенсивно формировалась в 1950-е годы в основном 

из западных регионов страны – Москвы, Ленингра-

да, европейской части России. Профессорско-пре-

подавательский состав был разнородным – от мо-

сковского аспиранта до учёного-«космополита» с 

мировым именем. Условия формирования в пери-
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ферийном вузе закладывали новый тип интеллиген-

та, оторванного от привычного места учебы, работы 

и который должен был приспосабливаться к иным 

условиям. Но их всех объединяло одно – сопричаст-

ность к становлению и формированию высшего про-

фессионального образования в Кузбассе. Многие 

из учёных, прибывших в это время в вуз, посвятили 

всю свою жизнь родному вузу. Небольшая часть 

преподавателей покидали вуз под предлогом напи-

сания кандидатских диссертаций в аспирантурах 

Москвы и других городах страны. 

В 1950–1960-х годах в пединституте работали 

24 кандидата наук, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне*. Их вклад в формирование 

традиций патриотического воспитания студенче-

ской молодёжи как будущей интеллектуальной эли-

ты общества имел самую высокую цену. Своей пре-

данностью идеалам Отечества, своим бескорыст-

ным трудом и честнейшим отношением к жизни 

фронтовики явили беспрецедентный пример для 

тех, кто имел счастье общаться с ними.

В 1960-е годы было больше приглашённых спе-

циалистов из сибирских вузов, в том числе вузов Ке-

меровской области. Это период окончательного 

формирования профессорско-преподавательского 

состава КГПИ. Стабилизируется работа кафедр. Ин-

тенсифицируется научно-исследовательская дея-

тельность молодых учёных. Завершаются работы 

над докторскими диссертациями. Проводятся пер-

вые крупные научные конференции в стенах КГПИ. 

Широко печатаются научные труды преподавате-

лей. Укрепляется материальная база вуза. 

С первых лет существования Кемеровского пед-

института вся деятельность вуза была направлена 

на то, чтобы обеспечить специалистами с высшим 

образованием основные отрасли науки, образова-

ния, культуры в Кузбассе. Для этого требовались ка-

дры высшей квалификации: доктора, профессора, 

кандидаты наук, доценты. В 1963 году была открыта 

аспирантура и начата подготовка научных кадров, 

прежде всего для высшей школы Кузбасса. 

В 1965 году защитили докторские диссертации 

З. Г. Карпенко и В. Г. Мирзоев – основатели истори-

ческой науки в Кузбассе и первые доктора наук, про-

фессора КГПИ. 

В 1967 году за большие заслуги в области под-

готовки учительских кадров, большой теоретиче-

ский и практический вклад в развитие проблем 

* Боголепова Л. З. Помним всех поименно: преподавате-
ли и сотрудники КГПИ – КемГУ – участники Великой Отече-
ственной войны: историко-справочное пособие. – Кемерово, 
2015. 126 с.

проф ориентации и других проблем педагогики рек-

тору Н. Н. Чистякову было присвоено учёное звание 

профессора. Работал в вузе с 1963 по 1988 год 

Н. Н. Чистяков – выпускник 2-го Московского госу-

ниверситета. В январе 1943 года прибыл в Кузбасс и 

был назначен первым заведующим областным отде-

лом народного образования только что созданной 

Кемеровской области. В январе 1945 года Н. Н. Чи-

стяков награждён орденом Трудового Красного Зна-

мени. До КГПИ работал ректором Новокузнецкого 

(Сталинского) пединститута.

Именно в 1960-е годы сложился творческий, вы-

соконравственный климат в коллективе, особая ат-

мосфера вуза. Стойкость, целеустремлённость, сила 

жизненной позиции преподавателей-шестидесятни-

ков всегда будут служить примером для многих поко-

лений кузбассовцев. Они приложили немало сил в 

подготовку высококвалифицированных специали-

стов, в совершенствование форм и методов образо-

вательно-воспитательной, патриотической и научно-

просветительской деятельности. И сегодня их учени-

ки и последователи нашли своё место в жизни, стали 

профессионалами в педагогической деятельности.

В пединституте в 1950–1960-е годы доминиро-

вали исследования в области гуманитарных наук – 

истории, педагогики и в области естествознания – 

физики, биологии. 

Естественнонаучное направление

Основное направление деятельности препода-

вателей и аспирантов физического факультета – 

физика металлов: внутреннее трение чистых метал-

лов и сплавов, рентгеноструктурный анализ, метал-

лография, температурные и механические 

процессы, спектральный анализ. Основатель науч-

ной школы – ректор В. С. Постников. 

Выпускниками КГПИ Ю. И. Кызыласовым, 

Г. И. Зайцевым, Г. И. Колесниковым, Е. В. Тигановым 

были выполнены фундаментальные исследования 

по теме: «Тепловое и вынужденное молекулярное 

рассеяние света в конденсированных средах», под 

руководством И. Л. Фабелинского.

Cкладывается научная школа «Молекулярная 

спектроскопия: исследование спектров комбинаци-

онного рассеяния (КР), спектроскопия конденсиро-

ванных сред, молекул и кристаллов». Руководители 

школы – П. Т. Николаенко, А. В. Сечкарев. Научно-

исследовательская работа проводились с 1958 года 

на базе двух вузов – КГПИ и КузПИ. По инициативе 

А. В. Сечкарева была открыта Проблемная лабора-

тория молекулярной спектроскопии. Тем самым бы-

ли созданы условия для специализации студентов и 

аспирантов по оптике и спектроскопии. 
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На химико-биологическом факультете под руко-

водством канд. биол. наук Э. М. Казина были зало-

жены основы научной школы «Проблемы адаптации 

эндокринных и биоритмологических функций». 

Школа успешно развивается и в настоящее время. 

В 2012 году Э. М. Казину было присвоено почётное 

звание «Основатель научной школы», вручён диплом 

«Золотая кафедра России».

Гуманитарное направление

Основателем крупной научной школы педагоги-

ки «Социально-педагогические проблемы профес-

сиональной ориентации» был ректор, канд. пед. на-

ук, зав. межвузовской кафедрой общей и вузовской 

педагогики и психологии Н. Н. Чистяков. На сегод-

няшний день научную школу возглавляет его учени-

ца – д-р пед. наук, профессор, заслуженный работ-

ник высшей школы Н. Э. Касаткина. 

С 1956 года на историко-филологическом фа-

культете начала складываться научная школа в си-

бирской исторической науке «Изучение социально-

экономического развития Кузбасса – древнего цен-

тра сибирской металлургии». Основатель З. Г. Кар-

пенко (1906–2002) работала в вузе с 1956 по 

2000 год зав. кафедрой истории СССР, выпускница 

Московского университета (1926 г.), почётный граж-

данин Кемеровской области (1998 г.), заслуженный 

деятель науки РСФСР, кавалер орденов Октябрь-

ской Революции. Под её редакцией были подготов-

лены и опубликованы пять выпусков сборника «Из 

истории рабочего класса в Кузбассе». Она является 

одним из авторов «Истории Сибири», удостоенной 

Государственной премии. Главной её научной темой 

была угольная промышленность Кузбасса и её ка-

дры. Член редколлегии капитального труда «Исто-

рия Кузбасса», редактор коллективных трудов о гор-

няках и металлургах Кузбасса. З. Г. Карпенко подго-

товила 13 кандидатов наук. В числе её учеников – 

Г. П. Малахова, А. А. Халиулина, В. Н. Михайлова, 

Ю. А. Шпарог, К. А. Заболотская, В. А. Волчек, 

И. З. Гибадуллин и др. 

Историографическое направление научной 

школы складывалось под руководством В. Г. Мирзо-

ева (1920–1980). Выпускник Азербайджанского гос-

университета. Он работал в вузе с 1956 по 1970 год 

заместителем директора по учебной и научной ра-

боте, зав. кафедрой всеобщей истории. В. Г. Мирзо-

ев ориентировал научные исследования многих со-

трудников кафедры. Им была организована и прове-

дена одна из первых крупных конференций в стенах 

института (1967 г.). Хотя научная школа так и не 

сформировалась, но этап её становления оставил 

заметный след в научной жизни вуза. Среди крупных 

исследований – монографии «П. А. Словцов», «Исто-

риография Сибири». Он являлся одним из авторов 

пятитомной «Истории Сибири», редактором многих 

выпусков «Учёных записок» Новосибирского и Кеме-

ровского пединститутов.

В 1960-е годы успешно шло формирование шко-

лы археологов по изучению истории степной Евра-

зии, истории освоения степей как зоны производя-

щего хозяйства, обосновано существование степ-

ной скотоводческой цивилизации, изучен её вклад в 

мировую историю и культуру. Основатель школы – 

А. И. Мартынов. Выпускник Московского пединсти-

тута. По распределению был направлен в Кемерово, 

работал в должности директора Кемеровского об-

ластного краеведческого музея с 1955 по 1959 год. 

С его именем связано развитие археологических 

экспедиционных исследований. Им написано и опу-

бликовано более 389 научных работ, в том числе 

13 монографий, учебник по археологии для вузов 

России и стран СНГ (с 1972 по 2013 г. – 7 изданий), 

учебно-методические пособия по археологии для 

студентов. Подготовил 34 кандидата исторических 

наук, 6 кандидатов культурологии, 6 докторов наук. 

На сегодняшний день научная школа продолжает 

своё существование и успешно развивается. Воз-

главляет школу д-р ист. наук, профессор В. В. Бо-

бров – зав. кафедрой археологии. 

В 1970–1990-е годы ведущей формой пополне-

ния научно-педагогической интеллигенции была 

подготовка кадрового преподавательского потен-

циала своими бывшими студентами, окончившими 

аспирантуру.

В первый год существования института кадро-

вый состав составляли один профессор 

(И. П. Шмидт) и девять преподавателей, имеющих 

учёную степень. За 20 лет своего существования 

КГПИ вырос в крупное учебно-научное заведение с 

8 факультетами. Профессорско-преподавательский 

коллектив состоял из 331 человека (2 доктора наук, 

3 профессора, 75 кандидатов наук). Учёные педин-

ститута создали прочную основу для растущего ву-

за, за долгие годы служения своему делу выпустили 

не одно поколение студентов. Благодаря их подвиж-

ническому труду, энергии, таланту, КемГУ сегодня – 

опорный вуз Кемеровской области, один из круп-

нейших вузов Западной Сибири, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных кадров по 

широкому спектру направлений, ведущий научно-

образовательный центр Кузбасса.

Особо хочется выделить 18 учёных, проработав-

ших в вузе более 50 лет, каждый из них внёс весо-

мый вклад в образование и культуру Кузбасса. Про-
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фессора награждены медалями «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» разных степеней.

Доктора наук. А. И. Мартынов – профессор ка-

федры археологии. Почётный гражданин Кемеров-

ской области. Заслуженный деятель науки РФ, ака-

демик РАЕН. Почётный работник высшего проф-

образования РФ. Награждён орденом «Почёта 

Кузбасса». Основатель первой кафедры археологии 

за Уралом (1975 г.). Один из основателей музея «Ар-

хеология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

Инициатор создания историко-культурного природ-

ного музея-заповедника «Томская Писаница».

Э. М. Казин – зав. кафедрой физиологии чело-

века и животных и валеологии, выпускник Новокуз-

нецкого пединститута. Заслуженный деятель науки 

РФ, академик и действительный член МАН ВШ, дей-

ствительный член Академии педагогических и соци-

альных наук. Почётный профессор Кузбасса.

В. В. Бобров – зав. кафедрой археологии, вы-

пускник КГПИ. Заслуженный работник ВШ РФ, дей-

ствительный член Академии гуманитарных наук, 

член-корреспондент СО МАН ВШ. 

Б. П. Невзоров – выпускник КГПИ. Заслужен-

ный работник высшей школы РФ, академик МАН 

ВШ. Лауреат премии Правительства РФ в области 

образования. Заслуженный работник науки и обра-

зования. 

Н. Э. Касаткина – заслуженный работник выс-

шей школы РФ. Отличник народного образования. 

Лауреат премии Правительства РФ в области обра-

зования. Академик МАН ВШ, действительный член 

МАН ВШ, МАС и ПН в ИОСО РАО. Почётный профес-

сор Кузбасса. 

Кандидаты наук. Р. Г. Круссер – доцент кафе-

дры отечественной истории. Один из основателей и 

создателей научной библиотеки КГПИ. Отличник на-

родного просвещения. Лауреат Премии Кузбасса. 

Л. В. Бардина (1927–2005) – доцент кафедры 

русского языка. Стояла у истоков формирования ка-

федры русского языка. Отличник народного просве-

щения РФ.

А. Ф. Гоголин (1924–2015), фронтовик – первый 

декан историко-филологического факультета. Отлич-

ник высшей школы РФ. Награждён медалью «За осо-

бый вклад в развитие Кузбасса» III степени и др. 

К. П. Мацуков – доцент кафедры общей физи-

ки. Отличник народного образования. Отличник выс-

шей школы РФ. Основатель планетария КемГУ – 

центра по пропаганде астрономической науки и 

успехов космических исследований. 

Е. А. Кривошеева – доцент. Отличник народно-

го просвещения. С её именем связаны научные ис-

следования по истории АИК (автономной индустри-

альной колонии «Кузбасс»). Одна из инициаторов и 

организаторов создания музея «Красная Горка». 

Г. В. Ефремова – отличник высшей школы РФ, 

29 лет проработала деканом биологического фа-

культета КемГУ. 

С. А. Тимошенко – доцент кафедры общей фи-

зики, выпускница КГПИ. Награждена медалью «За 

служение Кузбассу». 

Н. А. Прокуденко – доцент кафедры русского 

языка, выпускница КГПИ. Отличник высшей школы 

РФ. Награждена знаком «За отличные успехи в об-

ласти высшего образования СССР». 

Г. И. Коротких – доцент кафедры иностранных 

языков. Почётный работник высшего профессио-

нального образования РФ. 

А. Н. Туренков – доцент кафедры зимних видов 

спорта и единоборств. Отличник высшей школы РФ. 

Ю. И. Кызыласов (1939–2016) – доцент кафе-

дры общей физики, выпускник КГПИ. Его научные 

исследования оказались настолько важными и акту-

альными, что они цитируются в зарубежных издани-

ях, вошли в учебники «Оптика» и «Введение в физику 

лазеров». Текст диссертации практически полно-

стью цитируется в академическом журнале «Труды 

ФИАН» (Т. 72), переведённом на английский язык, в 

Англии и США. 

Р. С. Полесюк – доцент кафедры английской 

филологии № 1. Почётный работник высшего про-

фессионального образования РФ. 

Н. И. Шапилова – доцент кафедры русского язы-

ка. Награждена медалью «За заслуги перед КемГУ».

Научно-педагогическая интеллигенция Кузбас-

са – одно из главных достояний высших учебных за-

ведений. На примере жизни этих людей, вклада в 

становление системы высшего профессионального 

образования Кемеровской области исследуется 

становление духовно-нравственного климата в ву-

зе, воспитываются целые поколения студентов. 

Творческий путь почти каждого из преподавателей, 

занимающихся наукой, связан с созданием научных 

школ, факультетов, кафедр. Благодаря их самоот-

верженному труду многие выпускники вузов нашли 

своё место в жизни, стали профессионалами в раз-

ных областях экономики, образования и культуры. 

Для них служение высшему образованию Кемеров-

ской области, воспитание молодых людей стало 

судьбой и делом всей жизни.
г. Кемерово


