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В МГУ имени М.В. Ломоносова 1945/46 учеб-
ный год начался 17 сентября. Всего на I курс 
было принято 1800 человек, из них 160 юношей и 
девушек были зачислены на химический факуль-
тет. Изначально в МГУ на 1715 мест было пода-
но 4200 заявлений. Без экзаменов приняты 1130 
человек: отличники учебы прошлых лет – участ-
ники Великой Отечественной войны, золотые и 
серебряные медалисты. Среди первокурсников 
оказались 314 участников войны. Всего в Мо-
сковском университете на 11 факультетах тогда 
обучались 7002 студента и 526 аспирантов. На 
химическом факультете было 640 студентов и 98 
преподавателей, в том числе 23 профессора и 38 
доцентов. Кроме того, 34 аспиранта обучались в 
Институте химии МГУ [1, л. 1–2].

Постановление СНК СССР «О мерах помощи 
Московскому государственному университету 
имени М.В. Ломоносова», принятое 18 декабря 
1945 г., имело большое значение для всей со-
ветской высшей школы. Остальные вузы СССР 
ориентировались на достижения МГУ и тяну-
лись за лидером образования и науки. Согласно 
принятому документу, Научная библиотека име-
ни А.М. Горького была отнесена к числу библи-
отек первой категории. В 1946 г. ей выделили 
200 тыс. рублей для приобретения иностранной 
литературы и 48 тыс. долларов для закупки в 
США библиотечного оборудования. В этом поста-
новлении предусмотрено также улучшение обслу-
живания студентов МГУ, в частности, обеспечение 
их учебниками (одна книга на трех студентов). 

Система обязательного поступления новых со-
ветских изданий в МГУ обеспечивала непрерыв-
ное пополнение фондов научной литературой, в 
том числе по химии и другим естественным на-
укам. Последнему способствовало увеличение 
ассигнования валюты и восстановление между-
народного книгообмена (в 1940 г. Научная библи-
отека МГУ вела книгообмен с 305 зарубежными 
научными учреждениями). После войны Науч-
ная библиотека установила обмен литературой 
с научными учреждениями Югославии, Чехос-
ловакии, Болгарии и Польши. В 1945 г. удалось 
восстановить обмен с научными организациями 
разных стран, в том числе Франции и Финлян-
дии. Продолжалось поступление литературы из 
скандинавских стран, Великобритании и США 
[2, с. 46].

В послевоенные годы были восстановлены 
связи советских ученых-химиков с миром ино-
странной науки, которые развивались не только 
благодаря доступу к зарубежной научно-иссле-
довательской литературе, но и через непосред-
ственные контакты с иностранными учеными. 
Например, советские физики и химики были 
приглашены в 1946 г. в Лондон на торжествен-
ное празднование 300-летия Исаака Ньютона. В 
то же время, официальная линия советской науки 
не приветствовала увлечения иностранными до-
стижениями, особенно в научно-образовательной 
сфере. 

Первый послевоенный учебный год оказался 
весьма успешным для химического факультета 
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Московского университета. Несмотря на многие 
трудности, развивалась учебная материально-
техническая база факультета, улучшалось ка-
чество химического образования студентов. Их 
подготовка осуществлялась по следующим спе-
циальностям: неорганическая химия, органиче-
ская химия, физическая химия и аналитическая 
химия [3, л. 13]. Эти специальности были чрезвы-
чайно востребованы в течение всего послевоен-
ного восстановительного периода нашей страны. 

В 1947 г. ректор МГУ профессор И.С. Гал-
кин в журнальной статье выступил с критикой 
химического факультета, работники которого 
«мало пропагандировали советскую химиче-
скую науку и временами чрезмерно выпячи-
вали зарубежную» [4, с. 20]. Действительно, 
в тот трудный исторический период студенты 
химфака Московского университета обучались 
по иностранным  учебникам: «Неорганическая 
химия» Г. Реми, Т. Лоури, Ф. Эфраим, «Осно-
вы качественного анализа» В. Бетгера, «Коли-
чественный анализ» И. Кольтгофа и Е. Сендела, 
«Курс качественного анализа» Л. Кертмана, посо-
биям по органической химии П. Каррера, В. Шлен-
ка, Э. Бергмана, трудам по органическому катализу 
Х. Брюкнера, П. Сабатье и другим изданиям. Кол-
лективу химфака МГУ было предложено разрабо-
тать собственные учебники по основным направ-
лениям преподавания химии. 

Одной из новаций в университетском химиче-
ском образовании стало повышенное внимание к 
изучению истории химии как науки. Ректор МГУ 
профессор И.С. Галкин охарактеризовал отсут-
ствие курса истории химии как большой пробел 
в научно-педагогической работе химического фа-
культета университета. В те годы курсы по исто-
рии науки, в том числе по истории химии, были 
введены в учебные планы университетов СССР 
[5, с. 93–99]. В конце 1940-х годов на химиче-
ском факультете МГУ начала работу уникальная 
кафедра истории химии во главе с профессором 
Н.А. Фигуровским, что дало положительный ре-
зультат при подготовке квалифицированных хи-
миков. Новый предмет вызвал интерес у студен-
тов. Изучение научных биографий выдающихся 
ученых-химиков позволило расширить кругозор 
молодежи химического факультета.

11 марта 1946 г. Совет Московского универси-
тета утвердил пятилетний план развития МГУ на 
1946–1950 гг. Этим планом предусматривалось 
создание более 60 новых кафедр на десяти фа-
культетах университета. Большие преобразова-
ния планировались на химическом факультете. В 
пятилетний план был включен комплекс работ по 

модернизации материальной базы университета: 
новое строительство учебных и научных корпу-
сов, надстройка и реконструкция имеющихся зда-
ний; обновление учебно-научного оборудования 
кафедр и лабораторий. Планировалось ежегодно 
принимать на  курс до 2000 человек. 

13 января 1947 г. было принято Постановле-
ние Совета Министров СССР «О строительстве 
в г. Москве многоэтажных зданий», в котором, в 
частности, говорилось: «1. Принять предложе-
ние товарища Сталина о строительстве в течение 
1947–1952 гг. в Москве многоэтажных зданий: 
одного 32-этажного дома, двух 26-этажных домов 
и пяти 16-этажных домов. 2. Построить 32-этаж-
ное здание на Ленинских горах в центре излу-
чины Москвы-реки, разместив в ней гостиницу 
и жилье». Первоначально в высотном здании на 
Ленинских горах планировалось разместить го-
стиницу «Интурист», но вскоре Правительство 
СССР приняло решение о создании на этом месте 
нового комплекса Московского государственного 
университета [6, с. 141]. 

Это решение было весьма своевременным. К 
концу 1940-х годов естественно-научные факуль-
теты МГУ, в том числе химический, испытывали 
серьезные затруднения из-за несоответствия коли-
чественных и качественных параметров аудиторий 
и лабораторий растущим масштабам научно-обра-
зовательной деятельности. Отсутствие необходи-
мых помещений тормозило развитие университе-
та. Эта проблема нашла отражение в «Справке о 
состоянии факультетов» Московского универси-
тета, подготовленной в октябре 1947 г. временно 
исполняющим обязанности ректора МГУ профес-
сором К.А. Салищевым. 

В структуре химфака МГУ находились 12 ка-
федр, осуществлявших подготовку студентов по 
36 специальностям химического профиля, 58 ла-
бораторий и кабинетов, обеспечивавших учеб-
ный процесс на ряде естественных факультетов. 
На химическом факультете обучалось 657 студен-
тов, 40 аспирантов, а в общей сложности ежегод-
но занималось до 3000 студентов химического, 
биологического, физического, физико-техниче-
ского и геолого-почвенного факультетов. При 
этом общая площадь здания факультета составля-
ла 3600 кв. метров, учебная площадь – 2000 кв. 
метров. Такая низкая обеспеченность помещени-
ями «сильно ограничивает возможность нормаль-
ного проведения учебного процесса. Ряд кафедр 
совершенно не имеет на химическом факультете 
площади и выполняет свои учебные и научные 
функции на базе других учебных и научных уч-
реждений. В частности, кафедра химической ки-
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нетики (академик Н.Н. Семёнов) целиком работа-
ет в Академии наук СССР, кафедра химической 
технологии (академик С.И. Вольфкович) распо-
ложена в темном помещении на базе лаборатории 
металлографии», – говорилось в справке МГУ [7, 
л. 4].

Химический факультет работал в три смены, 
с 8 утра до 8 вечера; кроме того, его помещения, 
построенные более ста лет назад для универси-
тетского анатомического театра, технически не 
соответствовали задачам обучения будущих хи-
миков и проведения научных исследований. До-
статочно остро стоял вопрос и о снабжении фа-
культета химической посудой и лабораторным 
оборудованием. В рассматриваемый период на-
блюдались перебои в поставках растворителей, 
кислот и реактивов редких элементов. Качество 
лабораторного оборудования отставало от уровня 
развития химии. В справке отмечалось: «Факуль-
тет не может организовать подготовку специали-
стов в области химии высоких температур, химии 
высокого давления, неудовлетворительно обеспе-
чены специальным оборудованием и препарата-
ми специальности радиохимии, искусственного 
газообразного и жидкого топлива, физической 
химии  и некоторые другие» [8, л. 4об]. Для ре-
шения названных и других проблем университе-
ту нужен был весьма авторитетный ректор.     

31 декабря 1947 г. ректором МГУ был назна-
чен академик АН СССР  Александр Николаевич 
Несмеянов. 

А.Н. Несмеянов (1899–1980) – круп-
ный ученый, химик-органик, академик АН 
СССР по Отделению химических наук, 
специализация «органическая химия» с 
1943 г. В 1922 г. окончил естественное от-
деление физико-математического факуль-
тета Московского университета. Затем 
работал ассистентом, доцентом, про-
фессором, заведующим кафедрой органиче-
ской химии химического факультета МГУ 
(1924–1938). В 1934 г. А.Н. Несмеянов стал 
доктором химических наук и в том же году 
был утвержден в звании профессора. Ра-
ботал деканом химического факультета 
(1944–1948), а затем ректором универси-
тета (1948–1951), руководил организаци-
ей строительства зданий МГУ на Ленин-
ских горах. Область научных интересов 
А.Н. Несмеянова: разработка методов 
синтеза и изучение свойств металлоор-
ганических соединений непереходных и 
переходных металлов; органический син-

тез; теоретическая органическая химия; 
синтетическая и искусственная пища. 
А.Н. Несмеянов – дважды Герой Социа-
листического Труда (1969, 1979), награж-
ден десятью советскими орденами и мно-
гими медалями, лауреат Государственной 
премии СССР (1943) и Ленинской премии 
(1966) [9, с. 282–283].

Под руководством А.Н. Несмеянова Москов-
ский университет бурно развивался, увеличилась 
численность студентов и сотрудников, установи-
лись тесные связи с отраслями народного хозяй-
ства. На 1 января 1948 г. в МГУ обучалось 8360 
студентов (из них 5380 женщин), 616 аспирантов. 
Выпуск университета в 1947 г. составил 857 спе-
циалистов: 78 математиков и механиков, 81 физи-
ков, 83 химика, 138 биологов, 80 географов, 47 ге-
ологов и почвоведов, 63 историка, 246 филологов, 
32 философа, 9 юристов. В штате Московского 
университета работал 1421 научный сотрудник, 
в том числе 373 профессора и 390 доцентов [10]. 

На основании приказа Министерства высше-
го образования СССР от 26 мая 1948 г. в МГУ 
утверждены новые специальности и специали-
зации. В целом все факультеты университета го-
товили научно-преподавательские кадры по 47 
специальностям и 142 специализациям. Химфак 
имел 4 специальности (неорганическая химия, 
аналитическая химия, органическая химия, физи-
ческая химия) и 21 специализацию. На химиче-
ском факультете функционировали 12 кафедр, 58 
лабораторий и кабинетов. На факультете обуча-
лись 657 студентов и 49 аспирантов. Здесь была 
развернута масштабная работа по реализации 
приказа Минвуза СССР под  руководством но-
вого декана академика АН СССР Алексея Алек-
сандровича Баландина, который был назначен на 
должность 10 февраля 1948 г. 

А.А. Баландин (1898–1967) – крупный 
ученый химик-органик и физико-химик, ака-
демик АН СССР по Отделению химических 
наук, специализация «органическая химия, 
катализ» с 1946 г. Он окончил естествен-
ное отделение физико-математического 
факультета по специальности «физико-хи-
мик» (1923), аспирантуру НИИ химии при 
МГУ (1928). Работал научным сотрудни-
ком лаборатории органической и аналити-
ческой химии (1924–1925), ассистентом 
(1925–1927), доцентом (1928–1934) кафе-
дры органической и аналитической химии 
химфака МГУ. А.А. Баландин был орга-
низатором и заведующим лабораторией 
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органического катализа химического фа-
культета (1931–1934). В 1934 г. стал док-
тором химических наук, был профессором 
кафедры органической химии (1934–1936). 
А.А. Баландин – организатор кафедры ор-
ганического катализа химического факуль-
тета (1931), которой он заведовал в  1940–
1949 и 1954–1967 гг., декан химического фа-
культета (1948–1949). А.А. Баландин впер-
вые в стране организовал лабораторию и 
учебную специальность по органическому 
катализу и читал студентам химическо-
го факультета курс лекций «Органический 
катализ». Область его научных интересов: 
органический катализ; разработка муль-
типлетной теории катализа; изучение 
энергии активации гетерогенно-катали-
тических реакций; разработка принципов 
классификации органических каталитиче-
ских реакций, методов определения энергий 
связи реагентов с катализаторами и др. 
А.А. Баландин был награжден тремя орде-
нами и двумя медалями СССР. Он лауреат 
Государственной премии СССР (1946), пре-
мий имени Д.И. Менделеева (1936) и имени 
С.В. Лебедева (1945). Создатель школы хи-
миков-каталитиков. В его честь РАН учре-
дила премию имени А.А. Баландина (1995) 
[11, с. 85].

Под руководством А.А. Баландина химиче-
ский факультет достиг значительных успехов. 
Академик АН СССР А.А. Баландин умело орга-
низовал научно-исследовательскую работу со-
трудников, аспирантов и студентов. Обновлен-
ный им деканат стал уделять больше внимания 
научно-исследовательской работе кафедр, ла-
бораторий и центров. Так, 8–14 апреля 1947 г. 
в Московском университете проходила научная 
конференция «Ломоносовские чтения», на ко-
торой были заслушаны более 100 докладов. На 
конференции работали 10 секций, в том числе 
химическая секция [12].

Постановлением Совета Министров СССР от 
29 мая 1947 г. в Московском университете уч-
реждена стипендия имени Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834–1907), российского культур-
ного и общественного деятеля, ученого-химика, 
педагога, члена-корреспондента Петербургской 
Академии наук (1876). Этой стипендией ежегод-
но награждались по два лучших студента и аспи-
ранта химического факультета, добившихся вы-
дающихся результатов в учебе и научной работе. 
Деканат и общественные организации факульте-

та развернули соревнование между учащимися за 
право быть представленными на получение сти-
пендии имени Д.И. Менделеева. 

Этому способствовало принятое 25 ноября 
1948 г. постановление ЦК ВЛКСМ «Об участии 
комсомольских организаций в развитии научной 
работы студентов высших учебных заведений» 

[13, с. 129–130]. Принятию этого важного по-
становления предшествовало совещание рек-
тора МГУ А.Н. Несмеянова с представителями 
факультетских комсомольских организаций и 
отделений Научного студенческого общества по 
вопросам улучшения студенческой научной ра-
боты, которое состоялось 19 апреля 1948 г. Уча-
ствовавшие в совещании комсомольцы химиче-
ского факультета приступили к реализации этого 
постановления под руководством нового декана. 

26 мая 1949 г. деканом химического факульте-
та Московского университета назначена профес-
сор Александра Васильевна Новосёлова – извест-
ный ученый, химик-неорганик. 

А.В. Новосёлова (1900–1986) выпускни-
ца естественного отделения физико-ма-
тематического факультета МГУ (1925) и 
аспирантуры (1928). Она работала препа-
ратором химической лаборатории (1920–
1926), ассистентом (1926–1934), доцентом 
(1934–1941, 1943–1946), старшим научным 
сотрудником Всесоюзного института экс-
периментальной медицины (Томск, 1941–
1943), профессором (1946–1986), деканом 
химического факультета МГУ (1949–1955). 
А.В. Новосёлова – организатор и заведу-
ющая лаборатории солевых равновесий 
(1953–1986), организатор и заведующая 
межфакультетской проблемной лаборато-
рии химии и физики полупроводников (1962–
1986). Доктором химических наук А.В. Но-
восёлова стала в 1944 г. Утверждена в 
ученом звании профессора в 1946 г. Впервые 
создала и прочла университетский курс лек-
ций «Гетерогенные равновесия». Студен-
там химфака МГУ она читала курсы лек-
ций: «Методы исследования неорганических 
соединений», «Избранные главы неоргани-
ческой химии». Область научных интересов 
А.В. Новосёловой: химия редких элементов 
и полупроводниковых материалов, методы 
исследования гетерогенных равновесий. Ее 
работы по фторидным соединениям берил-
лия легли в основу создания отечественной 
бериллиевой промышленности. А.В. Ново-
сёлова – Герой Социалистического Труда 
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(1980), награждена четырьмя орденами и 
тремя медалями, лауреат Государственной 
премии СССР (1948, 1981), премии имени 
М.В. Ломоносова (1970). Она автор около 
500 статей, ряда монографий и пособий по 
различным разделам химии. Под ее руковод-
ством защищено 12 докторских и 75 канди-
датских диссертаций [14, с. 78–79].

Среди многочисленных забот нового декана 
была и работа профсоюзной организации факуль-
тета. Об успехах профкома химфака было сказа-
но в докладе 2 декабря 1950 г. на IX отчетно-вы-
борной конференции профсоюзной организации 
МГУ, в работе которой приняли участие 508 де-
легатов от всех подразделений университета. В 
кружках самодеятельности клуба МГУ занима-
лись 700 человек, кроме того, 1700 человек состо-
яли в факультетских кружках самодеятельности 
[15]. На факультете много внимания уделялось 
работе со школьниками, проявляющими интерес 
к химии. 

11 марта 1951 г. в Московском университете 
проходил I тур общегородской химической олим-
пиады школьников, в котором приняли участие 
570 человек. В этом же году химический факуль-
тет МГУ впервые провел в Москве районные хи-
мические олимпиады, в которых приняли участие 
778 школьников. Это мероприятие сделало хими-
ческие олимпиады более популярными и дало 
возможность охватить большее число школьни-
ков. Таким образом, около 1300 учащихся сред-
них школ решили проверить в соревновании с то-
варищами свои знания в области химии. Из 1348 
участников районных и городской олимпиад 370 
человек были допущены ко II туру для проверки 
экспериментальных навыков в лабораториях хи-
мического факультета МГУ. 

Все 83 человека, успешно прошедшие оба тура 
химической олимпиады, были отмечены как побе-
дители и премированы научно-популярными кни-
гами. Кроме того, химическим факультетом были 
отмечены пять московских школ (№ 40, № 59,        
№ 273, № 348, № 525), давших наибольшее число 
участников и победителей химической олимпиа-
ды. Эти школы были награждены похвальными 
грамотами и библиотечками популярной химиче-
ской литературы. По мнению представителей Мо-
сковского городского отдела народного образова-
ния и присутствовавших учителей средних школ, 
химическая олимпиада была проведена удачно и 
принесла немало пользы. Большая заслуга в этом 
принадлежала руководству факультета, председа-
телю жюри профессору А.П. Терентьеву, препо-

давателям и студентам химфака, принимавшим 
деятельное участие в организации и проведении 
химической олимпиады [16, с. 170–171]. 

В мае 1952 г. все оборонно-массовые органи-
зации Московского университета были объедине-
ны, и на их базе создано Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 
На каждом факультете стали активно работать 
секции по изучению материальной части ору-
жия, топографии и подготовке стрелков-разряд-
ников. Кроме того, были созданы и действовали 
общеуниверситетские кружки радистов, пара-
шютистов, военной гребли, мотоциклистов, ав-
томобилистов и другие. На базе химфака был 
организован кружок противохимической оборо-
ны. Военная кафедра оказывала существенную 
помощь в работе ДОСААФ. Преподаватели ка-
федры вели занятия в секциях, были пропаган-
дистами военных знаний, организовывали мас-
сово-политические мероприятия оборонного 
значения [17, с. 99–100]. 

19 февраля 1953 г. принято Постановление Со-
вета Министров СССР «О мерах по улучшению 
подготовки профессорско-преподавательских 
кадров для высших учебных заведений СССР». 
Для реализации этого документа коллектив МГУ, 
включая сотрудников химического факультета, 
выдвинул ряд предложений. В частности, пред-
лагалось создать определенный запас резервных 
ставок профессорско-преподавательского состава 
для использования их в интересах талантливых 
ученых и специалистов (для завершения науч-
но-исследовательских работ, подготовки новых 
учебных курсов). Предлагалось установить дека-
нам факультетов полные ставки, чтобы они могли 
стать полноценными руководителями своих под-
разделений [18, л. 1–2]. 

Министерство культуры СССР, которому вре-
менно перешли функции Минвуза СССР, сво-
им решением от 5 мая 1953 г. утвердило новую 
структуру МГУ. В соответствии с ней химиче-
ский факультет включал в свой состав отделения 
физической химии, органической химии, неор-
ганической и аналитической химии, специаль-
ное отделение, а также 13 кафедр. К середине 
1950-х годов на химическом факультете Москов-
ского университета работали 15 академиков, 25 
профессоров и докторов наук, 57 доцентов и 41 
научный сотрудник, обучались 117 аспирантов 
[19, л. 5]. 

1 сентября 1953 г. состоялось торжественное 
открытие новых зданий МГУ на Ленинских го-
рах. На площади перед Московским универси-
тетом состоялся митинг, в котором участвовала 
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большая делегация химического факультета. От-
крыл митинг секретарь Московского областного 
комитета КПСС Н.А. Михайлов. От Совета Ми-
нистров СССР и ЦК КПСС выступил министр 
культуры П.К. Пономаренко. На митинге также 
выступили председатель исполкома Моссовета 
М.А. Яснов, Президент Академии наук СССР 
А.Н. Несмеянов, ректор МГУ академик АН 

СССР И.Г. Петровский. От имени и по поруче-
нию Совета Министров СССР и ЦК КПСС П.К. 
Пономаренко объявил новые здания Московско-
го университета открытыми [20]. Химический 
факультет МГУ получил новый корпус, что спо-
собствовало бурному развитию университет-
ской химии. Речь об этом пойдет в следующей 
статье. 
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