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Среди тысяч преподавателей, сотрудников и студентов Пензенского государственного 
университета есть люди, в жизни которых есть два главных праздника — День Победы и день 
основания родного вуза. Один из таких людей — Василий Иванович артюхин

Из славной когорты
12 имеН В иСТОРии

В этом году Пензенский государственный университет 
отмечает юбилей — 75 лет со дня основания. Три четвер-
ти века! Срок более чем солидный для вуза, который за 
это время сумел вырасти из технического института, «пе-
реехавшего» в наш город по велению судьбы, в крупный 
классический университет, пользующийся авторитетом 
в стране и далеко за ее пределами, занимающий высокие 
позиции в престижных рейтингах и являющийся при-
знанным флагманом образовательной отрасли целого 
региона.

Говоря об истории вуза, невозможно не отметить та-
кой фактор, как роль личности его руководителей. Ди-
ректоры и ректоры — люди, в разные годы стоявшие «у 
руля» нашего вуза, и каждый из них сумел вписать свое 
имя в историю образования, становления и развития 
ПГУ и его предшественников. Всего за 75 лет в Пензен-
ском индустриальном, в Пензенском политехническом 
институтах, в Пензенском государственном техническом 
университете и в Пензенском государственном универси-
тете было 12 руководителей — директоров и ректоров. 
Разные годы, разные истории прихода на эту должность, 
разные стили руководства — но все эти 12 славных имен 
объединяет одно: первое лицо вуза — это всегда самый 
компетентный и самый авторитетный преподаватель 
своего времени.

День Победы

сопротивления материалов, металловедения, техниче-
ских измерений), подготовлено открытие лабораторий 
по приборам времени, счетно-аналитическим машинам, 
станкам и процессам резания, по литейным процессам, 
теплотехнике и химии. Во многом благодаря Василию 
Ивановичу и его увлечению химическими технологиями 
в вузе появилась новая специальность — химическое ма-
шиностроение. Сумел наладить связи с предприятиями 
города — как известно, это направление деятельности 
остается одним из важнейших приоритетов ПГУ и сегод-
ня. 

Помимо организаторской, столь же активно занимался 
и преподавательской работой: занимая должность заве-
дующего кафедрой «Детали машин и приборов», вел там 
занятия, читал лекции, руководил курсовым проектиро-
ванием. В 1949 году защитил в Одесском политехниче-
ском институте кандидатскую диссертацию и стал доцен-
том. К тому времени он уже успел опубликовать 7 науч-
ных трудов и две рукописи. 12 апреля 1951 года приказом 
Министерства высшего образования СССР Артюхин был 
назначен директором Пензенского индустриального ин-
ститута. 

Для вуза это был один из самых сложных периодов — 
ставился даже вопрос о закрытии, и только поддержка 
Петра Ивановича Паршина помогла отстоять техниче-
ский вуз в Пензе. Не подвело и руководство института: 

П. И. Паршина. Петр Ивано-
вич, как известно, уделял 
огромное внимание разви-
тию высшего образования в 
Пензе, являясь, по сути, не-
формальным «шефом» мест-
ного индустриального ин-
ститута. Именно благодаря 
приказу Паршина Василий 
Иванович Артюхин и был на-
значен заместителем дирек-
тора института по учебной и 
научной работе. 

Прибыв в Пензу в декабре 
победного 1945-го, за работу 
взялся с жаром. Тогдашний 
директор института Иван 
Степанович Мясников харак-
теризовал своего зама так: 
хороший организатор учеб-
ного процесса, обладающий 
большой эрудицией в обла-
сти методики преподавания 
в высшей школе. Работая в 
этой должности, Артюхин 
сумел сделать много: в эти 
годы были открыты 4 лабо-
ратории (электротехники, 

И, конечно же, вклад каждого из этих 12 руководителей 
в историю ПГУ невозможно переоценить. К сожалению, в 
рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех — 
для этого потребовалась бы целая книга. Возможно, тако-
вая будет написана, а сегодня — об одном из директоров, 
чье руководство пришлось на один из самых сложных и 
знаковых периодов в истории нашей alma mater.

ПеРВый ДиРеКТОР «ПОЛиТеХа»
Уже уйдя на заслуженный отдых, Василий Иванович 

Артюхин частенько приходил на территорию универси-
тета и подолгу сидел на лавочке около первого корпуса. 
Прищурившись на солнышке, наблюдал, как мимо про-
бегают первокурсники, важно шагают ребята, которым 
вот-вот получать дипломы, спешат на работу коллеги-
преподаватели. Любимый университет и все, кто к нему 
причастен, не отпускали ветерана: ничего удивительного, 
ведь именно ему, главному вузу Пензенской области, Ва-
силий Иванович отдал, без преувеличения, лучшие годы 
своей жизни. Более того, именно в годы его «правления» 
вуз обрел то имя, которым многие называют его до сих 
пор — «политех».

В Пензу Артюхин приехал с Украины, из Запорожья, 
сразу после окончания Великой Отечественной войны. 
Пройдя военными дорогами, Василий Иванович работал 
директором Запорожского машиностроительного тех-
никума. Проявил себя как активный руководитель, чем 
и привлек внимание наркома минометного вооружения 

1960-е годы. 
В. и. Артюхин 
и ректор ппи 
и. с. Булгаков
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более четверти века отдала Пензенскому 
государственному университету е. Ф. Щербакова. 
Она работала заведующей музеем вуза. что такое 
военное лихолетье, она, будучи молодой девушкой, 
испытала на себе. Воспоминаниями о евгении 
Федоровне с «Университетской газетой» поделилась 
дочь, библиотекарь 2-го книгохранилища александра 
Георгиевна мельнИцКая

Хранительница истории

— Отца Евгении Федоровны Щербаковой 
назначили ответственным на сплаве леса, 
поскольку у него было по тому времени 
редкое образование — военный инженер. 
В Перми, куда его направили, под его на-
чалом трудилось человек сто. Мама очень 
долго жила там.

Она родилась в бывшем Горьком — 
Нижнем Новгороде, школу окончила уже 
в Перми. Поступила в фармтехникум, ко-
торый был на противоположном берегу 
Камы. Обучение заняло 2 года. Отработав 
2–3 года, поступила сначала в педучилище, 
а затем в пединститут в Перми. По специ-
альности она историк. По окончании ин-
ститута ее направили на работу в школу.

Когда началась война, Евгении Щерба-
ковой было 20 лет. Вместе со старшими 
мальчиками она работала в шахте два раза 
в неделю. Им давали норму, которую они 
должны были выполнить. Девочек туда 
обычно не направляли. Став коммунист-
кой, она стала ответственной за отправку 
за Урал детей из-за линии фронта, из бло-
кадного Ленинграда. Потом жила с этими 
детьми в г. Осе Пермской области (сейчас в 
этом городе около 200 тыс. жителей). Раз-
местили их в интернате в лесу, на свежем 
воздухе, чтобы дети окрепли, успокоились 
в нормальной обстановке. Она преподава-
ла историю и другие предметы.

Там произошел ужасный случай, ког-
да ее чуть не убили и, как это ни страшно 
произносить, едва не съели. Вечером, ког-
да детей накормили и уложили спать, а все 
мужчины ушли добывать пропитание и за-
готавливать дрова, Евгения присела отдо-
хнуть на крылечке деревянного барака и 
задремала. Вдруг ее словно током ударило. 
Она открыла глаза: на нее идет огромный, 
распухший от голода мужчина. До этого 
было несколько случаев, когда дезертиры 

День Победы

Артюхин и его коллеги сумели добиться 
присвоения вузу 1-й категории высших 
учебных заведений, и 17 марта 1958 
года Василий Иванович официально 
стал директором Пензенского политех-
нического института. 

Именно по инициативе В. И. Ар-
тюхина и директора завода счетно-
аналитических машин Б. А. Маткина 
8 февраля 1960 года был открыт завод-
втуз. Соответствующий приказ был из-
дан Министерством высшего и средне-
го специального образования РСФСР.

Даже передав бразды правления в 
руки Ивана Спиридоновича Булгакова, 
Артюхин остался в институте, продол-
жая работать сначала заведующим, за-
тем доцентом своей любимой кафедры. 
Очень показательно, что с родным ву-
зом связал свою судьбу и сын Василия 
Ивановича Анатолий Васильевич, кан-
дидат филологических наук, который 
долгие годы работал доцентом кафе-
дры философии. 

НиКТО Не ЗабыТ,
НичТО Не ЗабыТО

Как уже отмечено выше, Василий 
Иванович Артюхин приехал в Пензу по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны. Ее дорогами он прошагал, что 
называется, «от звонка до звонка»: в 
действующей армии — с 1941 по 1945 
год, в запас ушел в звании подполков-
ника. Родом из города Царицына, кото-
рый мы сегодня знаем как Волгоград, а 
в годы войны — Сталинград, Артюхин 
трудился с юных лет и к началу сороко-
вых работал старшим преподавателем 
Сталинградского механического инсти-
тута и по совместительству заместите-
лем директора по учебной части Ста-
линградского тракторного техникума.

Военная биография Артюхина — 
это биография настоящего советского 
офицера, обладающего не только при-
сущими воинам тех лет храбростью и 
чувством патриотизма, но и серьезны-
ми, глубокими знаниями. Василий Ива-
нович был начальником химической 
службы полка, преподавателем военно-
пехотного училища, начальником хи-
мического отдела, начальником 2-го от-
дела военно-химического управления, 
работал в штабе фронта. Он воевал на 
Сталинградском, Донском, Централь-
ном и 1-м Белорусском фронтах. 

Имя ветерана Великой Отечествен-
ной войны Василия Ивановича Артюхи-
на не будет забыто никогда, его будут 
помнить и через многие десятилетия: 
уже сегодня оно увековечено в камне. В 
2015 году, к 70-летию Великой Победы, 
в Пензенском государственном универ-
ситете был открыт мемориал «Они сра-
жались за Родину». Он был сооружен по 
инициативе и на средства вуза. На пли-
тах мемориала увековечены имена пре-
подавателей, сотрудников и студентов 
университета — участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, павших и здравствующих по сей 
день. Всего имен и фамилий 420, и сре-
ди них — имя Василия Ивановича Артю-
хина. 

Со дня открытия мемориала «Они 
сражались за Родину» прошло уже три 
года. 9 мая этого года мы отметили 73-ю 
годовщину Победы. Все больше ветера-
нов уходит от нас. Но пока жив хотя бы 
один из них и даже проводив в вечность 
последнего солдата Великой Отече-
ственной, мы обязаны помнить каждое 
имя из этой славной когорты людей, от-
стоявших для нас мир на земле.

Наталья ТоЛКАчЕВА

убивали людей, в основном женщин. Она 
быстро вскочила, вбежала в дом, закрыла 
дверь на засов, разбудила детей. Они вы-
лезли в окна с противоположной стороны 
и убежали в деревню. Собрались мужчины, 
кто с ружьями, кто с палками, и пошли к 
интернату. Позже до нее дошли слухи, что 
дезертира убили.

В последний месяц войны у нее погиб 
младший, любимый брат. В семье было 
две дочери и один сын. Ему не было и во-
семнадцати, когда он вместе со всем клас-
сом подал заявление в военкомат. Бабушка 
(мать Евгении Федоровны) была катего-
рически против. Она умоляла: «Ты не вер-
нешься…» «Ты что, вернусь!» — возражал 
он. Вот такой был активный…

Мой дядя погиб в Венгрии за месяц до 
Победы. Его убил венгр, когда они с дру-
гом шли по мосту. В Венгрии есть его мо-
гила. Маме присылали фотографию этой 
могилы, она бережно хранила снимок. 

Побывать на могиле своего брата Евге-
нии Федоровне, к сожалению, не удалось. 
Когда я ездила в туристическую поездку в 
Венгерскую Народную Республику, очень 

просила маму назвать место захоронения 
моего дяди.

Мама была категорична. «Не дам! Еще 
ты там в историю не попала! Туристы идут 
по маршруту, ты от группы отстанешь, 
что-нибудь произойдет», — говорила 
мама. Видимо, живы и болезненны были 
воспоминания о потере близких людей… 
Мама всегда его вспоминала 22 июня и 
9 мая. Плакала.

В Пензе маму вначале направили в го-
рисполком инструктором. В то время там 
работал Александр Изосимович Алексе-
ев. Его сын был моим одноклассником. 
Это был ее первый начальник. Прекрас-
ный человек. Мама всегда его вспомина-
ла. Потом Е. Ф. Щербакова стала третьим 
секретарем Ленинского райкома КПСС. 
На тот момент это был самый большой 
район. Она отвечала за педучреждения: 
школы, детсады, институты. Так она по-
знакомилась с К. А. Сапожковым. И когда 
она в 55 лет, как положено, ушла на пен-
сию, Сапожков (в то время ректор Поли-
технического института) пригласил ее 
сюда на работу в музей. В 1972 году как 
раз стали создавать подобные музеи. Ев-
гения Федоровна практически создавала 
музей с нуля. До нее были разве что еди-
ничные документы. У Е. Ф. Щербаковой 
были очень хорошие экспонаты, и музей 
был сравнительно большой. Я ей даже 
помогала. В музее организовывались вы-
ставки. На одной из таких крупных выста-
вок — книги преподавателей института. 
Настоящие книги, не методички! Книги 
крупных ученых и преподавателей Шлян-
дина, Мартяшина. Были альбомы, оформ-
ленные после походов «Звездный». Все у 
нее было… В собесе Евгении Федоровне 
сказали, что у нее самый большой стаж в 
области — 66 лет.

1984 г. музей 
ппи. слева на-
право: ректор 

завода-втуз 
А. А. стеклов, 

Е. ф. Щербако-
ва, проректор 
К. Н. чернецов, 

действ. чл. 
рАН А. м. Ли-

панов, ректор 
Е. А. Ломтев, 

секретарь 
парткома 

В. Б. моисеев, 
помощник рек-

тора В. Г. па-
щенко

1947/48 г. пермский пединститут. 
Е. Щербакова (первая слева) с однокурсницами


