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Прошло более семидесяти лет с начала жесточайшего испытания, вы-

павшего долю нашей Родины. Великая Отечественная война в той или иной 
степени повлияла на судьбы миллионов людей, изменив привычный образ 
жизни, сознание, восприятие действительности. К сожалению, миллионы 
жизней были оборваны войной ради Великой Победы. Мы же посмотрим, 
каким образом война повлияла на тех, кто затем, на рубеже 1940–1950-х гг. 
восстанавливал в Восточной Сибири высшее юридическое образование и 
преподавал на юридическом факультете Иркутского университета, единст-
венного высшего учебного заведения, готовившего в те годы юристов после 
закрытия Иркутского филиала Всесоюзного юридического заочного института. 

Воздавая память об этой войне, проследим судьбы тех, кто прошел бое-
вой путь, воевал.  

Участником войны был Сергей Васильевич Курылев, направленный 
Главным управлением высшего образования в Иркутский государственный 
университет для, как говорили тогда, «укрепления кадрового состава». В био-
графии С. В. Курылева отразились все наиболее важные и драматичные со-
бытия российской истории 20–60-х гг. ХХ в. Он родился в октябре 1919 г. в  
г. Сергиев Посад Московской губернии (в советский период г. Загорск, в на-
стоящее время вновь Сергиев Посад). Отец его до революции 1917 г., как от-
мечал сам С. В. Курылев, был крестьянином, а после работал на железной 
дороге. Мать на производстве не работала, была домохозяйкой. Когда Сергею 
был 21 год, умер отец, а через шесть лет умерла мать.  

После окончания в 1937 г. школы Сергей переехал в Москву и стал то-
пографом Главного управления геодезической съемки и картографии при 
Совнаркоме Союза ССР. В марте 1939 г. он возвратился в родной Загорск и 
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стал работать в системе городского коммунального хозяйства. В сентябре 
1939 г. С. В. Курылев поступил в Московский юридический институт проку-
ратуры СССР. Это событие в жизни Сергея совпало с началом катастрофы – 
Второй мировой войны, которая резко изменила все дальнейшие планы сту-
дента Курылева. В октябре того же года его призвали в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА). Конечно, тогда ни Сергей, ни его 
сверстники не могли предполагать, что война отнимет у многих из них самое 
дорогое – жизнь, и лишь относительно немногим из того призыва посчастли-
вится встретить Великую Победу. Одним из них был С. В. Курылев. Он про-
шел Великую Отечественную войну от начала и до конца, демобилизовав-
шись только в ноябре 1945 г. При этом командир отделения С. В. Курылев не 
отсиживался в тыловых частях. В декабре 1943 г. за участие в боях за Смо-
ленск он получил медаль «За отвагу», наиболее ценимую у красноармейцев. 
А в июне 1944 г. Сергей Васильевич был награжден второй медалью «За от-
вагу», на этот раз за героизм, проявленный в боях под Витебском. А уже 
спустя месяц после окончания войны С. В. Курылев получил орден Красной 
Звезды. Так было отмечено его участие в ликвидации Курляндской группи-
ровки противника на завершающем этапе войны.  

После демобилизации С. В. Курылев восстановился в Московском юри-
дическом институте, который он успешно окончил в 1949 г. Получив граж-
данскую специальность, Сергей Васильевич стал работать адвокатом в Мос-
ковской коллегии адвокатов. В октябре 1950 г. поступил в аспирантуру при 
Московском юридическом институте. А уже 8 октября 1953 г. состоялась его 
защита кандидатской диссертации на тему «Объяснения сторон как доказа-
тельство в советском гражданском процессе» на заседании ученого совета 
МЮИ. Официальными оппонентами выступили д-р юрид. наук, профессор 
Александр Филиппович Клейнман, один из ведущих процессуалистов того 
времени, и канд. юрид. наук, доцент Борис Константинович Комаров. Реше-
нием ВАК от 3 февраля 1954 г. С. В. Курылеву был выдан диплом кандидата 
юридических наук.  

А затем, как отмечалось выше, молодой кандидат наук, имевший за пле-
чами богатый жизненный опыт, семью в составе жены и двух маленьких до-
черей (1951 и 1953 гг. рожд.), был направлен в Иркутский университет, где 
сравнительно недавно было восстановлено юридическое образование. В но-
ябре 1953 г. С. В. Курылев был зачислен на должность старшего преподава-
теля кафедры государственного права и уголовного права. Приказ о назначе-
нии был подписан профессором Н. П. Фарберовым.  

С. В. Курылев читал курсы «Гражданский процесс», «Семейное право», 
«Гражданское право буржуазных государств». В сентябре 1954 г. был назна-
чен исполнявшим обязанности заведующего кафедрой теории и истории го-
сударства и права. В феврале 1954 г. был назначен на должность доцента ка-
федры гражданского права и процесса. Ученое звание доцента С. В. Курыле-
ву было присвоено решением ВАК от 21 апреля 1955 г. по кафедре «Граждан-
ское право и процесс». В сентябре 1956 г. по личному заявлению С. В. Курылев 
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был освобожден от обязанностей заведующего кафедрой теории и истории 
государства и права и оставлен на должности доцента этой кафедры.  

К сожалению, на юридическом факультете Иркутского университета до-
цент С. В. Курылев работал сравнительно недолго: с ноября 1953 по июнь 
1960 г. Ученым советом отдела правовых наук Академии наук Белорусской 
ССР С. В. Курылев был избран старшим научным сотрудником по специаль-
ности «Советское гражданское право» [1]. В июле 1960 г. С. В. Курылев, 
один из основателей возрожденной цивилистической школы в Иркутском 
государственном университете, выехал в город Минск. В 1967 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Установление истины в советском право-
судии». С. В. Курылев занимался исследованием вопросов формирования су-
дебных доказательств, предмета доказывания по гражданским делам, про-
блемы природы бремени доказывания в судопроизводстве [2]. К сожалению, 
Сергей Васильевич рано ушел из жизни, так много в ней сделав. Он не дожил 
до 50 лет [3]. 

С 1964 г. заведовать кафедрой теории и истории государства и права 
стал Владимир Ильич Нижечек, имевший к тому времени за плечами яркую, 
полную событиями биографию. Он родился 9 сентября 1921 г. в Иркутске в 
семье учительницы и одного из ведущих политработников 35-й дивизии Пя-
той Красной Армии, освобождавшей Иркутск от колчаковского режима. В 
1922 г. отца перевели в Смоленск, а затем – в Ленинград.  

В журнале «Правосудие в Восточной Сибири» указано, что в 1937 г. 
отец, Илья Соломонович Нижечек, был арестован [4]. В автобиографии, хра-
нящейся в архиве ИГУ, В. И. Нижечек отмечал, что в 1937 г. отец, работав-
ший в системе местной промышленности, умер [5]. Вместе с матерью Влади-
мир приехал в г. Усолье-Сибирское, где и окончил среднюю школу № 1 в 
1939 г.  

Выпускник школы небольшого сибирского города поехал поступать в 
московский вуз и поступил в Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеха-
нова (знаменитая «Плехановка»). Первый день занятий совпал с началом 
Второй мировой войны. Понимал ли тогда счастливый первокурсник, каким 
образом это событие отразится на его судьбе? 

Окончить «Плехановку» не удалось, поскольку уже в декабре того же 
года В. Нижечек был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Конечно, тогда восемнадцатилетний юноша и не думал о том, что с армией 
будет связано почти семь лет его жизни. Да не просто армии, а участия в са-
мой разрушительной войне ХХ в.  

Уже в январе 1940 г. В. Нижечек становится курсантом учебной батареи 
687-го стрелкового полка, располагавшегося в г. Кострома. А спустя три ме-
сяца он старшина батареи 7-й артиллерийской бригады Западного особого 
военного округа. Великую Отечественную войну он встретил в июле 1941 г. 
старшиной батареи 178-го артиллерийского полка 45-й стрелковой дивизии 
Западного фронта.  

Летом 1942 г. разгорелись ожесточенные бои на Воронежском фронте. С 
августа 1942 г. В. Нижечек старшина батареи 119-го отдельного артиллерий-
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ского дивизиона Воронежского фронта. А с июня 1943 г. В. Нижечек участ-
вует в боях в составе 2-го Украинского фронта: до декабря 1944 г. старшиной 
батареи 66-й мотомеханизированной бригады, а с сентября 1944 г. по март 
1945 г. старшиной батареи 17-го артиллерийского полка. В марте 1945 г. был 
контужен и попал в полевой госпиталь. Но из армии демобилизован не был, и 
с мая по декабрь 1945 г. продолжил службу в качестве старшины роты 253-го 
полка конвойных войск НКВД, а с декабря того же года по июль 1946 г. слу-
жил старшиной роты 249-го полка конвойных войск в г. Днепропетровске. В 
мае победного 1945 г. В. И. Нижечек стал кандидатом в члены ВКП(б). Та-
ким образом, В. И. Нижечек участвовал в сражениях Второй мировой войны 
на территории Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии. Награжден меда-
лью «За участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации из армии В. И. Нижечек вернулся в Усолье-
Сибирское, а затем приехал в Иркутск, где поступил в юридическую школу. 
В 1948 г. окончил юридическую школу, а в 1950 г. – с отличием Иркутский 
филиал Всесоюзного юридического заочного института. Обучаясь заочно в 
школе и институте, В. И. Нижечек работал инструктором Кировского райко-
ма партии г. Иркутска (октябрь 1947 – июнь 1948 г.), а затем инструктором 
Иркутского горкома партии. С сентября 1948 по декабрь 1949 г. был заве-
дующим парткабинетом, а с января 1950 по июль 1952 г. – консультантом 
Иркутского горкома партии.  

Летом 1952 г. наступил новый поворот в судьбе Владимира Ильича; он 
перешел на преподавательскую работу в Иркутский финансово-эконо-
мический институт (ныне – Байкальский государственный университет эко-
номики и права), в котором работал и ранее по совместительству, читая курс 
«Основы советского государства и права» [6].  

В Иркутском университете В. И. Нижечек стал работать с 1958 г. стра-
шим преподавателем. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Сочетание государственных и общественных начал в деятельности Советов» 
и в этом же году стал заведующим кафедрой теории и истории государства и 
права. В 1975 г. В. И. Нижечек защитил докторскую диссертацию «Правовое 
регулирование в системе нормативного регулирования социалистических 
общественных отношений» [7]. В дальнейшем в судьбе В. И. Нижечека были 
и трудные годы, когда он был лишен возможности заниматься преподава-
тельской деятельностью. Но он никогда не терял качеств юриста-
профессионала высокого уровня. В 1990-е гг. он вновь востребован на науч-
но-педагогическом поприще. Значителен его вклад в создание Иркутского 
филиала Российской правовой академии, который он возглавлял в течение 
нескольких лет. В. И. Нижечек подготовил сотни специалистов для правоох-
ранительных органов Сибири и Дальнего Востока. В числе своих учителей, 
благодарность к которому сохранилась на всю жизнь, высокий научный и 
методический уровень лекций В. И. Нижечека отмечает известный россий-
ский ученый, выпускник юридического факультета ИГУ, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист РФ Николай Александрович Вла-
сенко [8].  
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Яркой личностью юридического образования не только в Иркутске, но и 
в Восточной Сибири был Вадим Аркадьевич Пертцик. Жизненный путь  
В. А. Пертцика отразил все основные вехи трагической и героической исто-
рии России советского периода.  

Он родился 5 сентября 1923 г. в еврейской семье служащих в г. Архан-
гельске. Вадим Аркадьевич принадлежал к тому поколению советских лю-
дей, чей выпускной вечер совпал с началом Великой войны Советского Сою-
за против гитлеровской Германии и ее сателлитов. Сразу же после окончания 
124-й средней школы г. Москвы Вадим записался в один из истребительных 
комсомольских батальонов, которые стали создаваться уже в июне 1941 г. А 
в августе 1941 г. его зачислили курсантом на краткосрочные командные кур-
сы Красной Армии в г. Калинин севернее Москвы (ныне – Тверь).  

Восемнадцатилетним юношей в марте 1942 г. Вадим Пертцик, командуя 
взводом, встретил свой первый бой с частями германской армии. Принимал 
участие в тяжелейших боях сорок второго года. В декабре 1942 г. его вновь 
отправили на курсы, но уже в марте 1943 г. он вновь на передовой. Офицер 
огнеметных войск, как указал о себе В. А. Пертцик в личном листке по учету 
кадров, он воевал в качестве заместителя командира роты, помощника на-
чальника батальона, командира батальона на Первом Украинском фронте. В 
мае 1944 г. отличившегося в боях В. А. Пертцика отправили в Москву, в Во-
енную академию им. К. Е. Ворошилова, в которой он проучился два года. 
Участие В. А. Пертцика в Великой Отечественной войне было отмечено на-
градами: орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Москвы», «За 
Победу над Германией». Чуть позднее он был награжден медалью «В память 
800-летия Москвы».  

А затем новый поворот судьбы: Вадим Аркадьевич, получив разреше-
ние, не окончив Академии, в 1946 г. поступил на юридический факультет 
главного вуза страны – Московского государственного университета им.  
М. В. Ломоносова. Это было то послевоенное поколение студентов, которое, 
не сняв еще военной формы, не раз глядя смерти в лицо, зная цену жизни, 
стремилось к знаниям, понимая, как они необходимы сейчас, после войны, 
для налаживания мирной жизни. Обучаясь в университете, Вадим стал под-
рабатывать учителем в одной из московских школ. В 1949 г. В. А. Пертцик 
экстерном окончил полный курс юридического факультета Московского уни-
верситета, получив диплом с отличием. 

После окончания университета Вадим Аркадьевич продолжил работать в 
школах, но уже завучем, а затем директором. Одновременно он продолжил 
обучение в аспирантуре Института государства и права Академии наук СССР 
(1952–1953). Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук В. А. Пертцик защитил 15 декабря 1952 г. во Всесоюзном институ-
те юридических наук. А диплом кандидата наук ему был выдан 31 марта 1954 г. 

С 1 сентября 1954 г. молодой кандидат наук В. А. Пертцик стал работать 
на юридическом факультете Иркутского государственного университета сна-
чала старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры государственного 
права и советского строительства. Вадим Аркадьевич читал лекции по госу-
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дарственному праву СССР, государственному праву зарубежных социали-
стических стран, государственному праву буржуазных стран и стран, освобо-
дившихся от колониальной зависимости (именно так назвались тогда эти 
курсы). Кроме этого, В. А. Пертцик читал спецкурсы «Советское строитель-
ство» и «Основы научной организации труда в работе местных Советов». В 
марте 1958 г. решением ВАК В. А. Пертцик был утвержден в ученом звании 
доцента по кафедре «государственное право и уголовное право».  

В 1961 г. Вадим Аркадьевич был избран заведующим кафедрой. С этого 
же времени на общественных началах при кафедре стала функционировать 
лаборатория экспериментального государствоведения. В марте 1964 г.  
В. А. Пертцика избрали деканом юридического факультета ИГУ. Необходимо 
отметить также, что в 1961–1965 гг. заведующий кафедрой государственного 
права и советского строительства, декан юридического факультета универси-
тета В. А. Пертцик был и депутатом Иркутского городского совета депутатов 
трудящихся.  

В 1968 г. В. А. Пертцик защитил докторскую диссертацию, имея более 
80 научных работ, в том числе монографии и сборники статей под его редак-
цией, посвященные проблемам местного самоуправления в СССР и вопросам 
совершенствования деятельности сельских и поселковых советов. В течение 
длительного времени он был внештатным лектором Иркутского обкома 
КПСС, возглавлял общественный университет правовых знаний при Иркут-
ском горкоме партии [9].  

Более 20 лет возглавлял кафедру уголовного процесса и криминалистики 
Иркутского университета Владимир Иванович Шиканов. Он родился 29 де-
кабря 1925 г. в г. Тверь (Калинин) в семье врача и учительницы младших 
классов. Отец умер, когда Володе не исполнилось и девяти лет. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, В. Шиканов окончил восемь классов. В 
октябре сорок первого Калинин временно подвергся немецкой оккупации; 
Володя вместе с мамой и бабушкой вынуждены были спешно эвакуироваться 
за Волгу, в Вербилковский район. После освобождения Калинина от немцев 
семья Шикановых возвратилась в город, и Володя пошел в девятый класс. А 
затем, движимый искренним патриотическим порывом, В. Шиканов пошел на 
военно-санитарный пароход «Уральский рабочий» Камского речного паро-
ходства. Определили масленщиком в машинном отделении. Вывозили ране-
ных бойцов Красной Армии из Саратова, Куйбышева и Сталинграда, в рай-
оне которых проходили ожесточенные бои с противником. Потом был не-
большой перерыв, давший возможность полутора месяцев учебы.  

А в январе 1943 г. В. Шиканова призвали в действующую армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке во втором отдельном радиополку особого назначе-
ния РККА. Перед началом войны с Японией батальон, в котором служил 
младший сержант Шиканов, перебросили в Порт-Артур, чтобы легче отсле-
живать действия неприятеля.  

Более семи лет прослужил В. И. Шиканов в армии. Демобилизовался 
только в 1950 г. и возвратился в Калинин. По направлению обкома партии он 
поступил в Ленинградскую юридическую школу и одновременно на заочное 
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отделение юридического факультета Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. А. Жданова. По окончании юридической школы в 1952 г. 
вместе с женой Ольгой был направлен на работу следователем Петрозавод-
ской транспортной прокуратуры. Следственная практика дала не только ог-
ромный опыт, но и богатейший материал для дальнейшей научной работы.  

В декабре 1959 г. В. И. Шиканова избрали членом Верховного суда Ка-
рельской АССР. Работая в этой должности, Владимир Иванович начал актив-
но заниматься научными исследованиями, публиковался в ведущем журнале 
«Советское государство и право», в сборниках статей. Успешно окончил за-
очную аспирантуру и под руководством профессора И. Ф. Крылова в 1968 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комплексная экспер-
тиза в советском уголовном процессе».  

В Иркутском государственном университете В. И. Шиканов стал рабо-
тать с января 1969 г., будучи избранным на должность старшего преподава-
теля, затем доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики. Вскоре 
он возглавил эту кафедру. В ноябре 1980 г. состоялась защита докторской 
диссертации В. И. Шиканова на тему «Проблемы использования специаль-
ных познаний и научно-технических новшеств в уголовном судопроизводст-
ве». В 1982 г. ему было присвоено ученое звание профессора. Некоторое 
время был деканом юридического факультета ИГУ. Более 20 лет отдал юри-
дическому факультету Иркутского университета свой педагогический и на-
учный талант В. И. Шиканов.  

С 1 сентября 1991 г. В. И. Шиканов – профессор кафедры хозяйственно-
го права Иркутского института народного хозяйства, а затем – профессор ка-
федры уголовного права и криминалистики этого же вуза, который стал на-
зываться Иркутской государственной экономической академией (ныне – Бай-
кальский государственный университет экономики и права) [10]. 12 ноября 
2008 г. Владимира Ивановича не стало.  

Имена, приведенные в этой статье, известны профессиональному юри-
дическому сообществу. Научное наследие С. В. Курылева, В. И. Нижечека, 
В. А. Пертцика, В. И. Шиканова прочно вошло в фонд юридической литера-
туры, к которому не раз обращались их коллеги, аспиранты, студенты. Однако 
немногие знают, какую роль в их биографии сыграла Великая Отечественная 
война, каким образом чрезвычайные условия формируют личность. Данная пуб-
ликация, надеемся, в определенной степени поможет устранить этот пробел.  
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