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Победа достигнутая нашей страной в Великой 
Отечественной войне стала результатом беспреце-
дентного единения не только всех политических, 
экономических и военных ресурсов, но и макси-
мальной мобилизации культурного потенциала, 
важнейшей составляющей которого является наука. 
Все ученые работавшие в научных учреждениях как 
центра, так и периферии встали в ряды защитников 
Отечества, стремясь принести максимальную пользу 
в деле обороны страны. Не стал исключением и 
Уральский регион.

К началу войны академическая наука края, не-
смотря на ряд достигнутых успехов, находилась в 
стадии становления. Остро чувствовался кадровый 
и технический дефицит, непосредственно влиявший 
на недостаток инновационных открытий, способных 
двигать научно-технический прогресс. Военные 
действия, начавшиеся против напавшей на СССР 
фашистской Германии, потребовали предельной 
концентрации научных сил, максимальной реали-
зации представившихся возможностей. Понимание 
уральскими учеными изменившейся обстановки 
предельно ясно выразил академик Л. Д. Шевяков. На 
антифашистском митинге состоявшемся 26 октября 
1941 года в Свердловске, он заявил, что «…теоре-
тическая наука только выиграет от решения новых 
оборонных задач!..» и призвал ученых «…целиком 
отдать себя реализации всех этих громадных воз-
можностей» [1, с. 158; 11, л. 4—5; 26, с. 3].

Перевод академической науки Урала на военные 
рельсы проходил в сложных и противоречивых 
условиях. В начале войны кадровый потенциал 
Уральского филиала академии наук был значительно 
ослаблен. Из 180 научных работников, трудившихся 
в 1941 году в трех его институтах (Химическом, 
Геохимическом, Геофизическом), 140 были мобили-
зованы или добровольно ушли в ряды действующей 
армии. При этом из ушедших на фронт, 25 погибли 
либо пропали без вести, а многие из оставшихся 

в живых получили серьезные ранения, утратив 
возможность полноценно трудиться. Это нанесло 
УФАН ощутимый удар, лишив его перспективных 
научных кадров [19, с. 8].

Однако кадровая проблема была достаточно 
быстро устранена за счет эвакуации на Урал цело-
го ряда отраслевых институтов и учреждений АН 
СССР. За период с июля 1941 года по декабрь 
1942 года на территории края были размещены 
несколько десятков научных организаций, среди 
которых активно действовали Президиум АН СССР, 
Институт металлургии, Институт горного дела, 
ряд лабораторий Института геологических наук, 
Совет филиалов и баз Академии, Совет Академии 
по научно-технической пропаганде, Свердловское 
отделение издательства Академии, отделение исто-
рии и философии, оборонные комиссии отделения 
геолого-географических наук, группа по истории 
техники при отделении технических наук, группа 
геофизики, сейсмическая станция Сейсмологи-
ческого института. Здесь также были размещены 
лаборатории Харьковского института черной метал-
лургии, подразделения научно-исследовательского 
института Военно-Воздушных Сил Красной армии, 
представительства оборонно-промышленных нар-
коматов. К концу 1942 года на Урале находилось 
более 240 научных сотрудников академии, в том 
числе 35 академиков и членов-корреспондентов [3, 
л. 2; 16, с. 101; 20, л. 25, 31; 21, л. 87; 23, с. 95—160; 
33, с. 984].

Следует отметить, что ученые, чью роль в по-
вышение оборонно-промышленного потенциала 
страны, напрямую влиявшего на мощь вооруженных 
сил, трудно было переоценить, не имели никаких 
привилегий. Вместе со всем народом они испыты-
вали и стойко переносили все невзгоды военного 
времени, преодолевая тяготы стесненного жилья 
и продуктовый дефицит. Большинство научных 
работников ютились в «уплотненных» помещениях, 
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вмещавших несколько семей, вынуждены были из-за 
перебоев в работе городского транспорта пешком 
добираться до работы. Продовольственный паек был 
настолько скуден, что во время обедов, организовы-
ваемых властями во время проведения каких-либо 
собраний или совещаний, ученые отказывались от 
приема пищи и забирали продукты домой, чтобы 
поддержать своих близких. Так как продукты пита-
ния во время войны выдавали по карточкам и нормы 
были чрезвычайно скудные, научные сотрудники, 
как и другие трудящиеся, собственными силами вы-
ращивали картофель и другие овощи. Обеспечение 
научных сотрудников картофелем было одной из 
главных забот профсоюзной организации Ураль-
ского филиала академии наук, поэтому огороды 
организовывались везде, даже вокруг здания УФАН. 
Для хранения собираемого урожая во дворе этого 
помещения было организовано овощехранилище 
[27, с. 174].

Подавляющее большинство научных учреж-
дений и организаций, работавших на Урале, дис-
лоцировались в Свердловске. Поэтому забота об 
их функционировании целиком и полностью ло-
жилась на власти города и Свердловской области, 
которые по мере возможности старались помочь 
ученым наладить творческий процесс и решить 
бытовые проблемы. Так, для упорядочивания 
эвакуации решением Свердловского ОК ВКП(б) в 
июле 1941 года была организована комиссия по рас-
селению населения, прибывающего с территорий, 
оккупированных врагом. Этот орган оперативного 
реагирования, в составе которого работали предсе-
датель Свердловского облисполкома И. Л. Митраков, 
секретари Свердловского обкома Ф. Д. Навозов, В. 
В. Косов, председатель Свердловского горисполкома 
В. П. Голо вин и другие ответственные лица, сыграл 
огромную роль в размещении научных учрежде-
ний, ученых и членов их семей. Многие вопросы 
обсуждались на заседаниях бюро областного и 
городского комитетов партии, их руководители 
неоднократно лично участвовали в разрешении 
наиболее острых проблем. Активно участвовал в 
решении академических проблем первый секретарь 
Свердловского обкома ВКП(б) В. М. Андрианов. 
Он постоянно встречался с президентом АН СССР 
В. Л. Комаровым, курировал научно-органи за ци-
он ные, материально-бытовые вопросы УФАН и 
эвакуированных в регион научных учреждений 
АН СССР.

В результате, в целях обеспечения нормального 
питания научных сотрудников и членов их семей 
в Свердловске только в 1942 году при непосред-
ственном участии органов власти было заготовлено 
500 тонн овощей, построено овощехранилище, 
организована столовая. По указанию секретаря 
Свердловского горкома ВКП(б) В. В. Косова уче-
ным был выделен дополнительный транспорт для 
оперативного решения научных и организационных 
проблем. Достаточно оперативно и качественно 
решались вопросы предоставления ученым жилых 
и производственных помещений. В центральных 
районах г. Свердловска (Ленинском, Молотовском, 
Октябрьском и Сталинском) получили квартиры 
ведущие сотрудники Президиума АН СССР, в том 

числе академики А. Н. Заварицкий, Э. В. Брицке, 
А. М. Терпигорев, Н. С. Державин, Н. П. Чижевский. 
Прибывшим в областной центр научным учреждени-
ям были выделены вполне функциональные произ-
водственные площади. При содействии руководства 
Свердловского облисполкома Президиум АН СССР 
въехал в добротный дом № 7 по Почтовому переул-
ку, руководство отделения геолого-географических 
наук заняло находившийся в хорошем состоянии 
дом № 55 по ул. Вайнера, комиссия по мобилизации 
ресурсов Урала была размещена в здании Театра 
юного зрителя (ул. К. Либкнехта). Удобные для 
работы здания заняли и другие подразделения АН 
СССР и отраслевые институты [2, л. 13; 4, л. 5, 17; 
23, л. 126; 27, с. 175, 176].

Понимание властными структурами роли науки 
в решении оборонных задач, их стремление обе-
спечить научные исследования всем необходимым 
сочеталось со страстным желанием самих ученых 
отдать весь свой талант, опыт и силы максимальной 
мобилизации ресурсов страны, всемерному укре-
плению мощи Красной армии. В августе 1941 года, 
по инициативе президента АН СССР академика 
В. Л. Комарова, была создана упомянутая выше 
комиссия по мобилизации ресурсов Урала на нужды 
обороны страны. Этот орган управления советской 
наукой, неофициально именовавшийся «комиссией 
Комарова», а затем переименованный в комиссию 
по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири 
и Казахстана (апрель 1942 г.), объединил в своих 
рядах 60 научных учреждений и более 800 спе-
циалистов науки и техники. Для Государствен-
ного комитета обороны им был подготовлен труд 
«О развитии народного хозяйства Урала в условиях 
войны», суммировавший результаты геологических, 
горных, почвенных, технологических, энергетиче-
ских, транспортных, экономических исследований 
и определивший масштабы возможного повы-
шения уровня производства основных отраслей 
краевого народного хозяйства [1, С. 167; 22, л. 49; 
25, с.107].

Важное значение для эффективного развития 
научных исследований в экстремальных услови-
ях войны имело общее собрание Академии наук 
СССР, прошедшее в Свердловске 3—8 мая 1942 г. 
Участвовавшие в нем 69 академиков и 40 членов-
корреспондентов полностью поддержали поставлен-
ные перед советской наукой две основополагающие 
задачи: осуществлять научные разработки в области 
военно-промышленного комплекса и оказывать 
конкретную консультативную помощь Красной 
армии и Военно-морскому флоту. Практическим ре-
зультатом, принятых решений стало формирование 
технической военно-морской и военно-санитарной 
комиссий. Первая, возглавляемая академиком 
А. Ф. Иоффе, сосредоточилась на решении проблем 
безопасности кораблевождения и усиления мощи 
советского флота, вторая, руководимая академиком 
Л. А. Орбели, стала заниматься проблемами преду-
преждения эпидемий, лечения раненых, поиском но-
вых пищевых ресурсов и лекарств [13, с. 83, 84].

Принятые решения стали мощным стимуля-
тором всех научных изысканий направленных на 
повышение количественных и качественных по-
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казателей военно-промышленных предприятий. 
Две трети рабочего времени научные работники АН 
СССР, как уральских, так и эвакуированных орга-
низаций, проводили в командировках по месторож-
дениям и заводам, занимаясь оборонной тематикой. 
Под руководством выдающихся ученых был целе-
направленно и эффективно реализован всесторонне 
обоснованный план мобилизации оборудования, 
сырьевых, транспортных и людских ресурсов, что 
дало возможность значительно повысить произво-
дительность труда на стратегически важных для 
обороны страны уральских предприятиях.

Самоотверженный труд ученых, работавших на 
Урале, был по достоинству оценен советским прави-
тельством. 10 апреля 1942 года целой группе науч-
ных работников была присуждена Сталинская пре-
мия. Ее лауреатами стали 24 человека: А. А. Бай ков, 
И. П. Бардин, Э. В. Брицке, В. И. Вейц, В. П. Волгин, 
В. М. Гальперин, Б. А. Гуревич, И. А. Дорошев, 
В. И. Козлов, Б. Г. Кузнецов, Н. Н. Колосовский, 
В. Л. Комаров, В. А. Обручев, В. Н. Образцов, 
Р. Л. Певзнер, А. Е. Пробст, М. К. Расцветаев, 
В. В. Рикман, A. А. Скочинский, М. А. Стекольников, 
П. И. Степанов, С. Г. Струмилин, Д. М. Чижиков, 
Л. Д. Шевяков [1, с. 163].

Свой конкретный и неоценимый вклад в на-
учные изыскания, проводимые на Урале в годы 
Великой Отечественной войны, внесли сотрудники 
Уральского филиала АН СССР. Возглавляемые ака-
демиком И. П. Бардиным, ученые УФАН оказывали 
научно-техническую помощь 60 предприятиям, рас-
положенным в регионе. С их помощью совершен-
ствовались конструкции, внедрялась и осваивалась 
новая передовая техника, снижалась трудоемкость 
изготовления продукции, приводились в движение 
внутренние резервы промышленных предприятий. 
В научных подразделениях УФАН были изобретены 
технологии производства в обычных мартеновских 
печах высококачественных сталей; разработаны 
схемы поточного производства на промышленных 
предприятиях; найдены заменители остродефицит-
ных материалов, необходимых для военного произ-
водства; внедрены новые способы изготовления и 
обработки сложных деталей для различных видов 
вооружений; созданы различные приборы контро-
ля качества военной продукции. Значительными 
успехами уральской науки военного времени также 
считаются открытия новых месторождений по-
лезных ископаемых, запуск в производство новых 
лекарственных веществ.

Среди наиболее эффективных научных откры-
тий, сделанных на Урале в годы войны, следует 
назвать использование метода дефектоскопии для 
контроля качества снарядных заготовок. Примене-
ние дефектоскопов, разработанных С. В. Вонсов-
ским, Я. С. Шуром и Я. И. Хшиве, дало возможность 
увеличить выпуск артиллерийских снарядов за 
счет использования большого количества изделий, 
неправильно списывавшихся в брак, сократить 
затраты рабочей силы, ускорить производствен-
ные операции [30, л. 2]. Значительную роль при 
изготовлении боеприпасов сыграло изобретение 
Н. М. Родигина и В. Д. Садовского. Предложенный 
способ электронагрева при производстве позволил 

в десятки раз сократить время термообработки из-
делий, что давало фронту тысячи дополнительных 
снарядов, мин и различных деталей для военной 
техники [5, л. 7; 18, с. 70].

Огромный вклад внесли уральские ученые в 
развитие авиационной и танковой промышленно-
сти. Научные сотрудники Институтов металлургии 
и машиноведения совместно с опытными произ-
водственниками Уралмашзавода создали под ру-
ководством члена-корреспондента АН СССР А. А. 
Бочвара легкий сплав — цинковистый силумин. Его 
использование при изготовлении изделий значитель-
но увеличивало выпуск танковых и авиационных 
моторов. Не менее значимо для военной про-
мышленности было изобретение В. В. Михайлова 
и Г. В. Гайдукова. Ученые разработали и внедрили 
технологию выплавки феррохрома в домнах, что 
повысило производство броневой стали необходи-
мой для производства танков и самолетов. Группа 
исследователей под руководством профессора 
В. И. Архарова изобрела способ хромирования 
отдельных деталей боевой техники, сделанных из 
обычной стали [1, с. 173, 179—181; 10, л. 25; 12; 
17].

В производстве танков также большую роль 
сыграл метод высокочастотной закалки, разра-
ботанный членом-корреспондентом АН СССР 
В. П. Вологдиным. Он позволял уменьшать время 
нагрева, проводить поточную термообработку, а в 
ряде случаев заменять дефицитные легированные 
стали углеродистыми. Закалка токами высокой 
частоты только одной крупной детали экономила 
свыше 420 килограммов легированной стали на 
бронемашину. Совершенствованию процесса произ-
водства танков в значительной мере способствовало 
впервые внедренное на Уральском танковом заводе 
№ 183 изобретение академика Е. О. Патона. Пред-
ложенная им автоматическая сварка бронекорпусов 
под флюсом в несколько раз поднимала произво-
дительность труда сварщиков, улучшало качество 
сварных швов, уровень которого до конца войны 
так и не был достигнут специалистами немецкой 
оборонной промышленности [7, л. 84; 29, с. 290].

Огромную помощь уральским производителям 
танков и самолетов оказывали геологи УФАНа. Под 
руководством профессора Л. Е. Малахова были 
детально изучены крупнейшие месторождения 
кобальта, важнейшего оборонного сырья, повы-
шающего качество стали. Также были найдены 
новые месторождения первоклассных бокситов 
(«Красная шапочка» и др.), сыгравшие огромную 
роль в развитии алюминиевой промышленности, 
обеспечивавшей необходимым сырьем авиазаводы. 
Была проделана огромная работа по получению в 
нужном количестве такого важного стратегического 
металла, как медь. На основе теоретических выводов 
академика А. Н. Заварицкого на Урале было открыты 
новые Учалинское и Сибаевское медные месторож-
дения [9, л. 63; 24, л. 1—17; 18, с. 105].

Успешно внедрялись в производство и другие 
предложения уральских ученых. Для уничтожения 
железнодорожных составов, бронетранспортеров 
и автомашин неприятеля Институтом металлове-
дения, металлургии и металлофизики УФАН был 
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разработан новый тип магнитной мины, сразу же по-
ступившей на вооружение красноармейцев и парти-
зан. В военную практику была немедленно внедрена 
разработанная И. Г. Факидовым конструкция зер-
кальных гальванометров, позволившая эффективно 
обнаруживать и обезвреживать вражеские мины. 
Удачно прошел испытания магнитометр, скон-
струированный группой сотрудников Уральского 
филиала АН СССР под руководством профессоров 
П. А. Халилеева и Р. И. Януса. Этот прибор повысил 
эффект обнаружения затонувших на больших глу-
бинах кораблей. Значительной результативностью 
обладал сконструированный сотрудником УФАН 
М. Н. Михеевым коэрцитиметр. Прибор, активно 
использовавшийся на Челябинском тракторном и 
других оборонных заводах, способствовал возвра-
щению на производство каждого третьего ошибочно 
забракованного болта.

Сотрудники Химического института УФАН 
СССР, руководимые Г. И. Чуфаровым, сумели 
организовать непрерывный процесс гидролиза 
виниловых эфиров, получив исходный материал 
для производства пластмасс и взрывчатых веществ. 
Они также внедрили на Первоуральском новотруб-
ном заводе метод фосфатизации труб сокративший 
продолжительность процессов волочения и их 
цикличность. Особо отличились сотрудники лабо-
ратории лесохимии, разработавшие технологию и 
аппаратуру получения из лесохимического сырья 
смазочных масел и жидкого горючего [5, л. 7; 18, 
с. 70; 27, с. 177; 32, л. 12—14].

В результате исследований, проведенных профес-
сором С. В. Карпачевым на Уральском алюминиевом 
заводе, была создана технология снизившая затраты 
электроэнергии при производстве алюминия, что 
обеспечило возможность дополнительного изготов-
ления сотен самолетов. Экономить потребляемую 
мощность тока позволяли и внедренные на электро-
литных заводах Урала бесшунтовые килоамперме-
тры и счетчики мегаватт-часов, сконструированные 
членом-корреспондентом АН СССР И. К. Кикоиным 
и его коллегами В. С. Обуховым и С. В. Губарем. 
Эти эффективные внедрения, стимулирующее по-
вышение количественных показателей авиапрома, 
были дополнены научным открытием профессора 
Н. М. Караваева. Группа свердловских ученых, 
работавших под его руководством на Уфимском 
нефтяном заводе, добилась снижения содержания 
сернистых соединений в башкирской нефти с 3 до 
0,3 %, что сделало возможным изготовление топлива 
для самолетов самого высокого качества.

Целый комплекс исследований, связанных с 
синтезом добавок к авиационному бензину и полу-
чением высококачественных смазочных материалов 
осуществили в лабораториях Химического инсти-
тута и Института металлофизики, металлургии 
и металловедения эвакуированные в Свердловск 
эстонские ученые О. Киррет и Э. Раннак, а их 
соотечественник A. Альтма успешно занимался 
изучением проблем магнетизма металлов [4, л. 7; 
10, л. 25; 27, с. 185].

Огромный вклад в развитие химии и медици-
ны внес в годы войны профессор И. Я. Постов-
ский. Возглавляя группу ученых (Б. Н. Лундин, 

З. В. Пушкарева, В. И. Хмелевский, Н. П. Бедня-
гина), он сумел разработать оригинальные методы 
синтеза сульфамидов, наладить на Свердловском 
химфармзаводе производство сульфамидных пре-
паратов (сульфидина, стрептоцида, норсульфазола). 
Для лечения длительно не заживающих ран им была 
осуществлена комбинация сульфамидных препара-
тов с бентонитовой глиной. Полученный препарат, 
вошедший в историю под названием «паста По-
стовского», эффективно применялся для лечения 
широкого спектра заболеваний и спас жизни сотням 
тысяч раненых солдат и офицеров.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
учеными УФАН было внесено более четырехсот 
рационализаторских предложений, способство-
вавших усилению военной мощи Красной армии и 
укреплению обороноспособности страны [14, с. 99; 
15, л. 34; 32, л. 12—14].

Научные инновации, внедряемые учеными в во-
енное производство, требовали фундаментальных 
знаний и постоянного повышения профессиональ-
ной квалификации. Поэтому подготовка научных 
кадров имела приоритетное значение даже в экс-
тремальных условиях военного лихолетья. За годы 
войны 15 ученых УФАН защитили докторские дис-
сертации, 43 сотрудника стали кандидатами наук. 
Это давало самые позитивные результаты. Несмотря 
на реэвакуацию в августе 1943 года учреждений АН 
СССР из Свердловска в Москву, сеть учреждений 
Уральского филиала не только не сократилась, но 
даже расширилась. В годы войны под руководством 
профессора Н. Н. Колосовского начал функциониро-
вать сектор технико-экономических исследований, 
во всех институтах заработали вновь созданные 
лаборатории. В июне 1944 года решением СНК 
СССР в Свердловске был открыт Институт биологии 
в состав которого вошли Ивдельский стационар и 
Ботанический сад. Огромную роль в организацию 
лабораторий, формирование коллектива, определе-
ние направлений исследований этого научного под-
разделения внесли В. А. Мовчан, В. И. Патрушев, 
Д. Т. Филиппов и другие ученые [31, л. 11 — 11об].

К концу войны, наряду с Институтом биологии, 
в УФАН СССР активно действовали еще четыре ин-
ститута естественнонаучного направления: Горно-
геологический, Химический, Металлофизики, 
Металлургии и металловедения. В штате филиала 
состояло 287 научных сотрудников (1 академик, 
2 члена-корреспондента, 27 докторов, 51 кандидат 
наук) и более 20 аспирантов. Самоотверженный труд 
уральских ученых в годы войны был по заслугам 
отмечен высшим руководством СССР. Несколько 
научных сотрудников филиала были удостоены 
Сталинской премии, в том числе председатель пре-
зидиума филиала академик И. П. Бардин, академик 
Л. Д. Шевяков, член-корреспондент И. К. Кикоин, 
профессор В. В. Михайлов, научные сотрудники 
Г. В. Гайдуков, С. А. Иванов, В. С. Обухов, А. А. Си-
гов, П. А. Халилеев. Более двухсот научных сотруд-
ников УФАН СССР были награждены орденами и 
медалями [6, л 17; 8, л. 11; 16, с. 109, 110; 22, л. 49].

Достижения уральской науки в период войны 
стали обоснованием возникшей идеи об образо-
вании «Уральской академии наук СССР». В марте 
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1945 г. с официальным предложением по этому 
поводу к председателю СНК СССР И. В. Сталину 
и президенту АН СССР академику В. Л. Комарову 
обратились инициативная группа. В письме направ-
ленном высшему руководству страны значилось 
30 подписантов, среди которых были представи-
тели оборонных предприятий (Б. Г. Музруковов, 
Л. Р. Гонор, Ф. Ф. Петров), науки и высшего обра-
зования (А. Ф. Головин, О. А. Есин, С. В. Карпачев, 
А. С. Качко, И. К. Кикоин, В. Н. Козлов, А. П. Комар, 
Д. Н. Оглоблин, И. Я. Постовский, П. А. Смирнов, 
Г. И. Чуфаров), медицины и здравоохранения 
(А. Т. Лидский, Б. П. Кушелевский).

Идея создания автономной от АН СССР ре-
гиональной академии в рамках сверх централизо-
ванного сталинского государства была не только 
смелой, но и достаточно опасной. 8 мая 1945 года, 
за день до Великой Победы, академик-секретарь АН 
СССР Н. Г. Бруевич сообщил директору Уральского 
индустриального института А. С. Качко о том, что 
Президиум Академии Наук СССР не разделяет эту 
точку зрения. По мнению научного руководства 
страны, главное внимание при развитии уральской 
науки должно было концентрироваться на укрепле-
нии УФАН [1, с. 438; 6, л. 19, 19об.].

Таким образом, как и следовало ожидать, ини-
циатива уральцев не была поддержана сверху. Го-
сподствовавший в СССР политический режим не 
мог допустить расшатывания централистских основ 
на которых держался. Однако и вполне ожидаемых 
репрессий против составителей «крамольного» до-
кумента не последовало. Очевидно это объяснялось 
тем, что вопрос обсуждался в дни окончательного 
разгрома Германии и, греясь в лучах Великой 
Победы над внешним врагом, государство сочло 
возможным не реагировать слишком резко на не-
продуманные вольности периферии.

К тому же, правящая элита победившей стра-
ны отчетливо понимала масштабы вклада ученых 
в разгром врага и потенциальные возможности 
науки в дальнейшее укрепление ее обороноспо-
собности. В одной из своих речей, подводящих 
итоги войны, И. В. Сталин заявил о необходимо-
сти дальнейшего строительства «…всякого рода 
научно-исследовательских институтов, могущих 
дать возможность науке развернуть свои силы», от-
метил способность советских ученых «…не только 
догнать, но и превзойти в ближайшее время до-
стижения науки за пределами нашей страны» [28]. 
Эта уверенность вождя базировалась на том, что 
советская наука успешно справилась с требованиями 
военного времени, показала свою зрелость и способ-
ность решать самые сложные задачи. Важное место 
в ее рядах занимали и уральские ученые, сумевшие 
мобилизовать свою работу на выполнение необходи-
мых фронту и тылу оборонных заданий, обеспечив 
переход уральской академической науки на новую 
качественную ступень.
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The paper analyses development of academic science in the Urals during the Great Patriotic war. 
The paper shows process of its transition from the stage of formation reached in the pre-war period 
to the stage of final formation, which made it possible to implement innovative discoveries and move 
forward scientific and technical progress. The paper pays special attention to the creative interaction 
of central management structures, institutes and laboratories of Academy of Sciences of the USSR, 
evacuated to the Urals, with local scientific organizations. The paper also analyses issues of solving 
everyday problems, training and placement of scientific personnel, and describes material and techni-
cal support of research works, scientific results and their practical use. The paper concludes that Ural 
scientists coped with the requirements of wartime, successfully solving many issues of defence, and 
finally ensured promotion of Ural academic science to a new qualitative level.

Keywords: Great Patriotic war, the Urals, Academy of Sciences, scientists, branch, science, 
scientific discovery, state defence task, production.
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