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«Колыбель величайших социалистических гигантов»: Челябинская область в 

исследованиях преподавателей Челябинского государственного 

педагогического института в конце 1930 – начале 1960-х гг.1   

 

В настоящее время краеведение – неотъемлемая и важная составляющая 

научной и общественной жизни Челябинской области. В городах и районах об-

ласти трудятся на благо своей малой Родины как отдельные краеведы, так и кра-

еведческие сообщества при университетах (институтах), музеях, архивах и биб-

лиотеках. Многие из них являются продолжателями деятельности предыдущих 

поколений краеведов 1970–1990-х гг., а в некоторых и начала XX века, и 1920-х 

годов. 

В декабре 2021 года 100-летие организованного краеведческого движения в 

России. Созванная по инициативе Академического центра Народного комисса-

риата просвещения РСФСР Первая всероссийская краеведческая конференции 

проходила в Москве с 12 по 20 декабря 1921 года. На ней было принято решение 

о создании Центрального бюро краеведения (ЦБК), который стал руководящим 

органом краеведческого движения в РСФСР в 1920-е годы1. Органы власти были 

заинтересованы в деятельности обществ краеведения: «Массовые возникнове-

ния обществ краеведения не является очередным увлечение, не порывом. Это 

насущные запросы каждого самоопределяющегося края – это есть следствие со-

временной политики СССР. Через краевые организации государство быстрее по-

дойдет к разрешению проблем производства, к изучению производительных сил 

страны и быстрее докажет мировому капиталу мощность и силу республики»2.    

Несмотря на свои несомненные достижения в деле изучения местного края 

и его природных богатств, в силу изменившихся подходов определенный формат 

центрального и местных краеведческих обществ был ликвидирован: 10 июня 

1937 года СНК РСФСР постановило: «Признать нецелесообразным дальнейшее 

существование центрального и местного бюро краеведения, указанные органи-

зации ликвидировать, возложив руководство, а также контроль и наблюдение за 

краеведческой работой на Музейный отдел Наркомпроса и органы народного об-

разования на местах»3. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» по договору на выполнение научно-исследова-

тельских работ МК – 039 от 26.04.2021 по теме «Фальсификация истории: современные науч-

ные методы противодействия». 



 Челябинск – родина современного российского краеведческого движения. 

Связано это с тем, что 25–28 апреля 1990 года на Южном Урале прошла учреди-

тельная конференция краеведов России и 27 апреля С. О. Шмидт (1922–2013) 

открытым голосованием избран первым его председателем4. За год до этого, в 

мае 1989 года, в Челябинской области было создано Челябинское областное об-

щество краеведов, и первым председателем Совета общества 18 мая был избран 

писатель и журналист А. П. Моисеев (1938–2013). В общество вошли краеведы 

городов и районов области. В настоящее время в Челябинской области можно 

выделить несколько краеведческих центров и краеведческих сообществ, в том 

числе в вузовское краеведение, реализуемое в Южно-Уральском государствен-

ном гуманитарно-педагогическом университете (в 1934–1995 году – Челябин-

ский государственный педагогический институт, в 1995–2016 году – Челябин-

ский государственный педагогический университет), в котором благодаря своей 

педагогической составляющей представлены различные направления «Краеве-

дения» и университет стал одним из центров краеведческой жизни Челябинской 

области. 

С момента создания в 1934 году Челябинского государственного педагоги-

ческого института в основе научно-исследовательской деятельности его факуль-

тетов: географического, исторического и филологического стало обращение к 

изучению истории, географии и литературных аспектов Челябинской области. 

Существовавшие в 1920 – начале 1930-х годов краеведческие общества в Челя-

бинске, Златоусте и филиалы в Миассе, Белорецке при музеях родного края пре-

кратили свою деятельность в связи с отъездом их руководителей в другие терри-

тории или арестами некоторых из них5. Поэтому именно преподаватели, стояв-

шие у истоков становления высшего педагогического образования Челябинской 

области, стали продолжателями историко-краеведческого и географо-краеведче-

ского изучения Южного Урала (Челябинской области) практически до начала 

1960-х гг. Только в середине 1950-х гг. выпускники института А. И. Алексан-

дров, А. Н. Беликов, В. М. Леднев, В. К. Егоров, Ф. Н. Яблонский и другие, ра-

ботая учителями в школах и научными сотрудниками в местных музеях, воссо-

здадут краеведческие исследования в городах и районах Челябинской области. 

Их многочисленные исследования будут опубликованы как в местных периоди-

ческих изданиях, так и выйдут отдельными изданиями6. 

В 1930-е гг. краеведческие исследования в педагогическом институте осу-

ществлялись благодаря труду преподавателей исторического и географического 

факультетов. Историки: С. М. Петров, стал одним из первых исследователей 

гражданской войны на Южном Урале7 и М. Н. Мельников – по истории Ураль-

ской промышленности XVIII века8: заложили основы изучения на кафедре исто-

рии СССР истории Южного Урала. В основе исследований географов лежали 

разнообразные темы: С. З. Калиник – «Озера восточного склона Урала и их роль 

в водном балансе Челябинской области», Т. Ф. Качарин – «Карсты Коелго-Сухо-

рышского района Челябинской области», Н. И. Лебедев – «Мраморы Челябин-

ской области», В. С. Старцев – «Экономико-географическое районирование Че-



лябинской области», имел уже опубликованные работы9, М. И. Старикова – «Че-

лябинский промышленный район», А. Д. Сысоев – «Карст Кунгурско-Красноу-

фимского степного клина», В. М. Темирова – «Птицы Челябинской области»10. 

В плане научно-исследовательской работы на 1941 год В. С. Старцев напи-

сал: «Челябинская область – колыбель величайших социалистических гигантов. 

Она является ярким свидетелем реализации принципов социалистического раз-

мещения хозяйства. Раскрыть ее хозяйство, зафиксировать размещение и дать 

прогноз дальнейшего развития социалистического хозяйства на территории Юж-

ного Урала и Зауралья – цель работы. Значение порайонного эконом-географи-

ческого размещения хозяйства – очевидно. Его ждут планирующие организа-

ции»11. К сожалению, с началом Великой Отечественной войны разработка мно-

гих тем исследований была прекращена в связи с уходом на фронт, С. З. Калиник 

погиб в феврале 1942 года на Карельском фронте12,  и возобновлена уже в конце 

1940-х годов А. Д. Сысоевым13, М. Н. Мельников изменил тему исследования14.  

В годы Великой Отечественной войны, благодаря преподавателям Ленин-

градского педагогического института им. А. И. Герцена: В. Н. Бернадского, Ф. 

Д. Сказкина и других, эвакуированных в г. Кыштым Челябинской области15, про-

ходили защиты диссертаций, в том числе в будущем известного исследователя 

южноуральских говоров Г. А. Турбина, выпускника Воронежского педагогиче-

ского института 1938 года, направленного в 1941 году в Челябинск после окон-

чания московской аспирантуры16, продолжились краеведческие исследования, 

усилилась научно-исследовательская деятельность студенческих краеведческих 

кружков. 

После окончания войны, как выпускники Челябинского педагогического 

института (А. Г. Карманов, М. А. Андреева, Л. А. Глинкина и др.), так и прие-

хавшие в Челябинск по распределению преподаватели (М. И. Альбрут, В. Е. Гу-

сев, В. Н. Елисеева, В. Е. Четин и другие) продолжили заложенные в предвоен-

ные годы историко-, географо- и фольклорно-литературно-краеведческие 

направления тем исследований: «Озера Среднего и Южного Урала» М. А. Ан-

дреева17, «История КПСС и партийных организаций Урала» Н. К. Лисовский и 

П. С. Лучевников18, «История промышленности и рабочего класса Южного 

Урала» В. Н. Елисеева19, «Русские говоры Южного Урала» Г. А. Турбин20, кото-

рые на долгие годы стали основными для кафедр физической географии, рус-

ского языка, истории СССР и истории КПСС.  

Также необходимо выделить следующих авторов, их темы и направления 

исследований: М. И. Альбрута – «Экономическая история дореволюционного 

Южного Урала»21 и «История дореволюционного Челябинска»22, В. Е. Гусева – 

«Русские народные песни Южного Урала»23, «Челябинский указатель» В. Г. Сер-

жантов24, освоение целины Е. М. Тяжельникова25, В. Е. Четина – «Отмена кре-

постного права на Южном Урале» и «История промышленности и рабочих Юж-

ного Урала в пореформенный период»26, М. Д. Машина – «История Оренбург-

ского казачьего войска» и «Вопросы установления Советской власти и восста-

новление жизни в регионе после окончания Гражданской войны»27, Н. П. Шма-

ковой – «История индустриализации на Южном Урале»28, А. Г. Карманова – 

«Трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны»29. 



В основе исследований А. Г. Карманова – история Челябинской области в 

годы Великой Отечественной войны, по которой он защитил в 1955 году диссер-

тацию «Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор патриотиче-

ского движения рабочего класса в годы Великой Отечественной войны: (На при-

мере Челябинской области)»30, определив три составляющие Победы: во-пер-

вых, освещая события начального периода войны, он показал организаторскую 

и политическую работу Челябинской областной организации ВКП(б) в 1941–

1942 году по перестройке всей работы на военный лад, раскрыв условия, обеспе-

чивающие коренный перелом в работе тыла, во-вторых, рассмотрена работа пар-

тийных организаций в год коренного перелома в войне и, в-третьих, проанали-

зирована организаторская и политическая работа коммунистов Челябинской об-

ласти в период решающих побед на завершающем периоде Великой Отечествен-

ной войны31. В своих работах А. Г. Карманов остановился на трех составляющих 

роли Челябинской области в годы войны: во-первых, трудовой подвиг рабочих 

тяжелой промышленности, во-вторых, борьба за укрепление боеспособности 

Красной армии и, в-третьих, всенародная помощь фронту32. 

Еще в годы войны на историческом и филологическом факультетах начали 

действовать студенческие научные кружки. Именно при А. Г. Карманове сту-

денты активно начали работать с архивными документами33. Были созданы 

кружки, в том числе и краеведческой направленности: этнографический (рук. А. 

И. Лазарев), историко-краеведческий (В. Е. Четин), археологический (Ю. М. Та-

расов), истории партизанского движения (М. Д. Машин), диалектологический (Г. 

А. Турбин). Декан историко-филологического факультета Г. А. Турбин в своем 

отчете за 1958–1959 учебный год особо отмечал работу кружков: этнографиче-

ского и истории партизанского движения. Летом и осенью 1959 года состоялись 

организованные кружками экспедиции: диалектологическая, этнографическая, 

археологическая и по местам движения бывших партизанских отрядов на Юж-

ном Урале34. 

В 1950–1961 году историко-краеведческие исследования связаны с дея-

тельностью В. Н. Елисеевой в Магнитогорске, а затем в Челябинске. С ее назна-

чением в 1956 году заведующей кафедрой истории СССР Челябинского педаго-

гического института произойдет всплеск изучения истории Челябинской области 

и Южного Урала, каждый из преподавателей кафедры будет специализироваться 

на определенном периоде изучения или теме исследования, что приведет к уве-

личению количества опубликованных научных статей и монографий, подготовке 

сборников документов и учебных пособий35. Несмотря на то, что доцент ка-

федры С. А. Сидоренко большее внимание уделял в своих работах истории Си-

бири, Южному Уралу была посвящена его статья «Предпосылки развития гор-

нозаводской промышленности на Южном Урале в XVIII веке»36.  

Именно благодаря инициативе, стараниям, настойчивости и выдержке В. 

Н. Елисеевой в конце 1950-х годов был подготовлен обобщающий труд  по исто-

рия Челябинской области, охватывающий период с древнейших времен до конца 

1950-х годов. Подготовленный сборник около пяти лет пролежал в книжном из-

дательстве и только благодаря Е. М. Тяжельникову, который с поста ректора 

ЧГПИ перешел в Челябинский обком КПСС, издание было издано в 1965 году 



под названием «Краткий очерк истории Челябинской области». В ее создание 

были задействованы все члены кафедры истории СССР: Ю. М. Тарасов, М. Д. 

Машин, С. А. Сидоренко, А. Г. Карманов, В. Н. Елисеева и В. Е. Четин. Сама 

Варвара Николаевна подготовила довольно сложный и дискуссионный раздел 

«Социально-экономическое развитие Южного Урала в 1907–1914 году». Напи-

санные преподавателями разделы проходили жесткую правку коллег, обсужда-

лись на заседаниях кафедры37.  

Создание «Краткого очерка» – это была первая попытка написания систе-

матизированного труда по истории Челябинской области, который «представ-

ляет собой научно-популярный очерк, рассчитанный на широкий круг читателей 

и учителей истории. В ней дается систематическое изложение исторический про-

цессов по истории местного края»38. В 1991 году в сжатом изложении и до собы-
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В середине 1950-х годов все преподаватели кафедры истории СССР под 

руководством В. Н. Елисеевой в той или иной степени были задействованы в вы-

полнении разнообразной краеведческой работы на общественных началах. Так 

В. Н. Елисеева и М. Д. Машин оказывали содействие в работе областного архива, 

являясь членами Ученого совета; С. А. Сидоренко и М. Д. Машин разработали 

подробный экспозиционный план для областного краеведческого музея к 40-ле-

тию Советской власти, а М. Д. Машин также подготовил сборник документов по 

восстановлению народного хозяйства Челябинской области. Кроме того, для 

учителей и жителей Челябинска преподавателями было прочитано 20 лекций, 

проведено три научных экспедиции по сбору документов и материалов к 40-ле-

тию Великой Октябрьской социалистической революции. Студенты историко-

филологического факультета для рабочих Челябинского тракторного завода вы-

ступили с докладами по истории Октябрьской революции и гражданской войне 

на Южном Урале42. 

Таким образом, со становлением во второй половине 1930-х годов в Челя-

бинске высшего педагогического образованием и до начала 1960-х годов благо-

даря энтузиазму и стараниям нескольких поколений преподавателей были со-

зданы и развивались различные направления краеведческих исследований, что 

помогало студентам, как будущим учителям, узнать свой предмет и более цельно 

его изучить на примерах местного, южноуральского материала, способствовало 

становлению научных краеведческих школ как в самом Челябинске, так и в го-

родах и районах области. Заложенные основы были продолжены в 1960–1980-е 

годы, благодаря которым произошел всплеск изучения родного края, стали про-

ходить Уральские Бирюковские чтения, а в 1989 году состоялся учредительный 

съезд краеведов России.     
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