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Челябинский государственный педагогический институт – центр краеведческих 

исследований в 1930–1950-х гг.   

 

Челябинский государственный педагогический институт был основан в 

1934 г. и из небольшого института к концу 1950-х гг. превратился в один из круп-

ных научно-образовательных центров Советского Союза. С момента своего со-

здания в основе научно-исследовательской деятельности факультетов: географи-

ческого, исторического и филологического стало обращение к изучению родного 

края – истории, географии и литературных аспектов Челябинской области. 

Существовавшие в 1920 – начале 1930-х гг. краеведческие общества в Че-

лябинске, Златоусте и филиалы в Миассе, Белорецке при музеях родного края 

прекратили свою деятельность в связи с отъездом их руководителей в другие 

территории или арестами некоторых из них1. Поэтому именно преподаватели, 

стоявшие у истоков становления высшего педагогического образования Челя-

бинской области, стали продолжателями историко-краеведческого и географо-

краеведческого изучения Южного Урала (Челябинской области) практически до 

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

сандров, 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. 

                                                           
1 Подробнее см.: Краеведы и краеведческие организации Челябинска (до 1941 г.): справочное 

пособие / В.С. Боже. Челябинск, 1995; Новиков И.А. Из истории краеведческого движения на 
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жайск, 1–2 июня 2012 г.) / Отв. ред. В.Ф. Козлов; сост. А.Г. Смирнова. М., 2012. С. 52–59 



Их многочисленные исследования будут опубликованы как в местных периоди-

ческих изданиях, так и выйдут отдельными изданиями1. 

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

ществлялись благодаря труду преподавателей исторического и географического 

факультетов. Историки: С.М. Петров, который стал одним из первых исследова-

телей гражданской войны на Южном Урале2 и М.Н. Мельников – по истории 

Уральской промышленности в XVIII веке3: заложили основы изучения на ка-

федре истории 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 Ко-

елго-Сухорышского района Челябинской области», Н.И. Лебедев – «Мраморы 

Челябинской области», В.С. Старцев – «Экономико-географическое районирова-

ние Челябинской области» и имел уже опубликованные работы4, М.И. Старикова 

– «Челябинский промышленный район», А.Д. Сысоев – «Карст Кунгурско-Крас-

ноуфимского степного клина», В.М. Темирова – «Птицы Челябинской области»5. 

В плане научно-исследовательской работы на 1941 г. 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-

                                                           
1 Например: Александров А.И. Солдаты революции. Челябинск, 1957; Он же. Участие народ-

ных масс Южного Урала в крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачева. Челябинск, 

1957; Он же. Подводная лодка «Челябинский комсомолец». Челябинск, 1961; Доклады к 

научно-краеведческой конференции в Красноармейском районе Челябинской области. Миас-

ское–Челябинск, 1966; Материалы по истории Златоуста: сборник / Златоуст. краевед. музей; 

сост. Н. Косиков, Ф. Яблонский. Златоуст, 1958 и др. 
2 Петров С.М. Борьба с дутовщиной. Челябинск, 1937; Он же. Разгром дутовщины. Челябинск, 

1940. 
3 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 

47. Л. 12. 
4 По Уралу: очерки и рассказы о горах, реках, озерах и пещерах Урала / сост.: В.С. Старцев, 

К.В. Рождественская. Свердловск, 1935; Старцев В.С. Южный Урал и Зауралье: географиче-

ский очерк Челябинской области. Челябинск, 1936. 

5 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 47. Л. 12 об–14. 



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

ческого размещения хозяйства – очевидно. Его ждут планирующие организа-

ции»1. К сожалению, с началом Великой Отечественной войны разработка мно-

гих тем исследований была прекращена в связи с уходом на фронт и возобнов-

лена уже в конце 1940-х гг. (А.Д. Сысоев2), иногда с изменением темы исследо-

вания (М.Н. Мельников3), а С.З. Калиник в феврале 1942 г. погиб на Карельском 

фронте4.  

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 области5, прохо-

дили защиты диссертаций, в том числе в будущем известного исследователя юж-

ноуральских говоров Г.А. Турбина, выпускника Воронежского педагогического 

института 1938 г., направленного в 1941 г. в Челябинск после окончания москов-

ской аспирантуры6, продолжились краеведческие исследования, усилилась 

научно-исследовательская деятельность студенческих краеведческих кружков.      

После окончания войны, как выпускники института (А.Г. Карманов, М.А. 

Андреева, Л.А. Глинкина и др.), так и прибывшие по распределению преподава-

тели (М.И. Альбрут, В.Е. Гусев, В.Н. Елисеева, В.Е. Четин и другие) продолжили 

заложенные в предвоенные годы историко-, географо- и фольклорно-литера-

турно-краеведческие направления тем исследований: «Озера Среднего и Юж-

ного Урала» М.А. Андреева7, «История КПСС и партийных организаций Урала» 

                                                           
1 Там же. Л. 13 об–14. 
2 Сысоев А.Д. Очерки физической географии Челябинской области. Челябинск, 1959; Он же. 

О «каменных морях» на Южном Урале. Челябинск, 1961. 
3 Мельников М.Н. Деятельность Челябинского губревкома в 1919–1920 гг. // II-я конференция 

научных работников Челябинской области. Доклады. Челябинск, 1948. С. 13–15; Он же. Рево-

люционное движение на Южном Урале в октябре – декабре 1905 г. // Ученые записки Челя-

бинского педагогического института. 1956. Т. 1. Вып. 1. С. 97–108. 
4 Лычагов С.Н. Карельский фронт в памяти южноуральцев…: книга-альбом. Челябинск, 2020. 

С. 46. 
5 Подробнее см.: ЛГПИ в годы войны. Кыштымский период / Сост. М.К. Ахлупина, Н.А. Вах-

рушева, И.А. Новиков, Н.П. Шмакова. Челябинск, 2005. 
6 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 61. Л. 46. 
7 Архив ЮУрГГПУ. Оп. 9л. Д. 2011. Андреева Мария Андреевна. Л. 79; Андреева М.А. К во-

просу о хозяйственном использовании озер Челябинской области. Челябинск, 1961. 



Н.К. Лисовский и П.С. Лучевников1, «История промышленности и рабочего 

класса Южного Урала» В.Н. Елисеева2, «Русские говоры Южного Урала» Г.А. 

Турбин3, которые на долгие годы стали основными для кафедр физической гео-

графии, русского языка, истории СССР и истории КПСС.  

Также необходимо выделить следующих авторов, их темы и направления 

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

Южного Урала»4 и «История дореволюционного Челябинска»5, В.Е. Гусева – 

«Русские народные песни Южного Урала»6, В.Е. Четина – «Отмена крепостного 

права на Южном Урале» и «История промышленности и рабочих Южного Урала 

в пореформенный период»7, М.Д. Машина – «История Оренбургского казачьего 

                                                           
1 Лисовский Н.К. Революция 1905–1907 гг. на Урале. Челябинск, 1955; Он же. Октябрь на 

Южном Урале (борьба за установление и упрочение Советской власти на Южном Урале в 

1917–1918 гг.). Челябинск, 1957; Лучевников П.С. Гражданская война на Южном Урале. Че-

лябинск, 1958. 
2 Подробнее см.: Алферова К.В. История промышленности и рабочего класса Южного Урала 

XVIII–XX вв. в исследованиях преподавателей кафедры Истории СССР Челябинского госу-

дарственного педагогического института (1950–1990-е гг.) // Проблемы культурного образо-

вания: сборник научных и учебно-методических трудов (ежегодник). Вып. 15 / отв. ред. В.М. 

Кузнецов. Челябинск, 2018. С. 58–77. Например: Елисеева В.Н. Из истории проектирования и 

строительства Магнитогорского металлургического комбината // Из истории революционного 

движения и социалистического строительства на Южном Урале. Сб. статей. Челябинск, 1959. 

С. 125–171; Она же. Рабочее движение на Южном Урале в 1907–1914 гг. // Из истории Урала 

(Сборник статей). Свердловск, 1960. С. 239–253. 
3 Турбин Г.А. Из истории южнорусского акающего населения в северной части Челябинской 

области. Челябинск, 1961; Он же. Из истории русских говоров Южного Урала // Краеведческие 

записки: сборник статей. Вып. 1. Челябинск, 1962. 
4 Альбрут М.И. История эксплуатации руд горы Магнитной до Великой Октябрьской социа-

листической революции // Из истории революционного движения и социалистического стро-

ительства на Южном Урале. Сб. статей. Челябинск, 1959. С. 3–20; Альбрут М.И., Елисеева 

В.Н. Общая характеристика народного хозяйства дореволюционной России и его география 

(учебное пособие для студентов-заочников). Челябинск, 1959. 
5 Альбрут М.И. О происхождении названия – «Челябинск». Челябинск, 1961; Он же. Соци-

ально-экономическая характеристика Челябинска в эпоху империализма. Челябинск, 1961.  
6 Гусев В.Е. Из опыта этнографического изучения рабочих старых заводов Южного Урала (по 

материалам экспедиций Челябинского пединститута в 1952–1953 гг.) // Ученые записки Челя-

бинского государственного педагогического института. 1956. Т. I. Вып. 1. С. 235–258; Он же. 

Русские народные песни Южного Урала. Челябинск, 1957. 
7 Четин В.Е. Борьба горнозаводских рабочих Южного Урала против остатков крепостничества 

в 1861–1863 гг. // Из истории революционного движения и социалистического строительства 

на Южном Урале. Сб. статей. Челябинск, 1959. С. 21–47; Он же. О падении крепостного права 

на Златоустовских заводах: (К столетию реформы 1861 года в России). Челябинск, 1961; Он 

же. Рабочее движение в Пермской губернии в 70-х гг. XIX в. // Из истории рабочего класса 

Урала. Сб. статей. Пермь, 1961. С. 179–195. 



войска» и «Вопросы установления Советской власти и восстановление жизни в 

регионе после окончания Гражданской войны»1, Н.П. Шмаковой – «История ин-

дустриализации на Южном Урале»2, А.Г. Карманова – «Трудовой подвиг южно-

уральцев в годы Великой Отечественной войны»3. 

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

годы Великой Отечественной войны, по которой он защитил в 1955 г. диссерта-

цию «Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор патриотического 

движения рабочего класса в годы Великой Отечественной войны: (На примере 

Челябинской области)»4, определив три составляющие Победы: во-первых, осве-

щая события начального периода войны, он показал организаторскую и полити-

ческую работу Челябинской областной организации ВКП(б) в 1941–1942 гг. по 

перестройке всей работы на военный лад, раскрыв условия, обеспечивающие ко-

ренный перелом в работе тыла, во-вторых, рассмотрена работа партийных орга-

низаций в год коренного перелома в войне и, в-третьих, проанализирована орга-

низаторская и политическая работа коммунистов Челябинской области в период 

решающих побед на завершающем периоде Великой Отечественной войны5. В 

                                                           
1 Машин М.Д. Борьба с голодом в 1921–1922 гг. на Южном Урале // Из истории революцион-

ного движения и социалистического строительства на Южном Урале. Сб. статей. Челябинск, 

1959. С. 100–124; Он же. За власть Советов. Из истории борьбы трудящихся Катавского района 

за установление и упрочение Советской власти. Челябинск, 1958; Он же. Из истории классовой 

борьбы в период перехода к НЭПу в Челябинской губернии в 1920–1921 гг. // Доклады научно-

краеведческой конференции. Челябинск, 1961; Машин М.Д., Панин Л.М. Борьба за власть Со-

ветов на Южном Урале (обзор новых публикаций документов и исследований // История 

СССР. 1961. № 4. С. 175–178. 
2 Шмакова Н.П. Наш тракторный. Из истории строительства Челябинского тракторного за-

вода. Челябинск, 1966. 
3 Карманов А.Г. Трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны: (Ма-

териалы в помощь лекторам). Челябинск, 1958; Он же. Трудовые подвиги южноуральцев в 

годы Великой Отечественной войны // Челябинская область за 40 лет Советской власти. Челя-

бинск, 1957. С. 227–274; Он же. Челябинская область в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) // Елисеева В.Н. Краткий очерк истории Челябинской области. Челябинск, 

1965. С. 382–426. 
4 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 457. Л. 44. 

5 Карманов А.Г. Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор патриотического 

движения рабочего класса в годы Великой Отечественной войны: (На примере Челябинской 

области): Автореф. дис. … канд. ист. наук / Высш. парт. школа при ЦК КПСС. М., 1955. С. 3, 

10, 15. 



своих работах А. Г. Карманов остановился на трех составляющих роли Челябин-

ской области в годы войны: во-первых, трудовой подвиг рабочих тяжелой про-

мышленности, во-вторых, борьба за укрепление боеспособности Красной армии 

и, в-третьих, всенародная помощь фронту1. 

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 документами2. Были созданы 

кружки, в том числе и краеведческой направленности: этнографический (руко-

водитель А.И. Лазарев), историко-краеведческий (рук. В.Е. Четин), археологиче-

ский (рук. Ю.М. Тарасов), истории партизанского движения (рук. М.Д. Машин), 

диалектологический (рук. Г.А. Турбин). Декан историко-филологического фа-

культета Г.А. Турбин в своем отчете за 1958–1959 учебный год особо отмечал 

работу кружков: этнографического и истории партизанского движения. Летом и 

осенью 1959 г. состоялись организованные кружками экспедиции: диалектоло-

гическая, этнографическая, археологическая и по местам движения бывших пар-

тизанских отрядов на Южном Урале3. 

В 1950–1961 гг. историко-краеведческие исследования связаны с деятель-

ностью В.Н. Елисеевой. С ее назначением в 1956 г. заведующей кафедрой исто-

рии СССР ЧГПИ 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 пособий4. Несмотря на то, что доцент кафедры 

С.А. Сидоренко большее внимание уделял в своих работах истории Сибири, 

                                                           
1 Карманов А.Г. Трудовой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны: (Ма-

териалы в помощь лекторам). Челябинск, 1958. С. 3. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 434. Л. 25. 
3 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 409. Л. 104–105. 
4 Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска (1929–

1941 гг.): сборник документов и материалов / сост. В.Н. Елисеева. Челябинск, 1965; Елисеева 

В.Н. Краткий очерк истории Челябинской области. Челябинск, 1965. 



Южному Уралу была посвящена его статья «Предпосылки развития горнозавод-

ской промышленности на Южном Урале в XVIII в.»1.  

Именно благодаря инициативе, стараниям, настойчивости и выдержке В.Н. 

Елисеевой в конце 1950-х гг. была подготовлена история Челябинской области с 

древнейших времен, которая около пяти лет пролежала в издательстве и только 

благодаря Е.М. Тяжельникову, который с поста ректора ЧГПИ перешел в Челя-

бинский обком КПСС, издание было издано в 1965 г. под названием «Краткий 

очерк истории Челябинской области». В ее создание были задействованы все 

члены кафедры: 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 гг.». Написанные преподавателями разделы проходили жест-

кую правку коллег, обсуждались на заседаниях кафедры2.  

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

матизированного труда по истории Челябинской области. «Краткий очерк» 

«представляет собой научно-популярный очерк, рассчитанный на широкий круг 

читателей и учителей истории. В ней дается систематическое изложение истори-

ческий процессов по истории местного края»3. К сожалению, до сегодняшнего 

дня подобные издания не созданы. Только в сжатом изложении и до событий 
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1 Сидоренко С.А. Предпосылки развития горнозаводской промышленности на Южном Урале 

в XVIII в. // Краеведческие записки. Вып. 1. [Сборник статей Челябинского областного крае-

ведческого музея]. Челябинск, 1962. С. 47–77.  

2 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 409. Л. 190.  
3 Алферова К.В. «Краткий очерк истории Челябинской области» – уникальный обобщающий 

труд по истории Южного Урала // Архив в социуме – социум в архиве: материалы второй ре-

гиональной научно-практической конференции / сост., науч. ред. Н.А. Антипин. Челябинск, 

2019. С. 298–299. 
4 Очерки истории Челябинской области / Н.Б. Виноградов, В.Н. Елисеева, А.В. Лушников и 

др. Челябинск, 1991. 



педагогический институт, в котором она трудилась до 1986 г., а в 1963–1970 гг. 

– возглавляла кафедру истории СССР1. 

В середине 1950-х гг. все преподаватели кафедры истории СССР под руко-

водством В.Н. Елисеевой в той или иной степени были задействованы в выпол-

нении разнообразной краеведческой работы на общественных началах. Так В.Н. 

Елисеева и М.Д. Машин оказывали содействие в работе областного архива, яв-

ляясь членами Ученого совета; С.А. Сидоренко и М.Д. Машин разработали по-

дробный экспозиционный план для областного краеведческого музея к 40-летию 

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

становлению народного хозяйства Челябинской области. Кроме того, для учите-

лей и жителей Челябинска было прочитано 20 лекций, проведено три научных 

экспедиции по сбору документов и материалов к 40-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Студенты историко-филологического факультета 

для рабочих Челябинского тракторного завода выступили с докладами по исто-

рии Октябрьской революции и гражданской войне на Южном Урале2. 

Таким образом, с образованием в Челябинске педагогического института 

и до конца 1950-х гг. благодаря энтузиазму и стараниям нескольких поколений 

преподавателей были созданы и развивались различные направления краеведче-

ских исследований, что помогало студентам, как будущим учителям, узнать свой 

предмет и более цельно его изучить на примерах местного, южноуральского ма-

териала, способствовало становлению научных краеведческих школ как в самом 

Челябинске, так и в городах и районах области. Заложенные основы были про-

должены в 1960–1980-е гг., благодаря которым произошел всплеск изучения род-

ного края, в 1989 г. состоялся учредительный съезд краеведов России – Челя-

бинск считается Родиной возрождения российского краеведения.       

                                                           
1 Кафедра истории отечества. Вехи становления и развития: путь в 70 лет / Л.Г. Майзель и др. 

Челябинск, 2008. С. 14–15. 
2 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 328. Л. 121.  


