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Введение 

1930-е годы – это время глубоких социально-экономических, полити-

ческих и культурных преобразований в стране. Для Южного Урала – это 

время бурного промышленного развития, мощного индустриального раз-

бега.  

В годы первых пятилеток в Челябинской области строились «флаг-

маны индустриализации»: Магнитогорский металлургический комбинат, 

Челябинский тракторный завод, ферросплавный завод, Челябинская ГРЭС.  

В январе 1934 г. Уральская область была разукрупнена, в результате 

чего образовалась Челябинская область. Регион в это время становится 

быстро развивающимся индустриальным центром. Растет численность 

населения городов, расширяются старые города, такие как областной центр 

– Челябинск, появляются новые районы такие как Чебаркульский.  

Следствием этого развития становится усложнение социальной ин-

фраструктуры городов, приток новых жителей в них, но эти процессы захва-

тывают и сельские районы Южного Урала. Они столкнулись с процессом 

коллективизации, перевернувшим во многом жизнь советской деревни, 

ставшим вызовом для крестьян и власти.  

Среди других районов Челябинской области Чебаркульский можно 

считать уникальным с точки зрения географического положения, он зани-

мает почти центральное место на карте Челябинской области, также уни-

кальности этому району придает множество озер. На территории района 

расположены уникальные памятники природы, имеющие не только эстети-

ческую ценность, но и играющие огромную роль в сохранении флоры и фа-

уны.  

В 1923 году началась массовая ликвидация волостей и образование 

районов. Чебаркульский сельский совет вошел во вновь образованный Ми-
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асский район. Затем последовало ещё два крупных административных пере-

дела, пока, наконец, 18 января 1935 года не вышло решение ВЦИК РСФСР 

«О реорганизации районов1». Эта дата считается днем создания района. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что аг-

рарный вопрос, изучение проблем социально-экономического развития рай-

она и его социальных последствий ставит их в центр обществознания. По-

нять, изучить причины кризиса в сельском хозяйстве, в целом в экономике 

страны невозможно без обращения к историческому прошлому без анализа 

решения аграрного вопроса на различных этапах исторического пути.  

Актуальность выбранной теме придает и концепция преподавания и 

региональный историко-культурном стандарт Челябинской области в доку-

менте указано2: «В соответствии с Поручением Президента РФ В. В. Путина 

Пр-1964, п. 5. от 15.10.2022, Минпросвещения России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии Рос-

сийского исторического общества и Российского военно-исторического об-

щества требуется обеспечить разработку согласованного подхода к препо-

даванию истории субъекта Российской Федерации (истории родного края) в 

рамках основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.» 

При отборе регионального содержания курса следует отдавать прио-

ритет информации о: «местных традициях, этнографическом, культурном и 

экономическом своеобразии края3». По общим принципам Концепции тре-

буется насытить школьный курс сведениями о наиболее значимых событиях 

и процессах в истории Южного Урала:… социалистической индустриализа-

ции и коллективизации сельского хозяйства…»  

                                                 
1 Постановление ВЦИК от 18.01.1935 «О новой сети районов по Челябинской области». 

URI: https://www.consult-

ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=14192#K5zEIfTME19cWEn  
2 История родного края. Челябинская область (Южный Урал): Концепция преподавания 

и региональный историко-культурный стандарт / Н.А. Антипин, Е.Ю. Захарова, В.А. Зо-

рин [и др.]. Челябинск, 2022. С. 4 
3 Там же. С. 6 
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При этом необходимо отметить, что в новейших исследованиях фокус 

внимания южноуральских ученых смещается с событий и фактов политиче-

ской и экономической истории на явления и ситуации истории интеллекту-

альной и социальной, истории религии и повседневности . 

Историографию научного изучения политического и социально-эко-

номической развития Чебаркульского района 1934-1941 гг. можно разде-

лить на три основных группы.  

Первая группа – труды исторической науки, которые описывают об-

щие процессы политического и социально-экономического развития СССР 

в 1934-1941 гг.  

Вторая группа – труды историков, в которых отражается изучение 

Южного Урала в рассматриваемой нами темы.  

Третью группу исторических исследований представляет работы ис-

ториков, которые посвящены изучению истории Чебаркульского района. 

Так проблемы обеспечения жителей южноуральской провинции товарами 

народного потребления (конец 30-х - начало 40-х гг. XX в.) рассматрива-

ются в статье Коршуновой Н. В., Нагимовой А. О4. Кусков С. А.  рассмат-

ривает история административно-территориального деления Чебаркуль-

ского района в советский период5.  

Сложные процессы развития советского общества в период «великого 

перелома» изучались многими советскими историкам. История в СССР су-

ществовала в тесной связи с идеологической линией партии. Этот период в 

                                                 
4 Коршунова Н.В., Нагимова А.О. Проблемы обеспечения жителей южноуральской 

провинции товарами народного потребления (конец 30-х - начало 40-х гг. XX в.) // Об-

щество: философия, история, культура. 2019. № 3 (59). С. 62-67.  
5 Кусков С.А. История административно-территориального деления Чебаркульского 

района (советский период. ) URL:https://web.archive.org/web/20190515235722/http://sam-

lib.ru/k/kuskow_sergej_aleks androwich/ghjfj.shtml 

https://web.archive.org/web/20190515235722/http:/samlib.ru/k/kuskow_sergej_aleks
https://web.archive.org/web/20190515235722/http:/samlib.ru/k/kuskow_sergej_aleks
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истории Урала отражался в работах А.В. Бакунина, П.Ф. Балакина, В.Н. Зуй-

кова, Ф.Л. Саяхова, В.Г. Черемных6. Историки делали акцент на осуществ-

лении планов партии и достижения социалистического строительства.  

Ситуация меняется в эпоху «перестройки», когда историки обращают 

внимание на «фигуры умолчания» – репрессированных партийно-хозяй-

ственных деятелей и поднимается проблема возвращения к «истинно ленин-

ским» оценкам и нормам деятельности государственного аппарата7.  

В постсоветский период российские историки начинают рассматри-

вать темы, ранее по идеологическим причинам не становившиеся объектом 

внимания. К примеру, стали рассматриваться вопросы социального разви-

тия и последствий индустриализации и коллективизации (А.В. Бакунин, 

А.Э. Бедель, И.Ф. Галигузов, М.Е. Чурилин, П.Г. Матушкин8).  

Начинают рассматриваться темы репрессий, спецпереселенцев и рас-

кулачивания, к примеру, в работах В.И. Земского, Т.И. Славко.9 Также к 

                                                 
6 Бакунин А.В. Борьба большевиков за индустриализацию Урала во второй пятилетке. 

Свердловск, 1965; Балакин П.Ф. Уральские партийные организации в борьбе за разви-

тие стахановского движения в промышленности в годы второй пятилетки // Из истории 

Урала. Свердловск, 1960; Зуйков В.Н. Создание тяжелой промышленности на Урале 

(1926-1932 гг.). М., 1971; Саяхов Ф.Л. Осуществление ленинского плана построения со-

циализма в Башкирии (1926-1937 гг.). Уфа, 1972; Черемных В.Г. Рабочий класс Урала в 

период социалистической реконструкции народного хозяйства СССР (1928-1937 гг.). 

Пермь, 1966. 
7 Современная российская историография новейшей истории России и истории СССР / 

В.И. Меньковский О.В. Яновский, И.А. Бригадина и др.; под ред. В.И. Меньковского. 

Минск: РИВШ, 2006. С. 14. 
8 Бакунин А.В., Бедель А.Э. Уральский промышленный комплекс. Екатеринбург, 2004; 

Галигузов И.Ф. Чурилин М.Е. Флагман отечественной индустрии: история Магнито-

горского металлургического комби- ната. М., 2008; Матушкин П.Г. Урало-Кузбасс. Че-

лябинск, 2005; 
9 Земской В.И. Спецпереселенцы // Социологические исследования. 1990. No 11.; 

Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале 1930-1936 г. М., 1935. 
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теме раскулачивания и коллективизации обращаются А. Базаров10, Г.Е. Кор-

нилов11, А.А. Раков12.  

Что касается процессов модернизации промышленности, происходив-

ших на Южном Урале и оказавших большое влияние на социально эконо-

мическое развитие региона, то в данном аспекте темы важно отметить ис-

следования Н.П. Шмаковой, посвященные индустриализации, истории 

ЧТЗ13.  

Особняком стоят работы исследователей Д.Е. Матвеева, А.О. Нагимо-

вой и краеведов Э.Х. Рахимова14, М.П. Гордеева15, посвященные различным 

аспектам истории Чебаркульского района, рассматривающие в том числе и 

интересующий нас период. 

Необходимо отметить, работы посвященные истории сталинизма, вы-

ходящие в одноименной серии издательства РОССПЭН – политическая эн-

циклопедия. В серии представлены исследования российских и зарубежных 

авторов, посвященные самым разным аспектам жизни советского общества 

и государства периода сталинизма. В интересующей нас теме значимы ра-

боты Л. Виола, А. Грациози, Р. Дэвиса, С. Уиткрофта, И.Е. Кознова, Е.В. 

Кодина, В.И. Кондрашина и др.16.  

                                                 
10 Базаров А. Храм на крестьянской горе: о коллективизации на Урале. Ист. очерк // 

Урал. 1991. № 7. 

11 Корнилов Г.Е. Аграрная модернизация России в XX в.: региональный аспект // 

Уральский исторический вестник. 2008. № 2. 
12 Раков А.А. «Деревню опустошают»: сталинская коллективизация и «раскулачивание» 

на Урале в 1930-х гг. М., 2013. 
13 Шмакова Н.П. Машиностроительная промышленность Южного Урала в 30-е годы 

XX века // Промышленность Урала в XIX-XX веках: сб. науч. трудов / под. ред. В.П. 

Чернобровина. М., 2002. C. 208-225; Она же. Рождение Челябинского тракторного // 

Вопросы истории. М., 1977. № 3. С. 96- 111; Она же. Создание индустриальной базы на 

Южном Урале // Преподавание истории в школе. 2012. № 10. С. 23-26. 
14 Рахимов Э.Х.  Чебаркуль. История и современность. Чебаркуль, 2013. 392 с. 
15 Учитель-краевед: Михаил Петрович Гордеев, (1919-1987): [к 100-летнему юбилею] / 

редакторы-составители: Мотовилова Л.А., Моторина О.Г. Чебаркуль, 2019. 173 с. 
16 Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и культура крестьян-

ского сопротивле- ния. М; 2010; Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Боль-

шевики и крестьяне. 1917-1933. 2-е изд. М., 2010; Дэвис Р., Уиткрофт С. Годы голода: 

Сельское хозяйство СССР. 1931-1933. М., 2011; Кознова И.Е. Сталинская эпоха в памяти 

крестьянства России. М., 2016; Кодин Е.В. Репрессированная российская провинция. 
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Цель данного исследования – изучить политическое и социально-эко-

номическое развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг. и его реализа-

цию в региональном компоненте на уроках истории в средней школе. 

Исходя из цели мы определили следующие задачи исследования: 

- изучить предпосылки к образованию и образование Чебаркульского 

района);  

- рассмотрение процесса политическое развитие района;  

- выявить особенности сельского хозяйства и развития перерабатыва-

ющей промышленности в Чебаркульском районе во второй половине 1930-

х гг.;  

- проанализировать социально-экономическое развитие Чебаркуль-

ского района в 1934 – 1941 гг 

- рассмотреть экономическое развитие Чебаркульского района.  

- проанализировать сельское хозяйство и развитие перерабатывающей 

промышленности.  

- изучить социальную жизнь Чебаркульского района.  

Территориальные рамки данной работы определяются границами Че-

лябинской области 1934 г. с учетом границ Чебаркульского района.  

Хронологическими рамками данной работы является период с 1934 по 

1941 гг., т.е. от момента создания Челябинской области.  

Объектом данной работы являются Политическое и социально-экономиче-

ское развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг. (реализация регио-

нального компонента на уроках истории в средней школе) 

Предмет исследования – технология изучения темы политического и 

социально-экономического развития региона (на примере Чебаркульского 

района) на уроках истории в 10-ом классе.  

                                                 

Смоленщина. 1917-1953 гг. М., 2011; Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 годов: трагедия 

российской деревни. М., 2008. 
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Методологическую основу исследования составила идея системного 

анализа политического и социально-экономического развития Чебаркуль-

ского района во второй половине 1930-х гг. При этом учитывался историче-

ский и социокультурный контекст проблемы. Кроме того, при подготовке 

данного исследования был использован научный принцип историзма. В ка-

честве методов применялись сравнительный анализ, обобщение, анализ до-

кументов.  

Источниками, на основании которых написана работа, стали прави-

тельственные и нормативные акты из Собрания законов и распоряжений Ра-

боче-Крестьянского Правительства СССР за 1930 год17.  

Также были использованы материалы Коммунистической партии о 

коллективизации18, об итогах первой и задачах второй пятилеток19.  

Также большую роль в раскрытии темы исследования сыграли тексты 

статьей и публичных выступлений И.В. Сталина20.  

В источниковую базу исследования также вошли документы и мате-

риалы, опубликованные в сборниках: «КПСС в резолюциях и решениях 

                                                 
17 СЗ СССР 1930 г.№ 13 «О введении в действие положения о едином сельскохозяй-

ственном налоге» // Проект «Исторические материалы». URL: 

http://istmat.info/node/49452; СЗ СССР 1931 г. № 46 «О развертывании социалистиче-

ского животноводства» // Там же. URL: http://istmat.info/node/55491. 
18 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации». 30 января 1930 г. // Проект «Истори-

ческие материалы». URL: http://istmat.info/node/30863; Постановление ЦК ВКП(б) от 

4.02.1932 «Об очередных мероприятиях по ор- ганизационно-хозяйственному укрепле-

нию колхозов» // Там же. URL: http://istmat.info/node/54461. 
19 Из резолюции XVII съезда ВКП(б) «О втором пятилетнем плане развития народного 

хозяйства СССР (1933-1937 гг.)» // Проект «Исторические материалы». URL: 

http://istmat.info/node/3887; Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития 

народного хозяйства Союза ССР // Проект «Исторические матери- алы». URL: 

http://istmat.info/node/32066. 
20 Сталин И.В. Год великого перелома: к XII годовщине Октября // Библиотека Миха-

ила Грачева. URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t12/t12_06.htm; Он же. К вопросам аг-

рарной политики в СССР: речь на конференции аграрников-марксистов // Там же. URL: 

http://grachev62.narod.ru/stalin/t12/t12_10.htm. Он же. Головокружение от успехов. К во-

просам колхозного движения // 100 документов российской истории. URL: 

http://doc.histrf.ru/20/stalin-i-v-golovokruzhenie-ot-uspekhov-k-voprosam-kolkhoznogo- 

dvizheniya/. 
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съездов, конференций и пленумов ЦК»21, «Челябинская область. 1917-1945» 

(ред. П.Г. Агарышев)22 «Челябинская область. 1917-1945» (под ред. Н.М. Ря-

занов и др.)23, «Аграрное развитие и продовольственное обеспечение насе-

ления Урала в 1928-1934 гг.»24.  

Неопубликованные источники архивного отдела администрации Че-

баркульского муниципального района, архивного отдела администрации 

Чебаркульского городского округа, ОГАЧО.  

При написании работы использованы дела 3 архивов (архивный отдел ад-

министрации Чебаркульского городского округа, архивный отдел админи-

страции Чебаркульского муниципального округа, объединенный государ-

ственный архив Челябинской области), 4 фонда и 14 дел. Наиболее интерес-

ные фонды Р-804 Главное управление экономического развития и торговли 

Челябинской области; г. Челябинск Челябинской области (1934-2004), Д.68 

Экономико-географическое описание Чебаркульского района за 1936 год. 

ОГАЧО. Ф. Р-467 Управление Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР по Челябинской области; г. Челябинск Челябин-

ской области (1934-...). Оп. 3. Д. 74 Девятловский Николай Александрович, 

1880 г.р. и другие. Ф. Р-274 Челябинский областной Совет народных депу-

татов и его исполнительный комитет; г. Челябинск Челябинской области 

(1934-1993) Оп. 3. Д. 4986 Материалы по жалобам граждан Чебаркульского 

района на действия местных органов власти: обложение сельхозналогом, 

конфискация имущества, исключение из колхоза. Значение данных источ-

                                                 
21 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 4 // Мили-

тера. Военная лите- ратура. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/sb_kpss-v-

rezolutsiyah/index.html. 
22 Челябинская область, 1917-1945: сб. документов и материалов / ред. П.Г. Агарышев. 

Челябинск, 1999. 302 с. 
23 Челябинская область: док. и мат. 1917-1945 / отв. ред. Н.М. Рязанов и др. Челябинск, 

2005. 640 с. 
24 Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 1928-1934 

гг.: сб. док. и мат. Т. 1 / сост. Е.Ю. Баранов, Г.Е. Корнилов. Оренбург, 2005. 
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ников заключается в том, что на их основе возможно изучить экономиче-

скую обстановку Чебаркульского района, как проходил процесс раскулачи-

вания, как проводились репрессии. 

В источниковую базу также включены учебники истории 10 класса25, 

учебные пособия по краеведению26. 

Новизна работы заключается в том, что в ней проанализированы ма-

териалы по политическому и социально-экономическому развитию Чебар-

кульского района в 1934-1941 гг. и рассмотрены в возможности их исполь-

зования в педагогической практике.  

Практическая значимость исследования связана с возможностью ис-

пользования его результатов на уроках истории в 10-ом классе общеобразо-

вательной школы.  

Апробация работы:  

Основные положения и выводы квалификационной работы были рас-

смотрены на XII Всероссийской открытой студенческой краеведческой кон-

ференции «Великие Луки: проблемы региональной истории и современ-

ность», посвященная Году педагога и наставника в России и 80-летию осво-

бождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Тема выступ-

ления: «Становление Чебаркуля как центра района Челябинской области в 

1930–1935 гг». На V Всероссийской научно-практической конференции 

«Генеалогия и архивы». Тема выступления «Биография Николая Михайло-

вича Богдановского — первого директора Чебаркульского свиносовхоза». 

На ежегодной студенческой научно-практической конференции ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» «Научная универсиада студентов». Тема выступления «Че-

баркульский район Уральской области в 1930–1934 гг». 

                                                 
25 Горинов М.М. История России. 10 класс. В 2-х т.: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2013. 543 c; История России. 1914 г. – начало XXI в. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни. В 2 ч. Ч. I. 1914-1945 / под ред. С.П. Карпова. 2-

е изд. М., 2019. 312 с. 
26 Александров А.И. История родного края: учебное пособие по историческому краеве-

дению для учащихся 7-10 классов школ Челябинской области. Челябинск, 1978. 176 с. 
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Структура работы соответствует задачам исследования и включает в 

себя введение, три главы, заключение, список источников и литературы, 

приложение.  
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Глава 1. Административно территориальное деление 

1.1 Предпосылки к образованию и образование Чебаркульского 

района) 

В конце 1920-х – 1930-е гг. в СССР была проведена социалистическая 

модернизация страны (включавшая в себя индустриализацию, коллективи-

зацию и культурную революцию). Для ее проведения требовалось создать 

соответствующую модель управления на всех уровнях власти: центральном, 

региональном и местном. При создании региональной управленческой си-

стемы (уровень областей, краев, АССР, входивших непосредственно в 

РСФСР), изменения в ней происходили по следующим направлениям: функ-

ции и структура государственных и партийных органов власти, их взаимо-

действие между собой, кадровая политика, административно- территори-

альное деление27. 

Поскольку узловым пунктом, где осуществляются директивы партии 

и Советской власти, является район, сюда необходимо перенести центр тя-

жести работы по улучшению и исправлению государственного аппарата. 

В соответствии с этим должна быть пересмотрена структура окруж-

ного советского аппарата под углом зрения обеспечения районных центров 

возможно большим количеством проверенных коммунистов, организаторов 

и специалистов.  

В июне - июле 1930 г. по инициативе И.В. Сталина на заседании По-

литбюро ЦК был рассмотрен вопрос о ликвидации округов в масштабе всей 

страны было принято решение и признано «необходимым упразднение 

округов и максимальное усиление районных организаций за счет освобо-

дившихся работников окружных организаций с установлением непосред-

ственной связи обкомов (крайкомов, национальных ЦК) с районными орга-

низациями». 

                                                 
27 Ширяев Е.А. Реформирование административно-территориального устройства 

РСФСР в 1930-е годы // Государственное управление. Электронный вестник. 2011. 

№26. С. 16. 
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Ликвидация округов была произведена к 1 октября 1930 г. на большей 

части РСФСР.  

Таким образом, проведя ликвидацию округов, руководство страны 

столкнулось с необходимостью налаживания системы регионального управ-

ления. Различные реформы в этом направлении (при сохранении больших 

регионов, организованных в результате районирования, за исключением 

разделения Сибирского края) продолжались до конца 1933 гг. 

Таким образом, в ходе «настройки» системы регионального управле-

ния в период 1930−1933 гг. основное содержание реформ этого периода за-

ключалось в изменении системы власти на местном уровне, а также нала-

живании контроля и управления со стороны региональных партийных и гос-

ударственных органов над местными. 

Иной характер носят реформы системы регионального управления с 

1934 г., причем по всем направлениям (функции и структура партийных и 

государственных органов власти, кадровая политика, административно-тер-

риториальное деление). 

Так, в области партийного и советского строительства согласно реше-

ниям XVII съезда ВКП(б), прошедшего в январе-феврале 1934 г., происхо-

дит переход от функциональной системы построения партийных и государ-

ственных органов, к отраслевой.  

Принципиальные изменения произошли в области административно- 

территориального устройства страны. В период 1934−1941 гг. происходит 

разукрупнение всех регионов, созданных в период районирования 

1923−1929 гг. В реформировании административно-территориального деле-

ния в этот период можно выделить 2 этапа: 1934−1936 гг. и 1936−1941 гг. 

Первый этап разукрупнения административно-территориальных еди-

ниц охватывает 1934 – первую половину 1936 гг., и характеризуется распа-

дом ряда краев и больших областей на меньшие по размерам области. 

17 янв. 1934 Президиум ВЦИК принял решение о разукрупнении 

Уральской области и создании на ее территории 3 областей: Свердловской, 
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Обь-Иртышской и Челябинской28. Был создан оргкомитет Советов Челябин-

ской области, которому поручалось подготовить предложения по админи-

стративно-территориальному устройству Челябинской области. Итоги ра-

боты оргкомитета подвел 1-й областной съезд Советов, состоявшийся 5-10 

янв. 1935. В состав Челябинской обл. были включены 58 районов.  

В 1934 году Чебаркульский район разукрупнили, выделив из него Уй-

ский, Миасский, и Чебаркульский.  

В итоге к середине 1936 г. были разукрупнены многие области, со-

зданные в период 1920-х гг. Этим процессом была охвачена значительная 

часть территории РСФСР: Сибирь, Урал, Поволжье, Северный Кавказ, 

Центр. 

Еще больший масштаб разукрупнения приняли на втором этапе разу-

крупнений, в декабре 1936–1941 гг. 

Таким образом, после главной волны разукрупнений 1934 и 

1937−1938 гг. в составе РСФСР в 1941 г. не осталось ни одной «большой» 

области или края, созданных во времена укрупнительной реформы 1920-х 

гг. (если не считать не полностью размельченную Ленинградскую область). 

Новые области имели значительно меньшие размеры и в некоторой степени 

напоминали уничтоженные в 1923−1929 гг. губернии. 

Таким образом, в период 1930-х гг. реформирование системы регио-

нального управления было направлено на решение стоящих перед государ-

ством задач, которые менялись в ходе практической реализации курса на 

социалистическую модернизацию. Реформы, затрагивающие региональный 

уровень власти, проводились комплексно, и охватывали построение партий-

ных и государственных органов, изменение их функций, проведение кадро-

                                                 
28 Летопись Челябинской области: сборник документов и материалов. Т. 2. 1917–1941 / 

гл. ред. А.П.Финадеев; сост.: Е.А.Калинкина, Е.П.Турова, И.С.Янгирова. Челябинск, 

2008. 416с. 
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вой политики на региональном уровне. Еще одним направлением реформи-

рования было изменение пространственного облика, административно- тер-

риториального деления. 

Эти три направления были взаимосвязаны. Так, изменение АТД реги-

она вызывало перестройку партийных и государственных органов власти на 

региональном и местном уровне. Комплексный характер изменений виден в 

1934 г., когда в январе началось разукрупнение областей и краев, созданных, 

в 1920-е гг., а в феврале того же года по решению XVII съезда ВКП(б) была 

проведена реформа построения партийных и государственных региональ-

ных органов. 

В ходе реформирования административно-территориального деления 

РСФСР в период социалистической модернизации 1930-х гг. можно выде-

лить два основных периода: 1930−1933 и 1934−1941 гг. Первый этап харак-

теризуется тем, что результаты реформы районирования 1923−1929 гг. (со-

здания трехзвенной системы АТД: область/край – округ – район) на уровне 

областей (краев) были сохранены. Так, сохранялись сами регионы, создан-

ные в 1920-е гг. Значение региональных органов власти (после ликвидации 

округов) в управлении сельским хозяйством региона резко возросло. В 

связи с тем, что «центр тяжести колхозного строительства переместился в 

районы», содержание реформирования АТД в эти годы состояло в измене-

нии сети сельсоветов и районов. При этом «показатели коллективизации по-

прежнему оставались определяющими для конструирования схемы сельсо-

ветов и районов». 

Второй период охватывает 1934−1941 гг. В результате резкого увели-

чения числа управляемых объектов в начале 1930-х гг. и сложившейся прак-

тики административно- командного управления, дальнейшее существова-

ние больших регионов было признано нецелесообразным. Реформа АТД, 

начавшаяся в январе 1934 г., приняла характер разукрупнения областей и 

краев, выведения АССР из состава краев (1936 г.), и охватила всю террито-
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рию РСФСР. Новая система АТД, складывавшаяся с 1934 г., соответство-

вала проводившейся социалистической модернизации. Об этом говорит и 

тот факт, что политика разукрупнения регионов была продолжена и после 

1941 г., т.е. она устраивала высшее руководство страны. 

В конце 1929 года Медведевский район и сельсовет переименовали в 

Бишкильский. В этом же году было принято решение о переносе туда и рай-

онного центра. Однако, районные организации "временно" были размещены 

в селе Чебаркуль, там и остались. В 1935 году Чебаркуль в качестве адми-

нистративного центра был утверждён официально, а район переименован в 

Чебаркульский. 

Бишкильский (Чебаркульский) район существенно расширился после 

ликвидации Варламовского района и присоединения Большаковского, Вар-

ламовского, Звягинского, Ключевского сельсоветов (декабрь 1929 - январь 

1930 года)29.  

В 1930 году Чебаркульский и Мисяшскй сельсоветы из Миасского 

района были переданы Бишкильскому району и из поселка Медведево в Че-

баркуль был переведен районный центр. При переводе районного центра в 

Чебаркуль учитывали такие факторы как центральное положение относи-

тельно других населенных пунктов, близость железной дороги и железно-

дорожной станции Сарафановка.  

В результате раскулачивания в Чебаркуле освободилось достаточно 

жилых помещений для размещения районных служб. В одном из таких до-

мов были размещены райком партии и райисполком. С 1935 года район стал 

называться Чебаркульским. 

В границах Чебаркульского района было 29 сельских Советов, около 

150 колхозов, четыре МТС, Уйский и Медведевский зерносовхозы, Биш-

кильский свиносовхоз в селе Пустозерово. 

                                                 
29 Кусков С.А История административно-территориального деления Чебаркульского 

района (советский период. URL: https://web.archive.org/web/20190515235722/http://sam-

lib.ru/k/kuskow_sergej_aleksandrowich/ghjfj.shtml  

https://web.archive.org/web/20190515235722/http:/samlib.ru/k/kuskow_sergej_aleksandrowich/ghjfj.shtml
https://web.archive.org/web/20190515235722/http:/samlib.ru/k/kuskow_sergej_aleksandrowich/ghjfj.shtml
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Райком и исполком имели всего пять лошадей. Чтобы добраться до 

южных границ района, надо было затратить до трех дней (более 100 км), на 

1941 год площадь района составляла 2,2 тыс. км. 

Следует учесть, что телефонной связи район не имел со значительной 

частью колхозов и даже с сельскими Советами. Поэтому большинство ра-

ботников районных организаций значительную часть года, особенно в пе-

риод сельскохозяйственных кампаний, находились в каком-либо хозяйстве, 

проводя в жизнь указания партийных и советских органов. Добираться до 

колхозов чаще всего приходилось пешком. Не было электричества, район-

ный радиоузел появился лишь в 1933 году. Многие населенные пункты не 

получали газет. 

Райком партии проводил большую работу, особенно в области полит 

образования, в борьбе с безграмотностью, в укреплении колхозов. 

В 1935 году район разукрупнили, выделив из него Уйский, Миасский 

районы (Кундравинская зона). 

Затем последовало еще два крупных административных передела, 

пока, наконец, 18 января 1935 года не вышло решение ВЦИК РСФСР «О 

реорганизации районов». 

В 1935 году в области было 64 района. В Чебаркульский район вхо-

дило 155 сел и деревень, 16 сельских советов 

.  
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1.2. Политическое развитие района 

После Октябрьской революции СССР рассматривался как удобный 

плацдарм для «мировой революции» с целью «объединения трудящихся 

всего мира в единую Мировую Социалистическую Советскую Республику». 

Однако постепенно политика «мировой революции» утратила приоритет. 

Советское руководство в 1924–1925 гг. приняло программу построения со-

циализма «в одной, отдельно взятой стране». Решения XVII съезда ВКП(б), 

состоявшегося в январе–феврале 1934 г., окончательно обозначили «миро-

вую революцию» лишь как один из вспомогательных инструментов внеш-

ней политики СССР по обеспечению своих собственных интересов.  

В рамках кампании массовых репрессий 1937–1938 гг. в вину «измен-

никам родины», «буржуазным националистам» и «троцкистам» было по-

ставлено и то, что они «пытались противопоставить русский народ другим 

народам СССР и насаждали отрицательное отношение к русской культуре».  

Среди населения распространялось мнение о том, что страна живет в 

условиях «враждебного окружения», и враг «пытается вредить и пако-

стить... всяческими способами»30. Это порождало настроения изоляцио-

низма, усиленные исключением Советского Союза из Лиги наций 14 де-

кабря 1939 г.  

Репрессии в Чебаркульском районе начались сразу после Октябрьской 

революции и гражданской войны. Советская власть начала ликвидировать 

все существовавшие до революционной России сословия, в Чебаркульском 

районе основное население принадлежало к казачьему сословию, и его лик-

видация получило название раскулачивания.  

Во время коллективизации, которая проводилась в форме грубого 

принуждения начались массовые раскулачивания31 и выселение согласно 

                                                 
30 Лекция на тему «Церковь и государство в СССР» // Антирелигиозник. 1939. № 6. С. 

41. 
31 ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 4986 Л 
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плану бюро обкома от 5 февраля 1930 г. выселению по Бишкекскому району 

было установлено 210 хозяйств.  

Репрессиям подвергались даже те казаки, которые героически сража-

лись в годы революции и гражданской войны на стороне красных.  

Бывший фронтовик Девятловский Н. А. из деревни Барановка призы-

вал казаков не воевать против советской власти за что был неоднократно 

избит. Во время коллективизации в 1928 г. он организовал колхоз имени Бу-

денного, 23.10.1937 Девятловский Н. А. был арестован как враг народа32, 

приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован 08.03.195733.  

В 1935 г. был арестован главный редактор газеты «Бишкильский кол-

хозник» Бахаров Б. И. за связь с троцкистом. Бахаров переписывался со 

своим бывшим товарищем Вишняковым, который жил в Каргопольском 

районе, на заседании бюро РК ВКП(б) начальник милиции Елизаров доло-

жил «Бахаров долго не признавался потом признался»  

Заместитель главного редактора Терехин Д. И. написал письмо брату 

о тяжелой жизни за что также был арестован.  

28 января 1934 г. на общем собрании ячейки ВКП(б) свиносовхоза 

Бишкильского района (с 1935 г. Чебаркульского района) Дмитриев инфор-

мировал о смене директора – вместо Н. М. Богдановского был назначен на 

должность директора Бобаренко34. Н. М. Богдановскогий был снят с долж-

ности директора так как не прошел партийной чистки конца 1933 года. При-

чиной исключения из членов ВКП(б) послужила кратковременная (1,5 ме-

сяца) служба в белой армии в 1919 г.  

В газете 1930-х годов печатались доносы, авторы не указывали свои 

фамилии, а подписывались они обычно «свой», «глаз», «неизвестный» или 

давались только одна буква. 

                                                 
32 Рахимов Э.Х. Чебаркуль. История и современность, Чебаркуль, 2013. С. 107. 
33 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 74, 78-81б.  
34 Матвеев Д.Е. Биография Николая Михайловича Богдановского — первого директора 

Чебаркульского свиносовхоза // Генеалогия и архивы: материалы пятой Всерос. науч. – 

практ. конф., Челябинск, 20 мая 2023 г./ Сост, науч. ред. Н.А. Антипин. Челябинск, 

2023. С. 398. 
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Заметки обычно заканчивались словами «куда смотрит прокурор», 

«немедленно судить», «взгреть», «наказать» и тому подобное.  

Периодическая печать Чебаркульского района была напрямую свя-

зана с правящей партией, правительством района, в ней регулярно публико-

вались официальные документы. Как пример — это проект конституции 

1936 г., стенограммы партийных съездов и громких политических процес-

сов. Отличительной чертой публикаций всех официальных документов яв-

ляется то, что они публиковались частями или постатейно, с подробными 

комментариями и разъяснениями, понятными среднестатистическому обы-

вателю.  

В 1936 г. активно обсуждался проект Сталинской конституции35. По 

отчетам ответственного редактора Святова в редакцию поступило 550 пи-

сем, из которых 400 было опубликовано36. 

12 июня 1936 г. проект новой Конституции был опубликован в печати 

для всенародного обсуждения. Бесспорным является массовый характер об-

суждения проекта Конституции 

В Челябинской области в обсуждении проекта приняли участие от 665 

тыс. до 1,5 млн. чел., по сельской местности 75 % населения, в городах 85 

%, внесено 3500 предложений и дополнений к Конституции. Наиболее мас-

совое идеологическое воздействие в процессе обсуждения проекта Консти-

туции было направлено на сельскую местность, где проживало большин-

ство населения. Так на примере одного отдельного сельского района можно 

проследить ход подготовки и проведение такого важного события. Чебар-

кульский район Челябинской области на тот момент состоял из 17 сельских 

советов, в которых проживало (по данным на 1 июня 1936 г.) 22 704 чел., в 

районе было 38 колхозов и 2 совхоза. 

                                                 
35 Нагимова А.О. Обсуждение проекта Сталинской Конституции 1936 года на примере 

Чебаркульского района Челябинской области // Преподавание истории в школе. 2019. 

№ 2. С. 73-76.  
36 АОАЧГО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 2. Л. 28. 
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В Чебаркуле V районный чрезвычайный съезд советов депутатов тру-

дящихся Чебаркульского района проходил 20-21 октября 1936 г. Весь пе-

риод «всенародного обсуждения» проекта Конституции 1936 г. в Чебар-

кульском районе, можно разделить на несколько этапов: 

1 этап. Июнь - середина июля 1936 г. Характеризовался низким уров-

нем активности руководства района по изучению Конституции. Данный во-

прос поднимался один раз на заседании президиума РИКа от 24 июня 1936 

г. Участвовали один докладчик и три человека в прениях, все единогласно 

согласились одобрить проект Конституции. Постановили: «Предложить 

председателям с/советов и колхозов проект Конституции широко зачитать», 

«Поручить членам Райисполкома при проведении отчетов перед избирате-

лями, увязать работу отчетности с читкой и обсуждением проекта Консти-

туции на собраниях избирателей37». В этот период времени Конституцию 

называют «новой» или «Советской». 

2 этап. С 14 июля по сентябрь 1936 г. Период активной работы по учету 

и устранению недостатков в работе руководства района, жестко контроли-

руемый областным руководством. Собираются данные по оргмассовой ра-

боте в с/советах, деятельности секций, запрашиваются личные данные пред-

седателей и секретарей с/советов, большое внимание уделяется процессу 

рассмотрения жалоб трудящихся. 14 июля 1936 г. на заседании президиума 

Чебаркульского Райисполкома в параграфе 37 «Об утверждении инструк-

тора Советского строительства» указано: «Командированного Орготделом 

ОБЛИКа тов. Миронова Акима Мироновича утвердить инструктором РИК-

а с окладом 250 руб. в месяц». 

На этом этапе формулировка названия Конституции снова меняется, 

чаще всего ее называют «Новой Сталинской», но еще встречаются и преды-

дущие варианты. 

3 этап. Октябрь 1936 г. Период максимальной активности сельского ру-

ководства всех уровней. 

                                                 
37 АОАЧГО Ф. 143. Оп. 1. Д. 4. Л. 4 
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Проводится подготовка и проведение V районного чрезвычайного 

съезда советов депутатов трудящихся Чебаркульского района.  

Из постановлений заседаний Президиума Чебаркульского Райиспол-

кома, предшествующих чрезвычайному съезду, известно, что съезд прово-

дился в здании Райклуба села Чебаркуль, который предварительно подгото-

вили «(ремонт, побелка, мытье, топливо, клубный инвентарь) возложить на 

строителя тов. Иванова и завхоза Рик-а тов. Кораблева». Помимо этого 

«внутреннее оборудование, художественное украшение, культурное обслу-

живание делегатов» возложили на тт. Козлова и Абаимова, а «украшение 

помещений лозунгами, плакатами и портретами вождей партии и Прави-

тельства в райцентре» на руководителей организаций. Зав. отделами Рик-а 

должны были за четыре дня подготовить материалы для диаграммы в клуб 

по следующим темам: полеводство, животноводство, механизация с/хозяй-

ства района, здравоохранение, народное образование, финансы и др. Со-

ставление диаграмм возложили на тов. Рудомазина. Также 9 октября 1936 г. 

был утвержден график проведения чрезвычайных пленумов с/советов, с 

указанием прикрепленных уполномоченных Райисполкома38. 

На проведение в Чебаркуле V районного Чрезвычайного Съезда Сове-

тов депутатов трудящихся 

Чебаркульского района было выделено на «питание, обеспечение 

квартирами и все прочие расходы», согласно документам, 4600 руб., кото-

рые отнесли за счет фонда «непредвиденных расходов»39. 

Из отчета о ходе подготовки к Чрезвычайному Съезду Советов от 25 

октября 1936 г.: «По изучению проекта Сталинской Конституции: 

1.Организованно кружков - 13 (в 4 с/советах из 17); 

⁃ Проведено семинаров - 0; 

⁃ Проведено бесед и читок - 39 (в 12 с/советах из 17); 

⁃ Организовано лекций - 0; 

                                                 
38 АОАЧГО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 6. Л. 33-34. 
39 АОАЧГО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 6. Л. 49. 
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⁃ Всего докладчиков и беседчиков посланных в с/советы районом - 

17 (в 6 с/советах из 17); 

⁃ Охвачено радиослушанием - 0. 

Количество вовлеченных сельсоветов указано из анализа имеющейся 

таблицы, заполненной карандашом. 

Следует отметить, что с этого времени Конституцию называют не 

иначе, как «Сталинской», регулярно добавляя эпитеты - великая, лучшая и 

т. д. 

4 этап. После Чрезвычайного Съезда Советов. 

Он характеризуется резким спадом активности руководства района к 

изучению Сталинской Конституции, начинается подготовка к празднова-

нию 19 годовщины Великой Октябрьской Революции. Упоминание о Кон-

ституции встречается только один раз в постановлении заседания Президи-

ума Чебаркульского Райисполкома от 8 декабря 1936 г. «О созыве 2-го Пле-

нума Райисполкома» с повесткой дня: «Доклад о решениях 8-го Всесоюз-

ного Съезда Советов. 

В процессе обсуждения проекта и принятия Сталинской Конституции 

1936 г. были выявлены закономерности поэтапного регулирования деятель-

ности граждан СССР вышестоящим руководством. 

Говоря о массовых репрессивных действиях 1930-х годов можно вы-

делить, что людей исключали из рядов партии снимали с работы не только 

по доносам, но и за то, что их родственники были зажиточные люди.  

На наш взгляд стоит отметить дело по обвинению директора Варла-

мовской школы Селезнева Ивана Никитовича 1894 г.р. Обвинение строи-

лось на тесной связи с бывшим белым офицером и проведение контррево-

люционной, пораженческой пропаганды, направленной на поражение суще-

ствующего строя, преследуя цель создания организации для борьбы с Со-

ветской властью40. Иван Никитич по профессии – учитель, работал Дирек-

тором начальной средней школы села Варламово. Образование получил в 

                                                 
40 ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 5. Д. 937. Л. 1. 
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1916 духовной семинарии города Оренбург41. Арестован 23.10.1937, Чебар-

кульским РО УНКВД, дата осуждения 26.11.1937. 

Из обвинительного заключения Селезнева И. Н. следует: «ведет ди-

версионную и повстанческую работу по заданию японской разведки. Селез-

нев на территории Чебаркульского района, Челябинской области создал ди-

версионную и повстанческую группу, завербовав в нее бывших кулаков, бе-

логвардейцев Постникова, Лебедева, Шайдерова и др. в числе 8 человек». 

Приговорен к ВМН – расстрелу. Селезнев И. Н. реабилитирован посмертно 

Так же хотим отметить дело по обвинению Амбурцева Николая Федо-

ровича заведующего Филимоновского детского дома.  

По данным КГБ на южном Урале только за тридцатые годы было ре-

прессирована 37 000 человек из них расстреляно 11,600 человек  

Период с 1934 по 1941 годы в Челябинской области был отмечен ря-

дом значимых событий, включая политические изменения советского ре-

жима, ускоренную индустриализацию и коллективизацию сельского хозяй-

ства. 

В 1934 году в результате реорганизации административно-территори-

ального устройства СССР была создана Челябинская область, начался ак-

тивный процесс индустриализации. В этот период был запущен ряд круп-

ных промышленных объектов, включая Магнитогорский металлургический 

комбинат, Челябинский трубопрокатный и Челябинский тракторный за-

воды. 

Со временем в Челябинской области происходило ускоренное разви-

тие колхозов и совхозов: власти стимулировали коллективизацию сельского 

хозяйства, что позволило сократить необходимость в импорте продуктов 

питания и обеспечить население необходимыми товарами. В результате 

коллективизации крестьянам были выданы земельные участки и скот, что 

значительно повысило уровень их жизни. 

                                                 
41 Там же. Л. 4. 
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Однако, в этот же период, в Челябинской области, как и в других ре-

гионах СССР, проходила так называемая "большая чистка", и власти прово-

дили массовые репрессии. В результате чисток многие руководители и спе-

циалисты, несмотря на успехи в развитии промышленности и сельского хо-

зяйства, были арестованы и расстреляны. 

Стоит отметить, что политическое развитие в Чебаркульского района 

в 1934-1941 гг. полностью соответствовало политике центральных властей 

СССР. Таким образом, хотя район достиг значительных успехов в сельском 

хозяйстве, это произошло за счет жесткой политики коллективизации и ре-

прессий.  
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Глава 2 Социально-экономическое развитие Чебаркульского 

района в 1934 – 1941 гг. 

2.1. Экономическое описание Чебаркульского района 

Чебаркульский район географически расположен в западной части 

Челябинкой области. На 1936 год Чебаркульский район с севера граничил с 

Аргаяшским районом, на восточном с Сосновским, Копейским, Еткульским 

и Нижне-Увельским, на юге с Кочкарским, на западе с Колхозным и Миас-

ским районами.  

Территория района по состоянию на 1936 год составляла 2324,7 

кв.км., с населением на 1938 г. 29 тыс. чел. В том числе в административном 

центре района селе Чебаркуль 4,5 тыс. человек. Население по характеру 

сельское. Средняя плотность на 1 кв. км. 12,2 ч., по области 17,1 ч. на кв. км. 

Поверхность района в основном равнинная, возвышающаяся над 

уровнем моря до 400 метров, с небольшими хребтами и увалами разрезае-

мыми речками, долинами и котлованами. 

Основными почвами района являются тучные (чёрные) выщелочен-

ные черноземы. В лесных местах (западная часть района) полоса с запада на 

юго-восток черноземы деградированные подзоленные. Почвы эти располо-

жены по вершинам, склонам увалов и ровным водоразделам. В северо-за-

падной части, где лежат основные массивы леса и озёра - почвы подзоли-

стые на аллювиальных и делювиальных глинах и суглинках42. 

Климат района континентальный с увеличивающейся резкостью к во-

стоку.  

Район достаточно увлажнённый. Среднегодовое количество осадков 

380 мм. Особенно большое количество осадков в западной части района. На 

юге и востоке среднегодовое количество выпадающих осадков уменьша-

ется, что создает опасность засухи.  

                                                 
42 ОГАЧО. Ф. Р-804. Оп. 11. Д. 68. Л. 45. 
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Больших рек в районе не имеется, а имеющиеся реки являются мест-

ного значения. Наиболее значимые реки района имеющие истоки на терри-

тории района это - Коелга и Бишкиль, река протекающие по Южной части 

района - Уй и Увелька. Все остальные реки и ручьи являются притоками 

вышеуказанных рек и характеризуются незначительными уклоном, имеют 

склонность к заболачиванию и пересыханию. Район имеет большое количе-

ство озёр как Чебаркуль, Мисяш, Кисегач, Теренкуль. Данные озера имеют 

большое хозяйственное значение для местного населения как рыболовные. 

Озёра преимущественно проточные и сточные, вода пресная.  

Чебаркульский район по лесистости стоит в ряде районов занимаю-

щих 3-е место в области43. Площадь занятая под леса составляет 35,5% от 

всей территории района, средний процент лесистости всей области – 32,6 %. 

Лесные массивы по территории района расположены неравномерно. В се-

веро-восточной части насаждения сильно изреженные, а в южной части про-

цент лесистости – крайне низок. Леса в основном лиственные и составляют 

81% всего массива, 19% составляют хвойные. В лесах Чебаркульского рай-

она встречаются дикие козы, лисицы, барсук, волк и др., имеется много гры-

зунов. Наличие лесов и озёр задерживают перелётных птиц – уток, гусей, 

журавлей – это определяло развитие в районе охоты, к чему и наблюдалось 

большое стремление жителей местного населения.  

Полезные ископаемые района на период 1934-1941 гг. полностью ис-

следованы не были. По данным разведки челябинской базы ГРУ и Злато-

устовского рудоуправления Востокруды район располагал разнообразными 

полезными ископаемыми. Имелись цветные металлы, железная руда, строй-

материалы и прочее. Из цветных металлов: золото, добыча производилась 

как в северной части (Непряхино, Верхние и Нижние Караси) так и в Южной 

части района (2-я Ключевка и Камбулат).  

                                                 
43 Ф. Р 804, Оп. 11, Д. 68. Л. 48 
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В северной части района находилась Карасинско – Непряхинское 

управление Миассзолото, где добыча золота началась старательным спосо-

бом в 1823 г. 

Район располагал залежами меди (в виде медный зелени и медного 

колчедана), никеля (Запивалово и Бишкиль) у станции Бишкиль, месторож-

дения не используется совсем так как достаточно не изучены, Железной 

руды (у станции Бишкиль).  

Район располагал залежами глины. Огнеупорные глины представляли 

собой большой промышленный интерес, как по мощности запасов, так и по 

малому содержанию примесей. Данные глины служили сырьевым материа-

лом для изготовления каменноугольных керамических изделий, бумажной 

промышленности. Эти глины служили сырьевым материалом выработки 

многообразных минеральных красок, которые обнаружены в следующих 

местах: Казбаево (охра, мумия), Бишкиль (сурик) 

В 1928-м году был построен у станции Бишкиль опытный завод, кото-

рый в 1934-1941 гг. эксплуатировался артелью Бишкильская краска. На сы-

рьевой базе предполагается строительство нового завода, который будет 

снаряжённых оборудованием последним достижением нашей техники. 

Чебаркульский район являлся районом сельскохозяйственным, зерно-

вого направления с уклоном мясомолочного животноводства.  

По данным районного земельного отдела о ходе коллективизации по 

области на 1938 г. район имеет в своем составе 35 колхозов, объединяющих 

1918 дворов, процент коллективизации равен 90,5% мелких единоличных 

хозяйств насчитывается 90. Колхозы полностью обслуживаются двумя 

МТС.  

Бишкильская и Варламовская МТС имели в наличии на 1938 г. Трак-

торный парк в составе 30 тракторов ГДЗ, 90 ХТЗ, 5 дизелей. Имели 14 авто-

машин, и 42 комбайна.  
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Колхозно-крестьянский сектор являлся в районе преобладающим. 

Наибольшая часть пахотные земли, сенокосный выгон и пастбище, усадеб-

ный принадлежит колхозно-крестьянскому сектору, меньший удельный вес 

падает на земли организаций и учреждений и незначительную часть земель-

ной площади занимают совхозы Наркомзема и прочие совхозы. 

Как уже было сказано выше район сельскохозяйственный зернового 

направлении. Основная зерновая культура культивирующаяся в районе это 

пшеница, на втором месте ячмень. Посевная площадь под урожай 1938 г. 

равна: пшеницы 16 169 га, ячмень – 26 22 га. Посев собранных равен 13 68 

га. Из технических культур в районе является только подсолнечник посев 

не значительный 164 га. 

В полеводстве установленного севооборота в изучаемый период не 

было, посев был различный.  

Наличие больших посевных площадей под лугами и пастбищами, уве-

личение посева кормовых культур, которые до 1935 года в районе почти не 

сеялись, подводят базу под развития животноводства. В период 1928 - 1934 

гг. ежегодно количество скота уменьшалась. Применялись различные ме-

тоды вредительства как вырезывание скота, заражения различными болез-

нями, чтобы скот умирал, ухудшение породистости скота и т.д. всё это при-

вело к резкому сокращению поголовья скота в районе. После постановления 

ЦК ВКП(б) 1934 г.44 о том, что все партии общественные и хозяйственные 

организации должны перестроить работу животноводства в сторону увели-

чение поголовья скота, искоренения вредительства животноводства и еже-

годное увеличение поголовья скота, как крупнорогатого, свиней, овец и ло-

шадей. Если на 1937 г. крупнорогатого скота было 11 973 голов, то на 1938 

г. 13 171, свиней на 1937 г было 3653, на 1938 стало 4030, овец было 13 724, 

стало17 0 73, лошадей было 3964, стало 3942. 

                                                 
44 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док. за 50 

лет. Т. 2. 1929-1940 гг. / сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков. М., 1967. С. 473 
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Основное количество скота принадлежало колхозно-крестьянскому 

сектору.  

В районе имелся 1 свиносовхоз, который имел небольшое подсобное 

хозяйство, расположенное на территории в 410 га. Кроме того, в районе в 

изучаемый период было развито кролиководство, птицеводство, пчеловод-

ство, как подсобные отрасли колхозного хозяйства, увеличивающие ежегод-

ную доходность колхозов и колхозников. 

Промышленность в районе в изучаемый период была развита слабо 

мы не можем назвать ни одного крупного промышленного предприятия, не-

смотря на то что в районе имелось множество разнообразного сырья, осо-

бенно стройматериалов для развития строительной промышленности.  

В районе насчитывается несколько мелких промышленных предприя-

тий в основном местного значения связанных с переработкой местного сель-

скохозяйственного сырья, типография районного подчинения, рыбхоз рыб-

треста, Росглавмолоко – республиканского подчинения. Мельницы нарком-

пищепрома: Медведевская, Варламовская, Сарафановская. 

Имелись несколько промартелей кустарного типа: «Бишкильская 

краска» расположенная у станции Бишкиль, кирпичный завод в селе Чебар-

куль, который вырабатывал в 1936-м году 2 000 000 штук кирпича на сумму 

93 000 руб., швейная и сапожная мастерские. Годовая валовая продукция 

пищевой промышленности по Чебаркульскому району не значительна и 

равна 37 000 руб.  

В районе всего насчитывается на 1936г. самостоятельных электро-

станций – девять штук с общей мощностью – 147 кВт, с количеством рабо-

чих на 1936г. 20 человек. 

Местонахождение электростанций: санаторий Чебаркуль, санаторий 

Кисегач, Медведевский зерносовхоз, станция Бишкиль, разъезд Биргильда, 

станция Чебаркуль, районный исполнительный комитет – Чебаркуль и под-

собная электростанция находится при рыбном промысле села Чебаркуль.  
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Развитие промышленных предприятий связано с переработкой сель-

скохозяйственного сырья, а поэтому оно является преобладающим в эконо-

мике района, колхозный промышленности нет. 

Промышленность района характеризуется следующими предприяти-

ями: 

Промартель – Бишкильская краска – расположена у станции Бишкиль, ко-

личество рабочих на 1936 год 50 человек, продукции за 1935 г. по отпуск-

ным ценам произведено на сумму 438 048 руб., а план 1936 г. намечается 

производство продукции на сумму 788 000 рублей.  

Кирпичный завод в селе Чебаркуль: – выработка готовой продукции в 

1935 году – 707 000 штук на сумму 43 000 руб, в 1936 году 2 000 000 штук 

на сумму 93 000 руб. 

Промартель имени Кирова (швейная, сапожная и другие мастерские) 

среднее число рабочих 31 человек, выработка валовой продукции по плану 

на 1936 г. составляла в сумме 140,9 тыс. руб. 

Лесохим-производство чебаркульского лесхоза – выработка товаров 

ширпотреба в 1935-м году составляет в сумме 10 259 руб. 

Мельницы – в количестве пять штук, с наличием рабочих 12 человек 

переработали в 1935-м году зерна 29 358 центнеров. 

Главмолоко объединяет четыре завода по переработке продукции 

сельского хозяйства (заводы село Чебаркуль, Мисяш, Бишкиль, Варламово). 

Рабочий персонал 66 человек. Намечено по плану на 1936 г. дать продукции 

молока 615038, сметаны 6698 кг, творога 370,75. 

Рыбапромысел – наличие персонала рабочих на 1936г. 82 человека 

улов рыбы в 1935-м году – 2651 центнер и план на 1936 г. – 3000 центнеров.  

В характеристике промышленности отсутствуют показатели совхоз-

ного значения в силу того, что эти предприятия (золотоприиск, рудники, 

лесные заводы) планировались не Чебаркульским районом, а районами в 

чьем ведении они находились (Миасс, Златоуст) 
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Общий розничный товарооборот района в 1936-м году вырос на 76% 

и составляет 6 425 тыс. руб. 

Торговля данного периода в районе отставала от тех потребностей, в 

которых нуждались трудящихся масс, она отставала от возможностей, зало-

женных в социалистической системе хозяйства. Район не обеспечивал себя 

оборотными средствами для разворота культурной торговли, поэтому он по-

падал в число районов, которые на основе закона СНК СССР от 4 июня 

1936г. «о новом порядке кредитования товара оборота»45 не могут кредито-

ваться. 

Вопрос торговли является важнейшим, острым вопросом района, так 

как непрерывное развитие хозяйства, во многом зависит от хорошей нала-

женной торговли, от быстрого продвижения товаров до потребителя с учё-

том спроса и покупательской способности населения.  

Развёрнутый товарооборот является стимулирующим условием даль-

нейшего роста социалистического сельского хозяйства и промышленности 

Чебаркульского района что в свою очередь способствует укреплению и 

дальнейшему росту материального культурного благосостояния. 

Район имеет: разделение связи село Чебаркуль с филиалами Медве-

дево, Травники и Варламово. Количество почтовых агентов – пять. Радио 

узлов – три, трансляционных точек 257. 

Район в изучаемый нами период был недостаточно телефонизирован. 

Телефонная связь имеется только в четырёх сельских центрах из 17. Сов-

хозы, МТС и организации телефонизированы. Отдел связи имел две почто-

вых машины.  

Чебаркульский район вследствие благоприятных климатических и 

природных условий имел популярность как курортное место, на территории 

района в середине 1930-х, начале 1940-х гг.  имелись: 

                                                 
45 Постановление СНК СССР от 4.06.1936 г. №988 «Об изменении системы кредитова-

ния товарооборота». URL: https://e-ecolog.ru/docs/q7wPjI2YcXN0qnPmKJ04g 
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Санаторий Чебаркуль – для туберкулезных больных. Санаторий кли-

нического типа, расположен у соснового бора, создавая условия климатиче-

ского лечения. 

Санаторий Кисегач – расположен на перешейке двух озёр Кисегач и 

Теренкуль в 6 км от села Чебаркуль, сухой климат, хорошая защищенность 

от ветров. Все необходимые условия для лечения нервной системы. Макси-

мальное число коек 273, дневная стоимость одного больного выражается 19 

руб. в том числе на питание больного 11,50 руб. 

В 1935-м году вступил в эксплуатацию дом отдыха системы управле-

ния ЮУЖД мощность которого рассчитана на 75 коек. Расположен у разъ-

езда Кисегач. 

Из экономико-географического описание Чебаркульского района за 

1936 год 46 «Чебаркульский район является наиболее достопримечательным 

в экскурсионным отношении нетронутая природа – цепь озёр отделяющихся 

между собой небольшими перешейками, представляет из себя каждая в от-

дельности панораму уральской красоты, величина озёр, прозрачность воды 

(озеро Кисегач), скалистость берегов, большое количество островов и зали-

вов, наличие хвойных лесов – всё это создает условия отдыха трудящихся в 

этом прелестным и живописном уголке». Развитие санаторно-курортного 

сферы в Чебаркульском районе способствало созданию новых рабочих мест 

и увеличению доходов жителей района.  

В районе с 31 октября 1931 издается районная газета «Бишкильский 

колхозник», с 1936 г. стала называться «На Сталинском пути». Основная те-

матика газетных материалов — коллективизация, утверждение социалист. 

образа жизни47. 

                                                 
46 ОГАЧО. Ф. Р-804. Оп. 11. Д. 68. Л. 49. 
47 Газета «Южноуралец» // Челябинская область портал : URL: http://chel-

portal.ru/enc/yuzhnouralec  

http://chel-portal.ru/enc/yuzhnouralec
http://chel-portal.ru/enc/yuzhnouralec
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Развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг. главным образом 

проходило по линии сельского хозяйства, зернового и мясомолочного жи-

вотноводческого направления с некоторым уклоном овощного хозяйства в 

силу принадлежности и пригодности зоны. При наличии сырьевых местных 

ресурсов и не изученности предполагаемых естественных богатств, район 

мог быть полупромышленным, кроме этого район имеет все возможности 

для развития колхозный промышленности, как подсобный отрасли хозяй-

ства, как гончарно-черепичная – колхозы Искра и Урал, рыболовство, пче-

ловодство садоводство, кустарно промысловые отрасли.  
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2.2 Сельское хозяйство и развитие перерабатывающей промышленно-

сти 

В период 1934-1941 годов в Челябинской области была осуществлена 

большая работа по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности. 

Сельское хозяйство было организовано в хозяйствах. Наиболее разви-

тым направлением было животноводство и овощеводство. В данный период 

была ликвидирована колхозная система и перешли на совхозную форму хо-

зяйствования. Организовали механизированную кормозаготовку. Приори-

тетным направлением стало селекционно-племенное дело и повышение ка-

чества продукции. 

Перерабатывающая промышленность в Челябинской области разви-

валась в главном образом в нефтеперерабатывающей и металлургической 

отраслях. Было организовано большое количество заводов по производству 

металла и металлоизделий. В этот период было запущено несколько новых 

заводов по производству металлических конструкций, проката, листов, труб 

и других изделий. 

Таким образом, сельское хозяйство и перерабатывающая промышлен-

ность в Челябинской области в 1934-1941 гг. развивались параллельно и ак-

тивно. Это позволило значительно повысить уровень жизни населения и 

обеспечить страну высококачественной продукцией. 

Несмотря на успешное развитие, сельское хозяйство и перерабатыва-

ющая промышленность Челябинской области столкнулись со многими про-

блемами в период 1934-1941 гг. 

Одна из основных проблем — это недостаток квалифицированных 

кадров и рабочей силы. В связи с активной индустриализацией в стране 

была организована массовая подготовка кадров, но этого все же оказалось 

недостаточно для удовлетворения потребностей. В результате многие пред-

приятия не смогли работать на полную мощность, что сказалось на выпол-

нении планов. 
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Еще одной проблемой было отсутствие современного оборудования и 

технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности 

Челябинской области. Большинство предприятий работали на устаревшем 

оборудовании, что приводило к низкому качеству продукции и низкой про-

изводительности труда.  

Тем не менее, благодаря энергичным усилиям правительства Челя-

бинской области были преодолены многие сложности, и сельское хозяйство 

и перерабатывающая промышленность продолжали развиваться в дальней-

шем. К концу 1940-х годов объем производства продукции в области значи-

тельно вырос, а качество производимой продукции значительно улучши-

лось. 

Советская власть старалась активно участвовать в процессе совершен-

ствования сельскохозяйственного производства. В начале 1920-х годов ка-

заков начали вовлекать в различные формы кооперации. Членами таких ко-

операций были бедняки и в небольшом количестве середняки.  

Казаки веками занимались земледелием и животноводством обособ-

ленно, и их было трудно заставить заниматься коллективным трудом.  

В 1929 году началась массовая коллективизация сел и борьба с кула-

чеством. В этом же году на станции Бишкиль построен элеватор. 

Большинство колхозов и совхозов Чебаркульского района были со-

зданы в 1930 году. Почти в каждом населенном пункте не зависимо от числа 

жителей создавался колхоз. Например колхоз Пахарь (Кундравы), Имени 

Карла Маркса (Варламово). Так в 1930 году создан Чебаркульский свино-

совхоз, а в 1931 медведевский зерносовхоз.  

Процесс создания колхозов проходил с нарушением принципа добро-

вольности, сопровождался запугиванием, а иногда и применением насиль-

ственных действий. Такую модель поведения использовал секретарь Биш-

кильского РК ВКП(б) Фидляр хотел превратить район в опытно-показатель-

ный. Созданная им бригада получила название «дикая бригада», бригада ез-

дила по селам и тех, кто не желал вступать в колхоз они избивали. После 
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того как окружком узнал об этих действиях Фидляра сняли с поста и полно-

стью распустили бюро РК ВКП(б).  

Колхозы стали получать технику. Для грамотного использования тех-

ники были образованы машинно-тракторные станции (МТС).  

В 1932 году МТС начал заниматься подготовкой кадров для колхоза, 

планированием и организацией работы. До этого эти функции выполнял 

«Райколхозсоюз».   

Но наряду с колхозами были созданы два совхоза. В 1930 году под 

руководством Богдановского Н. М. был создан Чебаркульский свиносовхоз 

в деревне Пустозерово. А в 1931 создан Медведевский совхоз. В 1934 на 

базе Медведевского совхоза была образована сельскохозяйственная опыт-

ная станция48.  

Большую помощь колхозам и совхозам оказал Златоустовский 

Окружком как кадрами, так и шефской помощью 

В Чебаркуле начали работать рыбзавод, молокозавод, хлебопекарня, 

артель «Промысловик» (мебельная фабрика) кирпичный завод.  

В 1936 году в Бишкиле построена нефтебаза. В 1940 году введены в 

эксплуатацию Верхнекарасинские пруды.  

В процессе коллективизации в Чебаркульском районе активно созда-

вались колхозы, совхозы, машинно-тракторные станции. Темпы коллекти-

визации были высокими. 

Также в Чебаркульском районе в 1934-1941 гг. получили немалое раз-

витие мелкая и кустарная промышленность: действовали лесопильный за-

вод, мельницы, маслоартель, кирпичные заводы. Функционировали также 

золотые прииски. Множество жителей района выезжали на строительство 

крупных предприятий Челябинска, Магнитострой и другие районы инду-

стриализации. 

  

                                                 
48 Рахимов Э.Х. Чебаркуль. История и современность. Чебаркуль, 2013. 392 с. 
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2.3 Социальная жизнь Чебаркульского района 

Во второй половине 30-х гг. XX в. продолжается формирование но-

вого типа личности с коммунистическим мировоззрением.  

Для социальной сферы Чебаркульского района 1934-1941 гг. было ха-

рактерно следующее. В 1931 голу в начала печататься районная газета 

«Бишкильский колхозник»49. В 1930-х в стране начались массовые переиме-

нования городов, сел, улиц в честь И.В. Сталина. В Чебаркуле появился кол-

хоз имени Сталина, газету тоже переименовали и с 1935 года газета стала 

именоваться «На Сталинском пути». Газета для жителей района была глав-

ным источником информации тех лет, именно газета информировала о всех 

преобразованиях района. Так в 19395051 году на страницах газеты был опуб-

ликован материал рассказывающий о будущем села, которое в ближайшее 

будущее может стать городом, такие мысли появились в связи с обсужде-

нием планов строительства в Чебаркуле завода.  

Рассматривая досуг как время, проводимое человеком вне работы, 

следует отметить, что в 30-е гг. XX в. правительство СССР стремилось сде-

лать его нормированным (законодательно устанавливая продолжительность 

рабочего времени в течении дня, недели, года52), организованным (создавая 

социальную инфраструктуру, занимаясь подготовкой профессиональных 

кадров и популяризируя идеологически выверенные развлечения) и подкон-

трольным (делая уголовно наказуемыми и общественно порицаемыми все 

неугодные виды досуга). Анализ научных работ современных авторов сви-

детельствует о достаточно успешном воплощении в жизнь данных идей в 

                                                 
49 Рахимов Э. Х [65 - летнему] юбилею газеты «Южноуралец»: // Рахимов Э. Чебар-

кульский край. Магнитогорск, 1999, С. 104-119. 
50 Нагимова, А.О. Районные газеты второй половины 1930-х гг. как исторический ис-

точник // Архив в социуме - социум в архиве: материалы второй регион. науч.-практ. 

конф., Челябинск, 31 мая 2019 г. Челябинск, 2019. С. 127-131. 
51 Рахимов Э. Х. Строительство завода // Чебаркульская земля. Документальная по-

весть. 2006. С.62-63 
52 Постановления СНК СССР от 24.09.1929 г. «О рабочем времени и времени отдыха в 

предприятиях и учреждениях, пере- ходящих на непрерывную производственную не-

делю». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98994/  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98994/
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крупных городах нашей страны53. Приобщение к культурным достижениям 

или так называемое окультуривание жителей провинции происходило в те 

же сроки и теми же методами, но в силу ограниченности финансовых и люд-

ских ресурсов, сезонности сельских работ, отсутствия транспорта, дорог и 

электричества сам процесс имел ряд значительных отличий54. Рассмотрим 

особенности организации и проведения культурно-досуговой деятельности 

на примере южноуральской провинции, выделив в качестве основных типов 

праздничный и повседневный досуг.  

Или подготовка и проведение V районного чрезвычайного съезда со-

ветов депутатов трудящихся Чебаркульского района, который проходил 20 

октября 1936 г. Известно, что съезд проводился в здании райклуба с.Чебар-

куль, который предварительно подготовили: «ремонт, побелка, мытье, топ-

ливо, клубный инвентарь». Помимо этого, произвели «украшение помеще-

ний лозунгами, плакатами и портретами вождей партии и Правительства». 

Были подготовлены материалы для диаграммы в клубе по следующим те-

мам: полеводство, животноводство, механизация сельского хозяйства рай-

она, здравоохранение, народное образование, финансы и др. Открытие 

съезда прошло 20 октября 1936 г. в 7 часов вечера. Съезд Советов привет-

ствовали пионеры: «50 пионеров на сцене клуба. Пионеры показывают свою 

самодеятельность и преподносят подарки Районному Съезду Советов – дет-

ские работы»55.  

Праздники во второй половине 1930-х гг. в СССР – явление обязатель-

ное, коллективное, политически направленное и многоуровневое. В органи-

зации праздников в провинции участвовали все сельские советы, партийные 

                                                 
53 Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии: от военного коммунизма 

к большому стилю. М., 2018. 482 с. 
54 Чайко Е.А. Семья в контексте провинциальной повседневности: Катавский и Минь-

ярский районы Челябинской области во половине 1920-х – 1950-е гг.: моногр. Челя-

бинск, 2014. 204 с. 
55 Нагимова А.О. Обсуждение проекта Сталинской Конституции 1936 г. на примере Че-

баркульского района Челябинской области // Преподавание истории в школе. 2019. № 

2. С. 73. 
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ячейки и общественные организации, торжества стали полностью полити-

зированы с четким перечнем разрешенных и утвержденных мероприятий. 

Такой праздничный досуг для жителя провинции становился нормой посте-

пенно, под воздействием досуга повседневного.  

Центрами проведения ежедневного досуга жителей провинции стали 

такие учреждения культуры, как клуб, изба-читальня, библиотека, дом пио-

неров, дом культуры и кинотеатр. Одним из способов проведения досуга 

был поход в кино. Следует отметить, что уровень доступности и качество 

данного развлечения зависели от статуса населенного пункта и количества 

жителей в нем. Например, в провинциальных городах была возможность по-

сетить кинотеатр, в крупном селе – клуб, а в деревнях – кинопередвижки. 

Но некоторым жителям приходилось идти на определенные уловки, чтобы 

получить доступ к данному развлечению. Например, опубликовать в район-

ной газете обвинительную статью: «Население Кундравов лишено возмож-

ности слушать новости по радио, музыку. Избач тов. Топтунов отсижива-

ется дома, развлекается патефоном или сидит в сельсовете56 и обсуждает с 

председателем т. Ломовцевым – как достать кинопередвижку. Обсуждения 

продолжаются второй год. Кино-передвижки все еще нет не только звуко-

вой, но и немой»57. Через месяц в этой же газете статья следующего содер-

жания: «Кундравинский сельсовет купил звуковой киноаппарат за 9 тысяч 

рублей. Его установят в клубе. Сейчас проводится штукатурка кинобудки. 

Вскоре жители села и члены колхозов будут смотреть фильмы»58. Конечно, 

нет никакой гарантии, что в Травниках не выйдет как в Чебаркуле: «С тру-

дом, но все-таки добились звуковой кино- установки в с. Чебаркуль. Кино-

театр работал, сейчас закрыт. Нет электроэнергии»59.  

                                                 
56 АОАЧМР. Ф-99. Оп. 1. Д. 1. Л. 46 
57 Замолчавшее радио // Рабочая газета. 1938. № 273. 
58 Звуковое кино в Кундравах // Рабочая газета. 1939. №14. 
59 О радио и кино // На сталинском пути. 1937. № 52. 
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Но уровень работы данных учреждений не всегда мог удовлетворить 

жителей провинции. Показательной будет статья в одном из номеров рай-

онной газеты, где к карикатуре избушки на курьих ножках, с большим ам-

барным замком на дверях, заколоченными окнами и надписью над дверью 

«Изба читальня», имеется частушка следующего содержания:  

«Тут избачи, пожив немножко, "Мотают удочки" скорей. 

И вот стоит на курьих ножках Изба без окон и дверей»60.  

Предвоенная пятилетка характеризуется активным вмешательством 

партии и правительства во все сферы жизни граждан СССР, но показательно 

то, от кого сами граждане требовали воспитательных мер. «Наша молодежь 

за последнее время развлекается тем, что собирается в клубе и пляшет до 

упаду. А часто пьянствует и, напившись, горланит пьяные песни. Это полу-

чается только лишь потому, что культурная работа за последнее время со-

вершенно заглохла. Куда делись кинопередвижки, драмкружки, где живые 

газеты, где все эти виды культурной работы? Умерли, заглохли. Но зато 

оживились церковники. Хотя и одинокий звон колокола церкви, но он соби-

рает людей в свое здание. Все это результат отсутствия какой-бы то ни было 

культурной работы. Райполитпросвет, библиотека, изба-читальня, Союз во-

инствующих безбожников, комсомольская ячейка, сельский Совет и парт-

ячейка, где вы? Проснитесь, встряхнитесь, поглядите кругом, дайте темпы 

культурной работе»61.  

 

  

                                                 
60 Изба-читальня // На сталинском пути. 1937. № 61. 
61 АОАЧГО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 11. Л. 5 



 43 

Глава 3 Использование материалов исследования на уроках истории в 

10-ом классе 

3.1 Структура и ход урока истории по теме «Политическое и соци-

ально-экономическое развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг» 

Тема урока истории в 10-м классе: «Политическое и социально-эконо-

мическое развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг.».  

Цель: изучить причины, процесс и последствия индустриализации и 

коллективизации в Чебаркульском районе во второй половине 1930-х гг.  

Задачи:  

1) Образовательные: изучение факторов, процесса и последствий ин-

дустриализации и коллективизации  

2)Воспитательные: 

- формирование интереса к изучению истории родного края; 

- формирование уважения к трудовым подвигам и энтузиазму земля-

ков; 

- формирование понимания причин, характера и значения индустриализа-

ции и коллективизации в политическом и социально-экономическом разви-

тии родного края  

3) Развивающие: 

- развитие навыков сравнительного анализа; 

- развитие навыков аргументированного устного ответа. 

Тип урока: урок освоения новых знаний. 

Основные понятия: модернизация, индустриализация, коллективиза-

ция, раскулачивание, социально-экономическое развитие. 

Оборудование: мультимедийный проектор, атласы, схемы, историче-

ские источники. Ход урока:  

I. Мотивация к учебной деятельности: приветствие учащихся, эмоци-

ональный настрой на урок.  

II. Формулирование темы урока, постановка цели  
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Вступительное слово учителя: На сегодняшнем уроке мы поговорим 

об истории нашего родного края, Чебаркульского района, в годы модерни-

зации СССР, когда происходила перестройка сельского хозяйства и про-

мышленности, качественно изменялась жизнь людей.  

Тема нашего урока звучит так: «Политическое и социально-экономи-

ческое развитие Чебаркульского района в 1934-1941 годах».  

Сегодня мы узнаем, как развивался Чебаркульский район в этот пе-

риод, как вместе со всей страной переживал тяжелые времена, каковы были 

для него последствия коллективизации и репрессий.  

III. Актуализация знаний  

Для начала мы вспомним, что же такое индустриализация и коллекти-

визация.  

Индустриализация – это процесс создания крупного машинного про-

изводства, прежде всего, тяжёлой (оборонной) промышленности (энерге-

тики, металлургии, машиностроения и т. д.).  

В стране ещё не завершилось восстановление народного хозяйства, 

когда партия на XIV съезде в декабре 1925 г. провозглашает курс на инду-

стриализацию.  

Государство получало огромные доходы за счёт невыплат колхозам за 

сельскохозяйственную продукцию при обязанности колхозников кормить 

себя и свои семьи. Применялся принудительный труд заключённых, за ко-

торый выдавали минимальную лагерную пайку, что позволяло накапливать 

огромные доходы. Эта экономия была столь велика, что позволяла одновре-

менно начинать не один десяток крупнейших строек, организовывать мас-

совые закупки техники за рубежом.  

В октябре 1928 – декабре 1932 был принят 1-й пятилетний план, в ко-

тором главное внимание уделялось развитию тяжёлой индустрии.  

Пятилетние планы приобрели характер твёрдых заданий по производ-

ству промышленной продукции. Объявлялось о выполнении и перевыпол-

нении пятилетних планов, что не всегда соответствовало действительности.  
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Коллективизация – политика, направленная на создание крупных кол-

лективных хозяйств (колхозов). Началась коллективизация летом 1929 г., 

завершилась к 1937 г.  

Постоянным стал рост насилия по отношению к крестьянам. В 1929 г. 

давление на крестьян привело к ещё большим продовольственным трудно-

стям, поэтому нужно было найти врага, обвинить его во всех преступлениях. 

Таким врагом стал «кулак» – зажиточный крестьянин. Был взят курс на пол-

ное уничтожение кулаков (раскулачивание). Коллективизация проводилась 

жёсткими, насильственными методами по отношению к крестьянам. Семьи 

крестьян лишались всего имущества и высылались в северные районы 

страны.  

IV. Изучение нового  

Теперь посмотрим, что происходило в это время в Чебаркульском рай-

оне.  

Чебаркульский район, создан 18 января 1935. До этого момента район 

носил название Бишкильский, а некоторые территории района находились 

в соседних районах.  

В Чебаркульском районе в 30-х гг. получили немалое развитие мелкая 

и кустарная промышленность: действовали лесопильный завод, мельницы, 

кирпичная и фарфоровая артель, завод по производству краски.  

Несмотря на то, что в Чебаркульском районе промышленность почти 

не развивалась, политика индустриализации все же коснулась чебаркуль-

ских крестьян. Множество жителей Чебаркульского района выезжали на 

строительство крупных предприятий Челябинска, Магнитострой и другие 

районы индустриализации. Проводилась, к примеру, комсомольская моби-

лизация. Был и противоположный процесс, когда в деревню направлялись 

посланцы города. Они могли участвовать в уборке урожая, хлебозаготовках, 

осеннем севе.  



 46 

В годы коллективизации получила распространение практика внесу-

дебных репрессий, в деревню направлялись рабочие коммунисты «двадца-

типятитысячники». Из Уфы и Перми более 30 человек прибыло в Чебар-

кульский район. Кто-то из них проявил себя хорошо, возглавили колхозы и 

потом долго и успешно ими руководили, кто-то, наоборот, не справился с 

задачами, был обвинен в бесхозяйственности и исключен из партии.  

Итоги этих репрессивных мер схожи с общероссийскими. Грубое и 

часто некомпетентное вмешательство партийных органов в жизнь деревни, 

привели к потере крестьянами хозяйственной самостоятельности, чувства 

собственного достоинства. «Социалистическое переустройство» деревни, в 

ходе которого тысячи крестьянских семей были согнаны с насиженных 

мест, задавлены налогами и разорены планами обязательной хлебосдачи, 

привело к снижению объемов производства сельхозпродукции, вызвало 

массовый голод.  

В то же время, нельзя отрицать то, что создание крупных коллектив-

ных хозяйств позволило вооружить село новой передовой сельскохозяй- 

ственной техникой. В деле поворота крестьян к работе по-новому важную 

роль сыграли совхозы. В 1930 г. в Чебаркульском был создан первый сви-

носовхоз. В 1931 г. был создан второй зерносовхоз в Медведево. В нем тоже 

появилась техника, была построена центральная усадьба и открыта началь-

ная школа, куда ходили дети из соседних деревень. Совхозы отличались 

большой площадью земельных угодий, наличием нескольких отделений в 

разных населенных пунктах, так в деревенскую жизни проникали крупные 

«социалистические» хозяйства.  

Для технического обслуживания колхозов создаются машинно-трак-

торные станции: Бишкильская и Варламовская.  

В процессе проведения коллективизации важной была роль организа-

торской и массово-пропагандистской работы. Большевики всегда большую 

роль уделяли печати. Прежде всего газете Бишкильский колхозник.  
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В газетах печатались материалы селькоров – добровольных корре-

спондентов. Они писали о коллективизации, жизни партийных ячеек, 

сводки о выполнении плана хлебозаготовок, сводки о выполнении плана 

сельскохозяйственных работ, передовицы и циркуляры партийных органов. 

Важной темой газет, соответственно духу времени было разоблачение 

«классовых врагов».  

В области культурного строительства, обеспечения населения меди-

цинской помощью, определенные успехи тоже были достигнуты, только во 

второй половине 30-х гг. Был достигнут полный охват обучением всех детей 

школьного возраста, в рамках начальной школы. При этом половина учите-

лей в районе не имела даже полного среднего образования в 1937 г.  

В годы индустриализации и коллективизации в Чебаркульском районе 

выдвинулась большая плеяда известных общественных и политических де-

ятелей: А.С. Царевский, П. И. Устинов (эти два деятеля стали председате-

лями райкома и райсполкома), Л. Н. Сейфулина стала известной писатель-

ницей, а С. А. Герасимов выдающимся кинорежисером.  

V. Закрепление нового  

Итак, основу экономики Чебаркульского района периода коллективи-

зации составляло сельское хозяйство, специализировавшееся главным обра-

зом по линии сельского хозяйства, зернового и мясомолочного животновод-

ческого направления с некоторым уклоном овощного хозяйства, свиновод-

стве, птицеводстве, выращивании зерновых культур и кормовых культур. В 

процессе коллективизации в Чебаркульском районе активно создавались 

колхозы, совхозы, машинно-тракторные станции. Темпы коллективизации 

были высокими. Также в Чебаркульском районе в 30-х гг. получили немалое 

развитие мелкая и кустарная промышленность: действовали лесопильный 

завод, мельницы, маслозаводы, кирпичная артель, завод по производству 

краски. Функционировали также золотые прииски. Множество жителей 

района выезжали на строительство крупных предприятий Челябинска, Маг-

нитострой и другие районы индустриализации.  
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Для социальной сферы Чебаркульского района второй половины 

1930-х гг. было характерно развитие образования и здравоохранения, разви-

валась сеть избчитален, библиотек, клубов, нарастало число репрессирован-

ных жителей района.  

Общественная и духовная жизнь была политизирована и идеологизи-

рована. В процессе проведения коллективизации важной была роль органи-

заторской и массово-пропагандистской работы, которая проводилась с по-

мощью средств массовой информации.  

Итак, обобщив пройденный материал, обсудим несколько проблем-

ных вопросов.  

Обсуждение вопросов:  

1. С какой целью проводилась индустриализация и коллективизация?  

2. Какими методами осуществлялась индустриализация и коллективи-

зация?  

3. Почему в Чебаркульском районе коллективизация проходила высо-

кими темпами?  

4. Какие отрасли промышленности развивались в Чебаркульском рай-

оне?  

5. Как повлияла советская модернизация на социальную жизнь Чебар-

кульского района?  

VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке  

Таким образом, сегодня на уроке мы изучили тему политическое и со-

циально-экономическое развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг.. 

Мы вспомнили значение понятия «индустриализация», «коллективизация», 

«раскулачивание» и увидели, как эти процессы проходили на территории 

родного края.  

VIII. Домашнее задание  

Подготовить сообщение об общественном деятеле Чебаркульского 

района второй половины 1930-х гг. на выбор: Н. М. Богдановский, В. Т. Ко-

маров, А. С. Царевский, П. И. Устинов.  
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3.2 Методические рекомендации по проведению урока 

В настоящее время очень важным является развить познавательный 

интерес учащихся к предмету, сформировать способности к самообразова-

нию и самоконтролю, развить логическое мышление, воображение, навыки 

научно-исследовательской деятельности, умение работать с документаль-

ными материалами, формировать коммуникативные способности. На пути 

решения этих актуальных задач учитель должен совершенствовать и разви-

вать приемы и методы обучения, делать их разнообразными и учитываю-

щими интересы каждого отдельно взятого ребенка.  

Для проведения урока истории целесообразно использовать следую-

щие методы:  

- объяснительно-иллюстративные (рассказ, лекция): при объяснении 

учителем нового материала;  

- проблемные (дискуссия): обсуждение проблемных вопросов по теме 

урока;  

- исследовательские: подготовка сообщения об общественном деятеле 

с помощью самостоятельного поиска информации.  

Также на уроке учитель использует методы организации учебной де-

ятельности (словесные, самостоятельная работа), методы стимулирования и 

мотивации обучения (метод формирования интереса), методы контроля и 

самоконтроля (самостоятельная работа).  

Первое основное требование к ученическим изысканиям по историче-

скому краеведению – поисковый, научный характер. Надо организовать ра-

боту с учащимися так, чтобы они решали не учебную задачу, а настоящую 

научную проблему. Краеведение представляет такие возможности довольно 

широко.  

Сегодня именно благодаря краеведению ученик имеет возможность 

глубже уяснить положения: история – это история людей; корни человека – 

в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края 

и страны.  
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Для достижения цели урока необходимо определить ряд задач, наце-

ленных на получение как предметного, так и метапредметных результатов, 

а именно: освоить новый, ранее не изученный материал о развитии эконо-

мики родного края. Параллельно развиваются универсальные учебные дей-

ствия обучающихся.  

Личностные УУД: действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания.  

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, контроль, саморе-

гуляция.  

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умение выражать свои мысли.  

Познавательные УУД: структурирование знаний, осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, 

анализ, синтез, сравнение, установление причинно-следственных связей.  

Задача урока-лекции познакомить учащихся с новым материалом, 

дать им наиболее полное и структурное понятие о рассматриваемом во-

просе. Целесообразно проводить лекцию с применением наглядных посо-

бий или видеоматериалов.  

В конце урока лучше провести беседу, в которой учащиеся прини-

мают активное участие – отвечают на вопросы, делают самостоятельные вы-

воды из демонстрационных материалов, объясняют явления, процессы. Бе-

седа должна проходить живо и непринужденно.  

Итак, можно сформулировать следующие выводы:  

- процесс обучения – это совместная деятельность учителя и уча-

щихся, когда учитель не просто передает информацию ученику, а учит его 

самостоятельно добывать эту информацию и пользоваться ею.  

- учителю необходимо всей своей деятельностью на уроке способство-

вать раскрытию способностей учащихся; активизировать их познаватель-

ную деятельность.  
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Итак, в третьей главе исследования была составлена методическая 

разработка проведения урока истории в 10-м классе по теме «Политическое 

и социально-экономическое развитие Чебаркульского района в 1934-1941 

гг.».  

Цель урока – изучить причины, процесс и последствия индустриали-

зации и коллективизации в Чебаркульском районе во второй половине 1930-

х гг. также были поставлены задачи: образовательные, воспитательные62, 

развивающие.  

Технология проведения урока включает в себя мотивацию к учебной 

деятельности, формулирование темы урока, постановку цели, актуализация 

знаний, изучение нового, закрепление нового, рефлексия учебной деятель-

ности на уроке, домашнее задание.  

Также были составлены методические рекомендации по проведению 

урока.  

 

 

  

                                                 
62Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Ст. 12.1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата об-

ращения: 20.04.2023). 
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Заключение 

Итак, в данном исследовании на основе анализа динамики политиче-

ского и социально- экономического развития СССР, Южного Урала и Че-

баркульского района была составлена методическая разработка проведения 

урока истории по этой теме в 10-м классе.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

изучен процесс модернизации советской экономики в 1934-1941 гг.; рас-

смотрен процесс коллективизации на Южном Урале; выявлены особенности 

сельского хозяйства и развития перерабатывающей промышленности в Че-

баркульском районе в 1934-1941 гг.; проанализирована социальная жизнь 

населения Чебаркульского района в данный период; разработана структура 

и ход урока истории по теме «Политическое и социально-экономическое 

развитие Чебаркульского района в 1934-1941 гг»; составлены методические 

рекомендации по проведению урока.  

В 1934-1941 гг. судьба южноуральского крестьянства была тесно свя-

зана с процессами коллективизации и индустриализации, начатыми по ини-

циативе партийного руководстве СССР. Эти процессы были крайне неодно-

значными. «Революция сверху», провозглашенная И.В. Сталиным, привела 

к гибели многих крестьян – кормильцев огромной страны. Серьезный урон 

сельскому населению, деревне в целом нанесла политика «раскулачивания». 

Множество крестьян были высланы, некоторые расстреляны, многие по-

гибли на спецпоселении. Деревня лишилась самого социально активного 

элемента. Негативным последствием было также отсутствие мотивации к 

производительному труду в колхозах, что сказывалось долгие годы на по-

ложении сельского хозяйства в СССР.  

В социологическом смысле происходит выравнивание положения 

населения деревни, но скорее за счет понижения уровня жизни, по сравне-

нию с «доколхозными» временами. В то же время, в «колхозной» деревне 

заявляют о себе тенденции развития нового уклада жизни, основанного на 

«социалистическом» типе крупного сельскохозяйственного производства. 
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Постепенно происходит механизация производства, утверждается новая аг-

ротехника, что приводит к сокращению численности населения, занятого в 

сельском хозяйстве.  

Сельское население на Южном Урале начинает сокращаться как в аб-

солютном, так и относительном измерении, меняется его социальный со-

став. Увеличивается доля колхозников, высокой становится доля рабочих и 

служащих. Вместе с тем крестьяне-единоличники становятся исключением 

в социальной структуре деревни. Высокая доля рабочих и служащих, отно-

сительно других регионов, объясняется большим промышленным потенци-

алом, возникшим в годы второй пятилетки на территории Челябинской об-

ласти.  

Коллективизация и индустриализация привели к переустройству де-

ревни, что негативно сказалось на показателях естественного прироста сель-

ского населения. Особенно заметно он сокращался в наиболее урбанизиро-

ванной Челябинской области. Между тем, население региона росло за счет 

миграции из других частей страны, но в большей степени это касалось го-

родов. В сельской местности одновременно сокращались рождаемость и 

смертность, при этом естественный прирост населения сохранялся, хотя и 

был незначительным. Социально-демографические параметры семьи, суще-

ственно не изменились.  

Основу экономики Чебаркульского района периода коллективизации 

составляло сельского хозяйства, зернового и мясомолочного животноводче-

ского направления с некоторым уклоном овощного хозяйства, свиновод-

стве, птицеводстве, выращивании зерновых культур и кормовых культур, 

отдельно можно выделить санатории. В процессе коллективизации в Чебар-

кульском районе активно создавались колхозы, совхозы, машинно-трактор-

ные станции. Темпы коллективизации были высокими. Также в Чебаркуль-

ском районе в 1934-1941 гг. получили немалое развитие мелкая и кустарная 

промышленность: действовали лесопильный завод, мельницы, маслоза-
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воды, кирпичные заводы. Функционировали также золотые прииски. Мно-

жество жителей района выезжали на строительство крупных предприятий 

Челябинска, Магнитострой и другие районы индустриализации.  

Для социально сферы Чебаркульского района 1934-1941 гг. было ха-

рактерно развитие образования и здравоохранения, развивалась сеть изб-чи-

тален, библиотек, клубов.  

Общественная и духовная жизнь была политизирована и идеологизи-

рована. В процессе проведения коллективизации важной была роль органи-

заторской и массово-пропагандистской работы, которая проводилась с по-

мощью средств массовой информации – газет.  

На основе изученного исторического материала нами была составлена 

методическая разработка проведения урока истории в 10-м классе по теме 

«Политическое и социально-экономическое развитие Чебаркульского рай-

она в 1934-1941 гг.».  

Цель урока – изучить причины, процесс и последствия индустриали-

зации и коллективизации в Чебаркульском районе в 1934-1941 гг. также 

были поставлены задачи: образовательные, воспитательные, развивающие.  

Технология проведения урока включает в себя мотивацию к учебной 

деятельности, формулирование темы урока, постановку цели, актуализация 

знаний, изучение нового, закрепление нового, рефлексия учебной деятель-

ности на уроке, домашнее задание.  

Также были составлены методические рекомендации по проведению 

урока. 
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Приложение 

Приложение 1. Технологическая карта урока 

 

Предмет История 

Класс 10 

Тип урока  Урок усвоения новых знаний  

Тема Политическое и социально-экономическое развитие Чебаркульского 

района в 1934-1941 гг. 

Цель изучить причины, процесс и последствия индустриализации и кол-

лективизации в Чебаркульском районе во второй половине 1930-х гг. 

Задачи Образовательные: изучение факторов, процесса и последствий ин-

дустриализации и коллективизации.  

Воспитательные:  

− формирование интереса к изучению истории родного края; 

− формирование уважения к трудовым подвигам и энтузиазму зем-

ляков; 

− формирование понимания причин, характера и значения инду-

стриализации и коллективизации в социально-экономическом раз-

витии родного края.  

Развивающие: 

 − развитие навыков сравнительного анализа; 

− развитие навыков аргументированного устного ответа. 

Формирование УУД: 
Личностные УУД: действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, контроль, само-

регуляция 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умение выражать свои мысли Познава-

тельные УУД: структурирование знаний, осознанное и произволь-

ное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, анализ, синтез, сравнение, установление при- чинно-след-

ственных связей.  

Планируемые резуль-

таты 

Предметные: 

Знать: 

– сущность и значение индустриализации и коллективизации в 

СССР, на Южном Урале, в Чебаркульском районе; 

– особенности общественной и экономической жизни Чебаркуль-

ского района во второй половине 1930-х гг.   

Уметь: 

– объяснять причины политики индустриализации и коллективиза-

ции; 

– высказывать суждения об итогах индустриализации и коллективи-

зации в СССР, на Южном Урале, в Чебаркульском районе. 

Личностные: формирование патриотического отношения к родному 

краю, уважительного отношения к истории страны, к разным наро-

дам. 
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Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществле-

ния, формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия, овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Основные понятия Модернизация, индустриализация, коллективизация, раскулачива-

ние, политическое и социально-экономическое развитие 

Межпредметные 

связи 

Краеведение, обществознание 

Ресурсы: 

-основные мультимедийный проектор 

-дополнительные атласы, схемы, карты, исторические источники  

Организация про-

странства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа 

Технология проведе-

ния  

Деятельность 

ученика  

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, вы-

полнение кото-

рых приведёт к 

достижению за-

планированных 

результатов 

Планируемые 

результаты 

Мотивация к учеб-

ной деятельности (2 

мин) Цели: привет-

ствие учащихся, эмо-

циональный настрой 

на урок  

Приветствует 

учителя, гото-

вятся к работе 

Приветствует 

учеников, про-

веряет отсут-

ствующих 

 
Коммуника-

тивные УУД  

Формулирование 

темы урока, поста-

новка цели (3 мин) 

Цели: определение те-

матических границ 

урока  

 

Записывают 

тему в тетради  

 

Озвучивает 

тему и цель 

урока  

 

- Коммуника-

тивные, по-

знавательные, 

регулятивные 

УУД  

 

Актуализация зна-

ний (10 мин) Цели: 

помочь ученикам по-

грузиться в тему, 

вспомнить ключевые 

понятия и факты, свя-

занные с те- мой  

Слушают учи-

теля и делают 

записи в тет-

ради  

 

Кратко обозна-

чает суть ос-

новных поня-

тий  

 

Запись ключе-

вых понятий в 

тетрадь  

 

Коммуника-

тивные, по-

знавательные 

УУД  

 

IV. Изучение нового 

(15 мин) Цель: дать 

представление о при-

чинах, процессе и по-

следствиях индустри-

ализации и коллекти-

визации в Чебаркуль-

ском районе во второй 

половине 1930-х гг. 

Слушают учи-

теля и делают 

записи в тет-

ради  

 

Рассказывает 

основную ин-

формацию по 

теме урока, ил-

люстрирует 

свои слова на 

схемах, слай-

дах, карте  

 

Ведение кон-

спекта  

 

Коммуника-

тивные, по-

знавательные 

УУД  
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V. Закрепление нового 

(12 мин). Цель: закре-

пить усвоенный мате-

риал  

Принимают 

участие в об-

суждении про-

блемных во-

просов  

 

Делает выводы 

по теме урока, 

задает вопросы 

ученикам  

 

отвечают на во-

просы учителя 

по теме урока 

 

коммуника-

тивные, по-

знавательные, 

регулятивные, 

личностные 

УУД 

VII. Рефлексия учеб-

ной деятельности на 

уроке (3 мин) Цели: 

подвести итоги урока  

Делают вы-

воды о своей 

деятельности 

на уроке  

Подводит итоги 

урока  

- Коммуника-

тивные, по-

знавательные, 

регулятивные, 

личностные 

УУД  

 

VIII. Домашнее зада-

ние  

Записывают 

домашнее за-

дание, собира-

ются, проща-

ются  

Проговаривает 

домашнее зада-

ние  

 

Подготовка со-

общения об об-

щественном де-

ятеле Чебар-

кульского рай-

она изучаемого 

периода  

 

Регулятивные, 

личностные 

УУД  

 

 


