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Во главе педагогических институтов России: 

выпускник исторического факультета А.Г. Карманов  
 

За более чем 85-летнюю историю исторического факультета ЧГПИ– 

ЧГПУ–ЮУрГГПУ его окончили тысячи выпускников, ставшие замечатель-

ными учителя и преподавателями, работниками других самых разнообразных 

сфер деятельности. Среди них необходимо отметить и А.Г. Карманова – вы-

пускника 1940 г., первым среди них, ставшим во главе вуза, который окончил. 

Анатолий Георгиевич Карманов родился 18 июля 1917 г. в селе Заходы Серед-

кинской волости Псковского района, что недалеко от одного из древних рос-

сийских городов Пскова1. Скорее всего, А.Г. Карманов – один из немногих, 

кто в разные годы возглавлял три педагогических вуза страны: Челябинский, 

Ульяновский и Горьковский.  

Несмотря на то, что личности А.Г. Карманова посвящены биографиче-

ские статьи в южноуральских региональных энциклопедиях: «Челябинская об-

ласть» [12, с. 105] и «Челябинский государственный педагогический универ-

ситет» [13, с. 393–394] Н.В. Коршуновой, в справочнике «Очерки о ректорах 

Челябинского государственного педагогического университета» [16, с. 85–96], 

также его имя упоминается в соответствующих разделах работ, посвященных 

истории кафедры, факультета и института, в которых А. Г. Карманов работал 

в 1940–1982 гг. в Челябинске, Ульяновске и Горьком [4, с. 130–131, 133; 7, с. 

113–115; 11, с. 12; 15, с. 44, 281–282; 18, с. 39–40; 19, с. 214; 20, с. 98, 104; 21, 

с. 12– 13 и др. работы], но многие страницы его биографии в выявленных ис-

следованиях недостаточно освещены. Для поиска информации были исполь-

зованы архивные материалы Объединенного государственного архива Челя-

бинской области, архива Южно-Уральского государственного педагогиче-

ского университета, воспоминания коллег и учеников А.Г. Карманова: Е.М. 

Тяжельникова, Н.П. Шмаковой и Е.Е. Колодежа.  

О начальном периоде своей жизни А.Г. Карманов написал в 1950 г. в 

автобиографии, что после его рождения родители переехали в Петроград, где 

отец работал полировщиком по дереву на заводе «Эриксон» («Красные Зори»), 

а мать – печатницей. В 1919 г. его отец умер от черной оспы и в 1924 г. мать 

вторично вышла замуж за начальника пограничной охраны на границе с Эсто-

нией, но вскоре за связь с контрабандистами его перевели в Тюмень, и семья 

вместе с ним оказалась в Западной Сибири. В 1925 г. Анатолий Карманов по-

ступил в г. Тюмени в начальную школу № 8, а в 1927 г. – в железнодорожную. 

В 1931 г. отчима перевели на станцию Вагай, где Анатолий вступил в ряды 

ВЛКСМ, а в 1935 г. окончил среднюю школу, после которой поступил учиться 

в Омский автодорожный институт. В декабре 1935 г. отчима арестовали и за-

тем осудили на 5 лет по 58 статье, поэтому Анатолий Карманов был вынужден 

покинуть институт и устроиться работать учителем в Вагайскую школу, где он 
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преподавал до окончания учебного года 1935/36. В связи с этими событиями в 

апреле его исключили из комсомола.  

В 1936 г. Анатолий Карманов с матерью переехал в Челябинск и следу-

ющие, самые насыщенные, четверть века своей жизни, до 1961 г., его судьба 

будет связана с Южным Уралом. В Челябинске А.Г. Карманов поступил 

учиться на исторический факультет педагогического института, а мама – пе-

чатницей в типографию газеты «Челябинский рабочий». В 1939 г. Кировский 

районный комитет комсомола восстановил его в рядах ВЛКСМ, что скорее 

всего связано с освобождением отчима из мест заключения. По возвращении 

отчим с матерью переехали в Катав-Ивановский район, где он работал в 

Юрюзанском леспромхозе2.  

19 июля 1940 г. Анатолий Карманов с отличием окончил исторический 

факультет3 и был оставлен для работы в институте на кафедре истории СССР. 

В справке о его педагогическом стаже указано, что с 1 сентября 1940 г. назна-

чен преподавателем истории СССР4. С началом Великой Отечественной 

войны, в июле 1941 г., в связи с сокращением объема работы на кафедре его 

перевели в среднюю школу № 17 г. Челябинска и назначили ее директором5, а 

25 ноября 1942 г. – переведен в областной отдел народного образования заве-

дующим школьным сектором6, который возглавлял до мая 1946 г. С июня 1946 

г. по декабрь 1947 г. – заведующий сектором пропаганды Челябинского об-

кома партии. Все шесть лет, с июля 1941-го по декабрь 1947 г. А.Г. Карманов, 

по совместительству, продолжал вести занятия в институте. В декабре 1947 г. 

он полностью вернулся к работе преподавателя7.  

В годы Великой Отечественной войны А.Г. Карманов дважды подавал 

заявления об уходе добровольцем на фронт, но его просьбы были отклонены, 

так как в связи с плохим зрением он еще в 1939 г. был снят с военного учета, 

а в 1943 г. определен только для прохождения нестроевой службы. У А.Г. Кар-

манова был свой фронт – пропагандистский. В 1943–1946 гг. по поручению 

партийных организаций он читал лекции по истории СССР для партработни-

ков, в госпиталях, среди интеллигенции. В июле 1945 г. А.Г. Карманов был 

принят в ряды ВКП(б). Как он указал в анкете: «В оппозиции не участвовал. 

Колебаний по линии партии не имел». В январе 1946 г. поступил на заочное 

отделение Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б), которую окончил в сен-

тябре 1948 г., получив диплом с отличием8. 

За педагогическую, пропагандистскую и руководящую деятельность в 

годы войны А.Г. Карманов в ноябре 1945 г. был награжден своей первой награ-

дой – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
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1945 гг.»9. В представлении областного отдела народного образования на 

награждение его медалью указано: «Как учительотличник в 1942 г. выдвинут 

на работу заведующим школьным сектором ОблОНО, свое выдвижение т. 

Карманов вполне оправдывает. Инициативный, настойчивый в работе, про

водит большую работу по изучению школ области, в 1945 г. инспекторами 

школьного сектора и самим т. Кармановым было 49 выездов в районы обла

сти. Уделяется внимание повышению квалификации учителей – через област

ные семинары за 1945 г. пропущены инспектора, преподаватели географии, 

директора средних школ. т. Карманов принимает активное участие в обще

ственной жизни ОблОНО»10. 

 После возвращения в педагогический институт А.Г. Карманов в течение 

тринадцати лет возглавлял исторический факультет (1948–1952 гг.)11. В харак-

теристике 1950 г. директора института В.А. Жданова на декана исторического 

факультета А.Г. Карманова указано: «С 1949 г. тов. Карманов А.Г. работает 

преподавателем истории народов СССР Челябинского государственного пе

дагогического института. Не прерывая преподавательскую деятельность, 

тов. Карманов работал зав. школьным сектором ОблОНО, затем заведую

щим сектором пропаганды отдела агитации и пропаганды Обкома ВКП(б). 

Пользуется большим авторитетом среди коллектива преподавателей и сту

дентов. Лекции читаются на высоком идейнотеоретическом уровне. Систе

матически работает над повышением своих знаний. <…> Партийных и ад

министративных взысканий не имеет»12. Затем в течение четырех лет, с ян-

варя 1952-го по май 1956 г. – заместитель директора по учебной работе Челя-

бинской областной партийной школы, оставаясь при этом читать курс истории 

СССР в педагогическом институте13. Занимая должности декана историче-

ского факультета, заместителя директора областной партийной школы и ди-

ректора института, А.Г. Карманов пре подавал историю СССР в трех вечерних 

университетах марксизма-ленинизма14. 

Директором Челябинского педагогического института А.Г. Карманов 

был назначен 28 апреля 1956 г.15 Уже состоялся XX съезд партии, наметились 

новые направления развития страны. Предыдущий директор, доктор педаго-

гических наук Н.И. Алпатов, как считает Е.М. Тяжельников, «был строг, су

ховат, а порой и формален» [5, с. 11] в общении, чем он отличался и от своего 

предшественника В.А. Жданова, поэтому Н.И. Алпатов был забаллотирован 

на выборах в партком института. В связи с этим он написал заявлении об уходе 

в связи с болезнью16. Выбор при назначении пал на А.Г. Карманова, который 

стал первым выпускником института, возглавившим родной вуз.  
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На момент назначения А.Г. Карманова директором, институт состоял из 

пяти факультетов: историко-филологического (с отделением истории, рус-

ского языка и литературы), естественно-географического (с отделением есте-

ствознания и география), физико-математического (с отделением математики 

и физики), иностранных языков (с отделением английского и немецкого язы-

ков) и физического воспитания. Обучение происходило также на вечернем и 

заочном отделениях, имелась аспирантура по ряду кафедр. Занятия проходили 

в собственном четырехэтажном здании, где для студентов и преподавателей 

имелась библиотека на 130 тысяч томов, читальный зал на 100 мест, актовый 

и физкультурный залы, 3 лекционных аудитории на 100 человек каждая, 18 

малых аудиторий, 11 кабинетов (марксизма-ленинизма, литературы, русского 

языка, ботаники. математики и др.), 12 специальных лабораторий (оптики, ме-

тодики, физики, физиологии растений, химии, электротехники и др.). Однако 

помещений для занятий не хватало, поэтому учебные мастерские были пере-

несены в базовую школу. На освободившихся площадях были открыты новые 

лаборатории: кино-фотокабинет, кинолекторий со стационарной установкой, 

расширилась лаборатория электротехники. Поэтому нехватка аудиторного 

фонда будет главной проблемой, стоящей перед новым директором: «Уже 

сейчас назрела необходимость в создании новых лабораторий, методических 

кабинетов, однако изза отсутствия помещений сделать это не представля

ется возможным»17. 

Через пять лет, в последний свой учебный год директорства А.Г. Карма-

нова материальная база института находилась в стадии улучшения: «В тече

ние 1960–1961 гг. Челябинский педагогический институт несколько расширил 

свою материальную базу: ведется строительство учебного спортивного зала 

<…> построен спортивно-оздоровительный лагерь на озере Чебаркуль. <…> 

В 1961 г. ведется проектирование учебного корпуса физико-математиче

ского факультета»18. 

В поисках новой модели образования в 1956/57 учебном году институт 

перешел на подготовку учителей широкого профиля и 5-летний срок обучения 

студентов. Это диктовалось острым недостатком квалифицированных кадров 

с высшим образованием, особенно в сельских школах, где невозможно было 

обеспечить полной учебной нагрузкой учителей с одной специальностью. 

Ученый совет принял решение о сочетании ряда специальностей. Подготовка 

специалистов широкого профиля потребовала расширения материальной 

базы. 8 декабря 1958 г. ученый совет института рассмотрел и принял решение 

«О задачах Челябинского государственного педагогического института в 

связи с тезисами ЦК КПСС и Советского правительства «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

стране»19. Активизировалась учебно-методическая и научная деятельность. С 

1958/59 учебного года была введена педагогическая практика для 1–4-х курсов 
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без отрыва от учебных занятий, составляя 4–6 часов в неделю. Появилась 

учебно-производственная практика для студентов физико-математического 

факультета на Челябинском тракторном заводе. Расширилась полевая прак-

тика по географии на естественно-географическом факультете, которая прохо-

дила в Средней Азии, на Алтае, Сибири, Волжском бассейне. 

Стали традицией выезды преподавателей в школы области, научно-

практические конференции с учителями, постоянно действующие семинары 

по обмену передовым опытом, работа в институте усовершенствования учите-

лей. В Челябинске были созданы методический кабинет, опорные школы. 

Большое внимание уделялось базовой школе20. Научные работы преподавате-

лей стали носить практико-ориентированный характер, так, например, на ка-

федре зоологии В.И. Окороков вел плодотворную работу по борьбе с парази-

тами домашних птиц, а В.И. Романико – с паразитами полезных растений, на 

кафедре физики Ю.В. Карасов по договору с Челябинским тракторным заво-

дом изучал поверхностное натяжение чугуна и стали21. 

В 1956–1957 гг. в совхозе имени А.М. Горького Чесменского района Че-

лябинской области на уборке целинного урожая работал один из первых в 

стране студенческий отряд «Слава труду» из 300–500 бойцов, 35 из которых 

были награждены медалью «За освоение целинных земель», в том числе буду-

щие профессора и заведующие кафедрами Н.Н. Тулькибаева и Н.П. Шмакова, 

долгие годы, преподававшие в институте [5, с. 14]. Большая группа студентов 

получила грамоты ЦК ВЛКСМ и обкома комсомола. Также студенты инсти-

тута принимали участие в сборе средств на строительство памятника героям-

комсомольцам в г. Челябинске, известный сейчас, как «Орленок», заработав 

около 25 тыс. рублей, сдав «сотни тонн металлолома и много макулатуры». 

Продолжилось  тесное сотрудничество с Челябинским тракторным заводом, 

для рабочих и инженеров которого студенты и преподаватели прочитали 

свыше 200 лекций на различные темы22. 30 апреля 1958 г. вышел первый номер 

институтской газеты «Молодой учитель», что стало знаменательным собы-

тием. Советский райком КПСС Челябинска в приветственном послании писал: 

«Надеемся, что ваша газета будет важным оружием в успешном решении 

задач по подготовке высококвалифицированных учителей»23. При А.Г. Карма-

нове был создан спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» на озере Чебар-

куль. Пришлось преодолеть много препятствий и трудностей, чтобы получить 

официальное разрешение на открытие сначала палаточного, а затем и стацио-

нарного лагеря. Профкому института была присуждена первая премия в раз-

мере 25 тыс. рублей за его строительство и организацию активного отдыха 

студентов и работников института. Директор А.Г. Карманов и его замести-

тели, деканы факультетов постоянно заботились о развитии физической куль-

туры и спорта, художественного и научного творчества студентов. По итогам 
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1959/60 учебного года спортивный клуб института во всесоюзном конкурсе 

вузов на лучшую постановку спортивно-массовой работы занял первое место, 

получив памятный вымпел и большую медаль24. На городских и областных 

конкурсах и смотрах представители педагогического института: солисты, хо-

ровые и танцевальные коллективы – занимали победные места. В течение 

1960/61 учебного года студенты института проехали более трех тысяч кило-

метров по 14 районам области, выступив с 40 шефскими концертами на пред-

приятиях городов и на селе, 17 раз – силами агитбригады, особым успехом 

пользовался спектакль «Дама-невидимка», который был показан 14 раз. Новой 

формой идейно-политического, профессионального и эстетического воспита-

ния студентов стал студенческий клуб, созданный преподавателем историко-

филологического факультета А.И. Лазаревым, представившим 31 выступле-

ние25. Спортивных успехов добился легкоатлет Г.И. Чевычалов, участвовав-

ший в 1960 г. в XVII Олимпийских играх в Риме в беге на 400 метров с барье-

рами. Две золотые олимпийские медали 1960 г. Л.П. Скобликовой принесли 

институту невиданную спортивную славу [5, с. 17–18].  

На историко-филологическом факультете активно действовали студен-

ческие научные кружки. Именно А.Г. Карманов начал прививать студентам 

умения активнее работать с архивными документами26, выступать с докладами 

и рефератами, организовав для этого научный кружок по истории СССР [7, с. 

40]. Также были созданы кружки: этнографический (рук. А.И. Лазарев), древ-

ней истории (рук. Л.Г. Туркина), историко-краеведческий (рук. В.Е. Четин), 

археологический (рук. Ю.М. Тарасов), истории партизанского движения (рук. 

М.Д. Машин), диалектологический (рук. Г.А. Турбин). Декан факультета Г.А. 

Турбин в своем отчете за 1958/59 учебный год особо отмечал работу кружков: 

советской литературы, этнографический, истории партизанского движения. 

Летом и осенью 1959 г. состоялись организованные кружками экспедиции: 

диалектологическая, этнографическая, археологическая и по местам движения 

бывших партизанских отрядов на Южном Урале27.  

В характеристике от 11 сентября 1961 г. секретаря партийного бюро ин-

ститута Е.М. Тяжельникова на А.Г. Карманова при его уходе с поста директора 

и переводе в Смоленский педагогический институт указано: «За период ра

боты в институте тов. Карманов А.Г. показал себя хорошим организатором 

и воспитателем коллектива преподавателей и студентов. Тов. Карманов А.Г. 

принципиально и смело ставил многие вопросы перестройки работы инсти

тута, настойчиво добивался успешного выполнения постановлений партии и 

правительства о дальнейшем развитии высшей педагогической школы. <…> 

Тов. Карманов А.Г. принимает активное участие в общественной работе. С 
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1957 г. является депутатом Челябинского городского Совета <…> неодно

кратно избирался членом райкома и членом бюро райкома партии»28. 

В научной деятельности института А.Г. Карманов также оставил замет-

ный след, став одним из первых исследователей по истории Челябинской об-

ласти в годы Великой Отечественной войны, защитив в 1955 г. диссертацию 

«Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор патриотического 

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

Челябинской области)»29, по итогам которой решением Высшей партийной 

школы при ЦК КПСС от 28 апреля 1956 г. ему присуждена ученая степень 

кандидата исторических наук30, а через два года, 28 ноября 1958 г., утвержден 

в ученом звании доцента31. В своей кандидатской диссертации А.Г. Карманов 

остановился на трех составляющих: во-первых, освещая события начального 

периода войны, он показал организаторскую и политическую работу Челябин-

ской областной организации ВКП(б) в 1941– 1942 гг. по перестройке всей ра-

боты на военный лад, раскрыв условия, обеспечивающие коренный перелом в 

работе тыла, во-вторых, рассмотрена работа партийных организаций в год ко-

ренного перелома в войне и, в-третьих, проанализирована организаторская и 

политическая работа коммунистов Челябинской области в период решающих 

побед на завершающем периоде Великой Отечественной войны [8, с. 3, 10, 15].  

Также отметим и другие его публикации по теме исследования: «Трудо-

вой подвиг южноуральцев в годы Великой Отечественной войны: (Материалы 

в помощь лекторам)» [9], а также соответствующие разделы в обобщающих 

трудах: «Челябинская область за 40 лет Советской власти» – «Трудовые по-

двиги южноуральцев в годы Великой Отечественной войны» [10, с. 227–274] 

и «Краткий очерк истории Челябинской области» – «Челябинская область в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» [6, с. 382–426]. В своих 

работах А.Г. Карманов остановился на трех составляющих роли Челябинской 

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

ленности, во-вторых, борьба за укрепление боеспособности Красной армии и, 

в-третьих, всенародная помощь фронту [9, с. 3].  

Особо отметим его последнюю публикацию, так как до сих пор издан-

ный в 1965 г. «Краткий очерк» является единственной обобщающей работой 

по истории Челябинской области. 1 марта 1957 г. А.Г. Карманов написал сек-

ретарю Челябинского областного комитета КПСС Ф.М. Шишкалову, что «ди-

рекция Челябинского педагогического института сообщает о том, что среди 

научных работников нашего института и некоторых других вузов города Че-

лябинска зреет план о создании большого коллективного труда о Челябинской 

области»32, который предполагалось подготовить в четырех томах. «Возглав-

лять работу, как нам кажется, должна общая редколлегия, находящаяся при 
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Обкоме КПСС. Но для работы над каждым томом должны быть созданы, так 

сказать, местные редколлегии. К участию в этом большом деле, помимо науч-

ных работников вузов, надо будет привлечь работников плановых органов, 

управлений Облисполкома, трестов и т.п. Финансировать работу должен бу-

дет, по всей вероятности, Облисполком. Представляя Вам эти свои соображе-

ния, дирекция Челябинского пединститута просит Вас, после ознакомления с 

ними, созвать неширокое межвузовское совещание, на котором можно было 

бы организационно оформить планируемое мероприятие, или провести дру-

гую работу в том же направлении, какую Вы сочтете целесообразной33.  

По ее итогам Челябинским обкомом КПСС и облисполкомом было при-

нято решение об издании исследования, посвященного Челябинской области: 

не только истории, но и географии и современному состоянию сельского хо-

зяйства и промышленности региона.  Кафедре истории СССР пединститута 

была поручена работа над сбором материала по истории области. Одним из 

авторов исторического раздела был определен А.Г. Карманов34, который 

своим приказом от 27 августа 1958 г. назначил состав редакционной коллегии 

по изданию первого тома «Челябинская область»35. К сожалению, рукопись, 

сданная в Южно-Уральское книжное издательство, долгое время не была напе-

чатана – не было разрешения на ее публикацию. Поэтому к моменту выхода 

издания А.Г. Карманов уже покинул Челябинск. Только с приходом Е.М. Тя-

жельникова в обком КПСС, работа в 1965 г. была издана в сильно сокращен-

ном варианте и под названием «Краткий очерк истории Челябинской области» 

[1, с. 299], для которого А.Г. Карманов подготовил раздел, посвященный Ве-

ликой Отечественной войне. Оценивая А.Г. Карманова как преподавателя, об-

ратимся к его студентам. Выпускник 1949 г., участник Великой Отечественной 

войны, учитель и завуч школы № 11 г. Челябинска Е.Е. Колодеж отмечал: «Он 

поражал феноменальной памятью, читавший с блеском курс истории СССР. 

Он цитировал источники на память. Был противником «варяжской теории» 

образования Киевской Руси. Придерживался автохтонной теории происхож

дения славян. Прекрасно знал историографию. Привил любовь к работе над 

монографиями. Студенты делали сообщения по крупным историческим тру

дам. <…> Настольной книгой у всех была книга Б.Д. Грекова «Киевская Русь». 

А.Г. Карманов исключительную роль придавал хронологии. <…> на одной из 

консультаций перед экзаменом он ему задал не менее 30 дат, которые сту

дент ответил с ходу, удивив преподавателя» [17, с. 38–39; 11, с. 12–13]. Про-

фессор Н.П. Шмакова, долгие годы работавшая в вузе, писала, что «студенты 

восхищались <…> живыми и эмоциональными спецкурсами А.Г. Карманова» 

[22, с. 75]. Оценивая, спустя годы, время, проведенное рядом с А.Г. Кармано-

вым, его студент, коллега по институту и приемник на посту директора, а в 

будущим Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников писал, что «имея 
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опыт работы учителем, директором школы, в областном управлении народ

ного образования и обкоме КПСС, деканом и заведующим кафедрой истории 

СССР, Анатолий Георгиевич энергично включился в дела. Умело привлекал к 

себе в союзники партком, комитет ВЛКСМ, профком и местком. Его отли

чала четкая организация труда, системный подход в учебной, научной и вос

питательной работе.  В практику вошли «планерки» – еженедельные опера

тивные совещания деканов с приглашением заведующих кафедрами, руково

дителей общественных организаций. На них докладывалось о выполнении пла

нов и поручений, определялись основные направления деятельности на бли

жайшее время и на перспективу. Эта был очень эффективная форма руко

водства, которую я затем использовал всюду, где приходилось работать. При 

А.Г. Карманове заметно укрепилась учебная и трудовая дисциплина. Окрепло 

творческое сотрудничество многих кафедр со школами, промышленными 

предприятиями, аграрным сектором области. Особое внимание уделялось 

подбору и расстановке кадров в вузе» [5, с. 17–18]. Именно при А.Г. Карма-

нове в Челябинском педагогическом институте появилась плеяда молодых, та-

лантливых, жаждущих «нового» преподавателей и студентов. На должность 

заместителя директора по учебной и научной работе был выдвинут молодой 

ученый В.Г. Афанасьев. Он известен как автор популярного, много раз пере-

издававшегося учебника по философии «Основы философских знаний» [3], 

победившего на всесоюзном конкурсе36. В 1958 г. была принята на есте-

ственно-географический факультет молодой талантливый географ М.А. Ан-

дреева, ставшая признанным знатоком гидрологии Южного Урала и флагма-

ном южноуральской географии [2]. В 1960 г. окончила историко-филологиче-

ский факультет Н.П. Шмакова, которая вслед на А.Г. Кармановым стала спе-

циалистом по истории Челябинской области в годы Великой Отечественной 

войны, по истории Челябинского тракторного завода [11, с. 27].  

В 1956–1960 гг. на факультете физического воспитания обучалась Л.П. 

Скобликова, которая с 1-го курса начала показывать феноменальные успехи в 

скоростном беге на коньках37. Под всеми сохранившимися в архиве универси-

тета приказам по студентам стоит подпись директора А.Г. Карманова, которые 

дают возможность не только проследить учебу Лидии Скобликовой, но и ее 

участие в общественной и спортивной жизни факультета и института, ее по-

беду на первенстве среди студентов, об освобождении от занятий на время 

участия в Олимпийских играх в Скво-Вэлли. Приказом от 22 января 1957 г. за 

подписью А.Г. Карманова она в составе институтской сборной лыжников и 

конькобежцев участвовала в своем первом соревновании – первенстве Мини-

стерства просвещения РСФСР в г. Киров38, на котором была одержана первая 
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победа – чемпионки РСФСР по конькам среди девушек. За эту победу 13 фев-

раля 1957 г. директор института А.Г. Карманов объявил Л.П. Скобликовой 

благодарность за высокие спортивные показатели39. 

Признанием заслуг Челябинского педагогического института в подго-

товке квалифицированных учителей стало награждение группы преподавате-

лей в 1961 г. орденами и медалями, А.Г. Карманова – орденом Трудового Крас-

ного Знамени [13, с. 394]. К сожалению, в 1961 г. Анатолий Георгиевич по 

семейным обстоятельствам вынужден был покинуть Челябинск и переехать в 

Смоленск, а затем в Ульяновск и Горький.  

В послечелябинский период: в 1961–1962 гг. – заведующий кафедрой 

истории КПСС Смоленского педагогического института, в 1962–1968 гг. – 

ректор Ульяновского педагогического института. Именно при нем в Ульянов-

ске в центре города начнет возводиться новый учебный корпус, оснащенный 

современным научным и учебным оборудованием [18, с. 39–40]. В 1968–1975 

гг. – проректор на научной работе, в 1975–1980 гг. – ректор,  

в 1980–1982 гг. – доцент кафедры истории КПСС Горьковского педаго-

гического института [4, с. 129; 15, с. 281–282]. Признанием заслуг Анатолия 

Георгиевича в подготовке педагогических кадров стало его награждение в 

1970 г. медалью «За доблестный труд», а в 1975 г. – вторым орденом Трудо-

вого Красного Знамени [14, с. 129]. Умер А.Г. Карманов в 1999 г. [16, с. 96]. 

Таким образом, мы можем гордиться выпускником исторического фа-

культета Челябинского педагогического института 1940 г., в разные годы воз-

главлявшим три педагогических института страны: Челябинский, Ульянов-

ский и Горьковский, и внесшим заметный вклад в развитие Челябинского гос-

ударственного педагогического института в 1948–1961 гг., среднего и выс-

шего педагогического образования Южного Урала, в изучение истории Вели-

кой Отечественной войны.  
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