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Нина Павловна Шмакова 

 

Шмакова Нина Павловна родилась 30 июня 1938 г. в городе Губаха 

Пермской (Молотовской) области. Её родители были выходцами из крестьян, 

которые в начале 30-х гг. ХХ века переехали из Татарской АССР (с. Больша 

Кульга Рыбно-Слободского района) на Урал. Отец, Лошманов Павел Дмитри-

евич, участвовал в строительстве Кизеловской ГРЭС (г. Губаха), первенца ГО-

ЭЛРО в уральском регионе, в дальнейшем работал слесарем и мастером на 

этой электростанции. Мама, Евдокия Никифоровна, прошла свой трудовой 

путь от ударницы первых пятилеток до работницы горпищеторга.  

После окончания губахинской средней школы № 2, Нина Павловна в 

1955 г. выдержала огромный конкурс и поступила на историко-филологиче-

ский факультет Челябинского государственного педагогического института. О 

своих студенческих годах вспоминает следующее:  

«60е годы. Группа историков 25 человек. И все они разные: выпускники 

школ, в основном золотые медалисты и обладатели красных дипломов из пе

дучилищ, совсем юные и уже семейные; прошедшие войну и дети тыла, не 

нюхавшие пороха; городские и сельские; «столичные» и провинциальные. Но 

всех нас объединяло серьезное отношение к учебе, жажда знаний, стремление 

познать новое, неизведанное.  

Да и вели в то время занятия в основном молодые, влюбленные в свою 

профессию, кандидаты наук, большинство из которых приехало из Москвы. 

Это великолепные историки – И.Н. Осиновский, В.Е. Четин, Л.Э. Буртова, 

Л.Г. Туркина, М.Д. Машин, С.А. Сидоренко, А.А. Адамович; изумительные пре

подаватели русского языка и литературы – Г.А. Турбин, Л.А. Глинкина, Л.И. 

Котельникова. Л.С. Шепелева; преподаватель – методист Л.Г. Майзель и 

др.».  

Институт запомнился Нине Павловне не только лекциями и семинарами, 

занятиями в библиотеках, сессиями и экзаменами, но и интересной, насыщен-

ной студенческой жизнью. Она вспоминает о том, как трудились на картофель-

ных полях, на целинных землях, участвовали в многочисленных субботниках 

и воскресниках, собирали деньги на сооружение памятников «Орлёнок» и С. 

Цвилингу. Читали лекции в рабочих аудиториях, помогали сельским школам 

и т.д.  

Нина Павловна отмечает, что для неё студенческие годы были временем 

активной общественной работы. В этом она считает большую роль сыграла её 

группа, одна из первых групп коммунистического труда в институте. На млад-

ших курсах она входила в состав факультетского комсомольского бюро, а на 

старших – выполняла обязанности заместителя секретаря вузовского комитета 

ВЛКСМ по учебной, а затем по идеологической работе; избиралась депутатом 

районного Совета. Комсомол стал для неё хорошей школой организаторской 



деятельности, и она с благодарностью вспоминает своих наставников Е.М. Тя-

жельникова, секретаря парткома, а затем и ректора ЧГПИ, и Николая Немеша-

ева, секретаря комитета вуза».  

После окончания института, в 1960 г., у неё была возможность остаться 

на кафедре или работать в Челябинском обкоме ВЛКСМ. Однако, как и боль-

шинство выпускников тех лет, Нина Павловна считала своим долгом препода-

вать в школе. Свою трудовую педагогическую деятельность она начала в 

школе № 38 поселка Горняк г. Копейска, где вела русский язык и литературу, 

а в вечерней школе – историю. 

В декабре 1962 г. Нина Павловна была приглашена В.Е. Четиным на 

должность ассистента кафедры истории СССР ЧГПИ. С тех пор почти полвека 

её судьба связана с историческим факультетом и нашим вузом. По целевому 

направлению кафедры она окончила Московскую аспирантуру при МГПИ им. 

В.И. Ленина (1963–1966 гг.) и успешно защитила кандидатскую диссертацию.  

Нина Павловна тепло вспоминает о том периоде: «Аспирантура дала мне 

многое и как преподавателю, и научному исследователю. И в этом огромная 

заслуга выдающихся учёных и замечательных педагогов кафедры истории 

СССР МГПИ им. В.И. Ленина. Прежде всего это мой научный руководитель, 

профессор Дмитрий Сергеевич Бабурин, возглавлявший до войны Главное ар-

хивное управление СССР, глубокий историк-исследователь, строгий, мудрый 

и душевно щедрый человек. Это и заведующий кафедрой Исаак Израилевич 

Минц, академик, бывший в годы Гражданской войны комиссаром бригады 

Червонного казачества.  

В составе кафедры работали доктора исторических наук, профессора 

Николай Дмитриевич Кузнецов, посол в Англии накануне Второй мировой 

войны, Николай Иванович Павленко, автор известных монографий о Петре I, 

Эдуард Николаевич Бурджалов, лучший специалист по истории февраля 1917 

г.; Павел Георгиевич Софинов, знаток истории ВЧК, Петр Иванович Кабанов, 

руководитель аспирантского объединения, автор вузовских учебников по ис-

тории России и др.  

Именно им, моим дорогим московским учителям, я обязана своим науч-

ным и профессиональным ростом. А творческие связи с коллегами московских 

кафедр сохранялись весь период моего заведования кафедрой истории СССР 

(ныне Отечественной истории и права)». 

После защиты диссертации ей предложили остаться на кафедре в МГПИ 

им. В.И. Ленина, но она решила вернуться в свой родной институт, который 

дал ей путёвку в большую жизнь. Однако здесь снова возникла проблема вы-

бора. Нина Павловна вспоминает: «Е.М. Тяжельников, бывший тогда секре

тарём Челябинского обкома КПСС, пригласил войти в состав лекторской 

группы, которую он формировал из молодых учёных. Для меня открывались 

заманчивые перспективы роста на поприще партийной деятельности: я по

лучала материальные блага, в том числе решала и жилищную проблему (я с 

семьёй тогда жила в общежитии по ул. Сони Кривой). Более того, как выяс

нилось позднее, я могла вернуться в Москву: Е.М. Тяжельников был вскоре из

бран Первым секретарем ЦК ВЛКСМ, и значительная часть комсомольских 



лидеров, моих соратников, оказалась в столице в составе его «команды». Не 

знаю, правильно ли, я поступила тогда, но любовь к учительской профессии, к 

преподавательской деятельности оказалась сильнее».  

Нина Павловна в стенах родного вуза прошла путь от ассистента до про-

фессора и 25 лет заведовала кафедрой отечественной истории.  

«В своей работе, – вспоминает она, – стремилась продолжать традиции, 

заложенные её предшественниками, сохранить высокий научный и професси-

ональный уровень преподавания, обеспечить достойную смену поколениям и 

соответствовать запросам времени».  

Главным, безусловно, была проблема кадров. За годы её заведования 

окончили Московскую аспирантуру и защитили кандидатские диссертации 

Г.С. Шкребень, О.Н. Шмаков, И.А. Ершова.  

Кандидатами наук стали выпускники нашего факультета В.П. Латю-

шина, Г.К. Павленко, Н.В. Овчинникова, В.Я. Рушанин, окончив аспирантуру 

при кафедре истории КПСС ЧГПИ. Пополнилась кафедра и за счёт приёма вы-

пускников других вузов – С.А. Василенко, П.Б. Уварова, О.Д. Бугаса, И.А. Но-

викова.  

Важным событием в жизни кафедры стала защита преподавателями док-

торских диссертаций – В.И. Усанов, В.Я. Рушанин, Н.Б. Виноградов, П.Б. Ува-

ров. Всё это позволило открыть свою аспирантуру.  

«Профессиональный уровень членов кафедры значительно вырос за пе

риод, в который Нина Павловна возглавляла кафедру, – вспоминал проректор 

по учебной работе вуза Г.С. Шкребень, – она умело направляла подготовку 

кадров. 90 % из числа членов кафедры, благодаря её заботе, стали дипломи

рованными специалистами».  

По мнению Н.П. Шмаковой, «в работе заведующего кафедрой многое 

определяется опытом, иногда интуицией, а главное – добросовестным отно

шением к делу, которому служишь, и любовью к коллегам, которые вместе с 

тобой делят неудачи и радости. В этом, наверное, кроется залог успеха и 

счастья в нашей преподавательской деятельности». 


