
К 85-летию УрГПУ 
20-летию кафедры истории России

Особенности становления и развития 
кафедры истории России

Историю своего существования кафедра истории России 
ведет с 1996 года. Кафедру создал и руководит ей 20 лет доктор 
исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации Геннадий Егорович Корнилов, 
одновременно работая заведующим сектором экономической 
истории в Институте истории и археологии Уральского 
отделения Российской академии наук (ИИиА УрО РАН). В 
конце XX в. ощущался разрыв между академической наукой и 
высшей школой, между вузами и общеобразовательными 
учреждениями. Молодой исторический факультет с самого 
начала стал ориентироваться на взаимодействие с ИИиА УрО 
РАН. На кафедру пришли солидные специалисты из 
академической науки, в ходе совместных усилий 
сформировалась единая поисково-информационная система в 
области исторических наук, использовались гибкие технологии 
в качестве ресурса исследования и обучения. Взаимодействие 
позволило расширить фундаментальные исторические 
исследования, увеличить число курсов и программ специальной 
подготовки. Сформировался интересный, творческий коллектив. 
Таким образом, на этапе становления оформилось лицо кафедры 
истории России.

За время своего существования на кафедре работали 
известные ученые и преподаватели г. Екатеринбурга. Коллектив 
кафедры всегда отличал высокий профессиональный состав. В 
разные годы здесь трудились доктора исторических наук, 
профессора -  В.В. Алексеев (академик РАН, директор ИИиА 
УрО РАН), Е.Т. Артемов (директор ИИиА УрО РАН), А.В. 
Бакунин (заслуженный деятель науки Российской Федерации), 
Д.В. Гаврилов (заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, выпускник СГПИ 1951 г.), А.В. Головнев (ныне 
член-корреспондент РАН), В.Д. Камынин (УрГУ), Л.А. 
Дашкевич, А.В. Сперанский (заведующий сектором ИИиА УрО
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РАН); кандидаты исторических наук, доценты -  З.И. Гузненко, 
Н.Н. Баженова, Л.И. Зорина, Н.Н. Мельников, И.А. Попп, С.А. 
Пьянков, Е.Ю. Рукосуев (ныне доктор исторических наук), М.В. 
Сумачева, Н.Н. Тагильцева, К.В. Кузьмин, Е.Ю. Баранов, Ю.П. 
Чемякин. Более 15 лет трудится на кафедре д.и.н., профессор 
А.Ф. Шорин (одновременно заместитель директора ИИиА УрО 
РАН). Ныне состав кафедры существенно сократился из-за 
турбулентной ситуации с высшим образованием. На кафедре 
трудятся два доктора наук, профессора Г.Е. Корнилов, А.Ф. 
Шорин, три кандидата наук, доцента Г.А. Кругликова, Т.Г. 
Мосунова, Э.А. Черноухов, обучаются два аспиранта Е.А. 
Скотникова, Д.Л. Островкин. Практически все преподаватели 
имеют авторские монографии, статьи в ведущих научных 
журналах, участвуют в научных конференциях.

Сотрудники кафедры и привлеченные ученые ИИиА УрО 
РАН решали задачи:

-разработки и внедрение системы исторического 
образования, основанного на единой гуманистической 
направленности -  изучение человека в его взаимодействии с 
обществом, государством, природой, другим человеком;

- внедрение в практику исследований и учебный процесс 
методологии истории, обеспечивающей строгость научного 
исторического и гуманитарного знания;

- выполнение научной программы совместных исследований 
по истории с использованием материальной базы и кадрового 
потенциала ИИиА УрО РАН;

- организация и проведение полевых и учебных практик 
(археологической, этнографической, архивной и музейной);

- выполнение преподавателями, аспирантами и студентами 
индивидуальных научных проектов. Сотрудничество с 
академической наукой есть первая особенности 
функционирования кафедры.

Второй особенностью работы кафедры в режиме 
сотрудничества стала разработка и внедрение в учебный 
процесс авторских курсов «Историческое краеведение» (доц. 
Л.И. Зорина), «Музей истории Екатеринбурга -  школе» (д.и.н. 
Л.А. Дашкевич), «Основы теории и методологии истории»,
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«Регионоведение», «Основы геополитики» (доц. К.И. Зубков), 
«Этнография региона» (чл.-корр. РАН А.В. Головнев), «История 
крестьянства и аграрных преобразований в России», 
«Историческая демография» (проф. Г.Е. Корнилов, доц. Е.Ю. 
Баранов), «Духовная культура крестьянства» (доц. М.Г. 
Казанцева), «Историческая география» (доц. Е.Ю. Рукосуев, 
Н.Н. Мельников), «Политическая история России» (д.и.н., проф. 
А.В. Бакунин), «Русская православная церковь в истории 
России» (д.и.н., проф. А.В. Сперанский), «История управления 
экономикой» (д.и.н. Е.Т. Артемов), «Археология для малышей» 
(к.и.н. Н.А. Алексашенко).

Участвуя в подготовке специалистов-историков, Институт 
истории и археологии УрО РАН решал проблему пополнения 
кадрами -  выпускники продолжали обучение в аспирантуре, 
защищали диссертации, ныне работают в академическом 
институте (Н.В. Мельникова, Н.А. Михалев, Н.Н. Мельников, 
С.А. Пьянков, Д.А. Ряпусова, А.А. Шорина, Е.Ю. Виллисов, А. 
Кузьмина, Ю.В. Демина, И.Т. Востриков и др.). Преподаватели 
кафедры проходят стажировку в академическом учреждении.

Итогом взаимодействия академического института -  вуза 
было конструирование обобщенного образа уральского 
краеведения. В качестве стержня использовалось выявление 
наиболее примечательных признаков перемен в организации и 
проведении региональных исследований -  были изданы 
сборники «Верхотурский край в истории России», «Ирбитский 
край в истории России», «Слободо-Туринский край в истории 
России» и др. Издано учебное пособие «Историческое 
краеведение» (2005), «Историческое краеведение Урала» (2015), 
два тома «История Урала: в помощь учителю». Крупным 
проектом было создание учебно-методического комплекта 
«История Ямала» (2013).

Третьей особенностью стала активная научная 
деятельность. Преподаватели кафедры стали тщательно изучать 
региональную историю в контексте российской истории. В 
частности, были подготовлены монографические сборники по 
истории Байкаловского, Ирбитского, Слободо-Туринского, 
Туринского, Полевского и других районов Свердловской
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области. В 1997-2005 гг. при кафедре работала историко
краеведческая лаборатория (руководил к.и.н. А.С. Еремин): 
изданы монографии «Уральская нива. Летопись колхоза «Урал» 
Ирбитского района Свердловской области», «Ирбитская 
доколхозная деревня», «Ирбитский феномен: коллективизация 
крестьянских хозяйств в Ирбитском округе» и др. Организованы 
научные конференции «Летопись уральских деревень», 
«Каменный пояс на пороге III тысячелетия».

Интересен накопленный кафедрой опыт сотрудничества с 
отделением краеведения и туризма объединения «Дворец 
молодежи» Министерства образования Свердловской области. В 
1996-2000 гг. была организована экспериментальная площадка 
по внедрению в сельские школы учебной дисциплины 
«Крестьяноведение» в селе Тыгиш Богдановического района. 
Для подготовки программ и учебных пособий использовались 
материалы, собранные студентами, аспирантами, 
преподавателями кафедры, сотрудниками ИИиА УрО РАН в 
ходе этнографических практик, социологических обследований, 
сбора архивных документов, записей воспоминаний 
старожилов. В итоге было подготовлено учебное пособие 
«Человек пришел на Урал» и 15 программ по 
«Крестьяноведению». Работа получила общественное 
признание, освещалась в средствах массовых информации, был 
снят документальный фильм «Крестьянские дети». 
Преподаватели кафедры сотрудничают и поныне с отделением 
краеведения и туризма, участвуют в проведении районных и 
областных школьных олимпиад, конкурсов, руководят 
школьным краеведческим движением.

Четвертой особенностью коллектива кафедры является 
постоянное совершенствование научно-методической работы. 
За прошедшие годы издано более 30 методичек для студентов. 
Среди них студентам были предложены специальные курсы, 
которые практически читались только в УрГПУ: «Русская 
православная церковь в истории России» проф. А.В. 
Сперанский; «Военная история России» доц. Е.Ю. Рукосуев, 
Н.Н. Мельников; «Энеолитические культуры Урала» проф. А.Ф. 
Шорин (издано учебное пособие с грифом УМО),
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«Экономическая стратегия советской модели модернизации» 
проф. Е.Т. Артемов; «Памятники истории и культуры 
Екатеринбурга» доц. Л.И. Зорина, «Археология для малышей» 
доц. Н.А. Алексашкина и др.

Пятой особенностью является организация ежегодных 
всероссийских историко-педагогических чтений (проведено 19, 
издан 31 том материалов, опубликовано более 1 500 докладов и 
выступлений). Кафедра является одним из организаторов 
Татищевских чтений, Уральского демографического форума. 
Большим успехом и признанием научных заслуг кафедры было 
участие в подготовке двух международных конференций 
«История сталинизма».

Шестая особенность -  постоянная внеучебная 
деятельность. Все преподаватели проводят занятия в музеях 
города и области (Свердловском областном краеведческом 
музее, Музее истории Екатеринбурга, Уральском центре 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, музее «Крылатая 
гвардия». «Шурави» и др.).

Седьмая особенность - большое внимание кафедра уделяет 
организации и проведению полевых и учебных практик 
студентов (археологические экспедиции на Средний Урал (под 
руководством профессора А.Ф. Шорина), в Ханты-Мансийский 
автономный округ (руководитель доцент Ю.П. Чемякин), на 
Таманский полуостров Краснодарского края (организатор 
доцент Н.Н. Мельников, руководитель доцент Г.А. Кругликова), 
музейная практика проводится практически во всех музеях 
Екатеринбурга и области, архивная -  в региональных и 
ведомственных архивах (руководитель доцент Э.А. Черноухов).

Восьмой особенностью является вовлечение студентов, 
магистрантов и аспирантов в научную и общественно
политическую жизнь. Кафедра проводит методологические 
семинары по актуальным проблемам отечественной истории, 
круглые столы. На них приглашаются известные специалисты 
города и страны, иностранные историки из Японии, 
Нидерландов, Германии, Казахстана, США.

Девятой особенностью является пополнение состава 
кафедры своими выпускниками, которые проявили себя еще на
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студенческой скамье, прошли обучение в аспирантуре, 
защитили диссертации, выросли в квалифицированных 
работников высшей школы (Г.А. Кругликова, М.В. Сурина, Н.Н. 
Мельников, Д.В. Каракулов, С.А. Пьянков, И.А. Попп, И.А. 
Зубкова, А.И. Богатырев, И.М. Клименко и др.). И это залог 
успехов коллектива и надежная перспектива развития 
коллектива в будущем.

Преподаватели кафедры внесли весомый вклад в 
формирование курса истории России как самостоятельной 
учебной дисциплины. Коллектив кафедры обеспечивает 
преподавание курсов не только профильной дисциплины 
«История России», но и ещё 25 дисциплин.

Десятая особенность - формирование и деятельность 
научной школы «Аграрная и демографическая модернизация 
России в конце XIX -  начале XXI вв.: региональное измерение» 
под руководством профессора Г.Е. Корнилова. Подготовка 
кадров высшей квалификации ведется на кафедре с 1998 г. 
Первым защитил кандидатскую диссертацию аспирант Д.В. 
Каракулов (2000 г.). В последующие годы под руководством 
профессора было защищено 5 докторских и 30 кандидатских 
диссертаций. Главный результат научной школы -  это научные 
работы её участников, имеющие российское и международное 
признание.

Профессор, д.и.н. Г.Е. Корнилов 
Доцент, к.и.н. Г.А. Кругликова
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