
520

С.В.Любичанковский1 
Оренбург

ВЫДАЮЩИЕСЯ СОТРУДНИКИ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА2

В статье введена в научный оборот новая информация о выдающихся сотрудни-
ках Оренбургского государственного педагогического университета первой полови-
ны XX в. Исследование основано на документах из Государственного архива Орен-
бургской области и архива ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Ключевые слова: Оренбургский государственный педагогический университет, 
история образования, профессорско-преподавательский состав, интеллигенция.

S.V. Lyubichankovsky
Orenburg

OUTSTANDING EMPLOYEES OF ORENBURG STATE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY OF THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

The article introduces into scientific circulation new information about outstanding  
employees of the Orenburg State Pedagogical University in the first half of the 20th century. 
The study is based on documents from the State Archives of the Orenburg Region and the ar-
chives of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “OGPU”.

Keywords: Orenburg State Pedagogical University, history of education, faculty, intelligentsia.

К столетнему юбилею Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета вышло в свет солидное справочное издание –  
Летопись3. Включенный в нее строго документальный и, казалось бы, 
сухой материал (строки из архивных документов, приказов, распо-
ряжений) тем не менее позволяет зримо увидеть ту огромную и раз-
нообразную работу, которую вел профессорско-преподавательский и 
студенческий коллектив нашего университета с 1919 г., успехи и про-
счеты, препятствия непреодолимые и преодоленные, упорную работу 
и яркие достижения. 

Однако, листая страницы солидного фолианта, понимаешь, что не-
мало упоминаемых в нем имен остались лишь именами, хотя многие 
из них оставили яркий след не только в истории Оренбургского края, 
но и в истории некогда огромной страны СССР.
1 Любичанковский Сергей Валентинович – доктор исторических наук, профессор,  
заведующий кафедрой истории России Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Оренбург. Россия. E-mail: kaf_rushistory@ospu.su
2 Исследование подготовлено при поддержке РФФИ, грант №17-39-50001
3 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. 244 с.
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В настоящей статье мы попытаемся хотя бы отчасти восстано-
вить справедливость – вспомнить имена замечательных ученых, ведь,  
цитируя справедливые слова из той же вступительной статьи к Ле-
тописи, «все мы чего-то стоим только потому, что стоим на плечах 
наших учителей». 

Расскажем лишь о нескольких. 
Александр Владимирович Бардин – из первого поколения пре-

подавателей вуза: после окончания в 1913 г. Казанской духовной  
академии он заведовал частной мужской гимназией, ставшей после 
революции 1917 г. трудовой школой второй ступени, и одновременно 
преподавал русскую литературу XVIII–XX вв. в Институте народного 
образования, из которого и вырос Оренбургский педагогический уни-
верситет.

В Летописи его фамилия встречается многократно, причем понятно, 
что Александр Владимирович был не только ведущим педагогом вуза, 
но и одним из тех, кто активно участвовал в становлении системы об-
разования в Оренбуржье: автором первой научной публикации педа-
гогов Института по организации дошкольного образования 4 в 1925 г., 
выступал с программным докладом о постановке воспитания в школе 
на губернском совещании заведующих и руководящих работников  
ГубОНО5, на Первой конференции работников профессиональных 
учебных заведений города Оренбурга6.

В 1938 г. А.В. Бардин возглавил в педагогическом институте ка-
федру литературы7, через год защитил кандидатскую диссертацию  
по творчеству Ф. Панферова8.

Александр Владимирович по праву считается одним из иссле-
дователей Оренбургского края, а его книги «Фольклор Чкаловской  
области» и «Советский фольклор Чкаловской области» и в настоящее 
время не утратили своей значимости. 

Сегодня одна из аудиторий Института естествознания и эконо-
мики ОГПУ официально носит имя Алексея Петровича Райского  
(1887-1978). 

Интересно, что этот выпускник Варшавского университета был 
удостоен золотой медали за конкурсное сочинение «К орнитоло-
гической фауне Оренбургского края» и эта его дипломная работа в 
4 Бардин А.В. Организация детской среды // Вестник просвещенца. Оренбург, 1925. 
С.20-25.
5 Вестник просвещенца. 1926. №5-6. С.3-16.
6 Вестник просвещенца. 1928. №5-6. C.32-46. 
7 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С.20.
8 ГАОО. Ф.971. Оп.1. Д.13. Л.59.
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1913 г. была опубликована в издательстве Варшавского университета.  
А.П. Райский родился в Оренбурге и в 1931 г. сразу был назначен  
заведующим созданной в институте кафедры зоологии и физиологии 
человека и животных (через год ее переименовали в кафедру зооло-
гии и ботаники)9. 

Алексей Петрович работал на кафедре до 1960 г., вел курсы зоологии 
и зоогеографии. По его инициативе при кафедре был открыт музей, соз-
данный на основе коллекций, собранных им самим и М.П. Мачинским.

Летопись сообщает, что он не только заведовал кафедрой, но был 
деканом факультета естественных наук10, организатором факультет-
ских научных конференций11. 

В декабре 1942 г. Алексей Петрович Райский защитил в эвакуиро- 
ванном в г.Чкалов диссертационном совете 1-го Харьковского  
медицинского института диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук на тему «Динамика населения охотни-
чье-промысловых птиц в долине среднего течения реки Урала».12

В 1954 г. доцент кафедры зоологии Алексей Петрович Райский  
награжден орденом Ленина «за безупречное отношение к работе и 
подготовку высококвалифицированных учителей биологии»13.

Именная аудитория – дань уважения замечательному ученому,  
который отдал нашему вузу более тридцати лет жизни. 

Имя И.В. Волк-Левановича в Летописи встречается всего дважды: 
в 1934 г. сообщается, что Иосиф Васильевич Волк-Леванович14  
назначен деканом факультета языка и литературы; в 1936 г. находим 
информацию о том, что он «закончил монографию «Очерки по общему 
языкознанию и грамматике русского языка»15.

Заметим, что хотя в сохранившихся архивных документах  
фамилия написана именно так, на самом деле она искажена и должна  
писаться так: Волк-Леонович16. Судьба его сложилась трагично:  
9 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С.13.
10 ГАОО. Ф. 971. Оп. 2. Д. 112. Л. 20об.
11 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 38. Л. 2.
12 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С. 26.
13 Там же. С. 41
14 ГАОО. Ф. 971. Оп. 2. Д. 91. Л. 39.
15 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 6. Л. 25.
16 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. / ред. кол.: П.У. Бровка и др. Минск: 
Гл. ред. Белорус. Сов. Энциклопедии, 1981. Т. 4. Население. Этнография и фольклор. 
Литература. Искусство. Архитектура. С. 648–649. 
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арестован 17 августа 1937 г. и расстрелян 2 февраля 1938 г. Между 
тем И.В. Волк-Леонович является известным советским и белорус-
ским языковедом, а в некоторых белорусских справочниках именуется 
даже основателем современного белорусского языка. 

В Оренбург ученый приехал, имея за плечами немалый жизненный 
опыт. В 1914 г. он добровольцем ушел на фронт, затем преподавал 
русский язык и латынь в Бобруйской гимназии, участвовал в Граж-
данской войне, учился в Петроградском университете (между прочим, 
его учителями были знаменитые языковеды И.А. Бодуэн де-Куртенэ и 
А.А. Шахматов). После окончания учебы И.В. Леванович преподавал 
в Белорусском государственном университете, вел научную работу 
по изучению древних белорусских письменных памятников. И актив- 
нейше участвовал в лингвистических дискуссиях, которым вскоре 
придали окраску политическую, и, спасаясь от преследований, Иосиф 
Васильевич уезжает в Саратов, а затем и в Оренбург. 

На одном из сайтов помещен любопытный документ, полученный 
его вдовой из управления ФСБ России по Оренбургской области,  
в котором приведены некоторые биографические сведения (родился  
25 октября 1891 г., уроженец х. Левановка Свислочской волости Боб-
руйского уезда БССР, из семьи владельца хутора, дворянин, член 
«Российской национальной партии» (?), а также сообщается, что до 
ареста И.В. Волк-Леванович жил по адресу: Советская, 21 с женой  
и двумя дочками 16 и 12 лет. В цитируемом документе приведена 
формулировка приговора: «2 февраля 1938 года выездной сессией  
Военной Коллегии Верховного суда СССР Волк-Левонович (еще один 
вариант написания фамилии!) И.В. был осужден за «участие в кон-
трреволюционной террористической и диверсионно-вредительской 
организации» и был приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества». Указаны дата расстрела (2 февраля 1938 г.) и дата реаби-
литации (8 февраля 1958 г.) и сообщается, что в архивных документах 
нет информации о месте захоронения 

Далее автор этой справки пишет, очевидно, от себя: «Благодаря 
работе историко-просветительского общества «Мемориал», известно, 
что жертвы репрессий 1937-1938 гг. захоронены в Зауральной роще г. 
Оренбурга. Это место объявлено городским кладбищем. 11 июля 1993 г.  
на месте захоронения открыт и освящен памятник жертвам политиче-
ских репрессий».

Скорее всего, подготовленная в Оренбурге монография опубли-
кована не была, а вот вышедшая в 1927 г. и вызвавшая дискуссию 
и последующие репрессии книга И.В. Волк-Левановича «Лекции по 
истории белорусского языка («Лекцыi па гiсторыi беларускай мовы») 
в 1994 г. была переиздана в Минске.
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эмиль Львович Беркович, как и Волк-Леванович, начал пре-
подавательскую деятельность в нашем вузе еще до Великой Отече-
ственной войны и работал, очевидно, до конца пятидесятых годов.  
Во всяком случае, последнее упоминание о нем в Летописи относится 
к 1955 г., когда его имя называется в ряду «ведущих сотрудников  
Института, награжденных в январе 1955 г. знаком «Отличник народ-
ного просвещения».17

К сожалению, мы не нашли информации о доинститутском периоде  
его жизни, но отраженная в Летописи педагогическая деятельность 
Э.Л. Берковича в нашем институте позволяет составить представле-
ние о нем. 

Он начал работать на кафедре педагогики в 1938/39 учебном году, 
и уже в мае летопись фиксирует, что он вошел в библиотечный совет  
вуза18, а в декабре в Чкаловском областном издательстве вышла его 
книга «Очерки по истории психологии в России в XVIII и первой  
половине XIX в.»19

В декабре 1940 г. Э.Л. Беркович успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по психологии20 и в том же месяце на ученом совете  
Института его назвали в числе лучших преподавателей21, в декабре 
1941 он был назначен заведующим кафедрой педагогики22.

О деятельности кафедры также свидетельствуют факты: в марте 
1942 г. под руководством заместителя директора по учебно-научной 
работе Эмиля Львовича Берковича «совместно с учительством города 
проведена научно-педагогическая конференция»23; он также высту-
пал с докладом на общеинститутской научной конференции24, а в мае 
1946 г. кафедра общей педагогики под руководством заведующего 
проводила наблюдения в школах города Чкалова по общекафедраль-
ной научно-исследовательской теме «Развитие интересов учащихся 
5-7 классов в педагогическом процессе»25. 
17 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 369. Л. 30-31.
18 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С.21.
19 Беркович Э.Л. Очерки по истории психологии в России в XVIII и первой половине 
XIX в. Чкалов, 1939. 280 с.
20 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 38. Л. 1.
21 ГАОО. Ф. 915. Оп. 1. Д. 39. Л. 12.
22 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С.24.
23 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 45. Л. 36. 
24 ГАОО. Ф. 915. Оп. 1. Д. 65. Л. 7.
25 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 89. Л. 74.
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В архиве вуза хранится личное дело Федора Николаевича  
Милькова – выдающегося отечественного географа второй полови-
ны ХХ в. Десять лет жизни ученого связаны с Чкаловским педин-
ститутом (так тогда именовался вуз). Буквально за несколько дней 
до начала Великой Отечественной войны – 13 июня 1941 г. – Федор 
Николаевич успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Опыт характеристики ландшафтных районов северной лесостепи» 
и был направлен на работу в Чкаловский пединститут. Здесь он начал 
работу на кафедре географии, и в летописи его фамилия упоминает-
ся неоднократно: присвоено звание доцента26, выступил с докладом 
на кафедральной научной конференции27, назначен заведующим ка-
федрой географии28, «принял участие в работе Второго Всесоюзно-
го Географического съезда (г. Ленинград), где выступил с докладом  
«О морфологических и генетических планах ландшафтов-анало-
гов»29, защитил докторскую диссертацию30 . 

В Летописи также зафиксировано, что в октябре 1947 г. «издана 
монография доцента Ф.Н. Милькова «Чкаловские степи», представ-
ляющая значительный научный интерес для краеведения»31. Под его 
руководством в 1947 г. «кафедра географии развернула работу Чка-
ловского Географического общества и приняла участие в составлении 
монографии «География Чкаловской области». 

По инициативе Федора Николаевича Милькова в 1947 г. был вос-
создан Чкаловский (Оренбургский) отдел Географического общества 
СССР, который он возглавлял до своего переезда в Воронеж в 1950 г. 
Таким образом, мы вправе сказать, что оренбургский период жизни 
Ф.Н. Милькова стал началом создания и укрепления прочного жиз-
ненного фундамента и приобретения научного авторитета.

Мы назвали в статье всего пять имен, между тем в именном  
указателе к Летописи значится несколько сот фамилий. Составить 
биографический словарь всех тех, кто создавал славную историю 
учебного заведения, – задача для нынешнего и завтрашнего поколе-
ний студентов. 

26 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 62. Л. 25-31. С.25
27 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С.27.
28 Там же. С.30.
29 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 95. Л. 14. 
30 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 174. Л. 18.
31 Мильков Ф.Н. Чкаловские степи: монография. Чкалов, 1947. 91 с.
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