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Анализ уникального справочного издания, подготовленного в 
2019 г. к столетию Оренбургского государственного педагогического 
университета, – его Летописи3 – предоставляет документальное под-
тверждение того, что путь в науку многих отечественных ученых на-
чался в стенах вуза.

Уже в первом вышедшем в 1951 г. в Чкаловском педагогическом 
институте сборнике студенческих работ встречаем хорошо известные 
в отечественной исторической науке имена: Н.И. Сайгин, Л.И. Футо-
рянский, В.П. Данилов. 

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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Николай Иванович Сайгин (1921-2012) пришел в студенческую 
аудиторию в 1946 г., имея за плечами боевой опыт Великой Отече-
ственной войны: гвардии старший лейтенант Сайгин участвовал в 
боях по освобождению от фашистов Западной Украины и Польши, 
принимал участие в форсировании Одера, имел боевые награды. Тема 
работы, напечатанной в первом институтском сборнике студенческой 
конференции, звучала так: «Пионерская организация школы в борьбе 
за повышение успеваемости и укрепление сознательной дисциплины 
учащихся»4. Кстати, автор уже имел некоторый педагогический опыт, 
так как до Великой Отечественной успел два года поработать учите-
лем истории в сельской школе. Получив диплом, Николай Иванович 
работал в родном вузе еще 10 лет. К научной работе Н.И. Сайгин вер-
нулся в 1965 г., когда приступил к учебе в аспирантуре и подготовил 
кандидатскую диссертацию по истории культурного строительства на 
Южном Урале в годы советской власти. После окончания академии 
вновь несколько лет работал заместителем заведующего отделом про-
паганды обкома КПСС и одновременно редактором «Блокнота-аги-
татора» – периодического издания, которое выпускал Оренбургский 
обком КПСС. В 1979 г. Н.И. Сайгин вернулся в родной вуз: работал 
проректором, а затем ректором педагогического института. 

Ведущими темами исследовательской деятельности ученого были 
история Оренбургской областной партийной организации, Граждан-
ская война на Южном Урале и подпольная борьба коммунистов и 
рабочих против Дутова, история культурного строительства в Орен-
буржье. Эти темы нашли отражение в десяти книгах и множестве 
статей. Все они содержат большой фактографический материал и вос-
требованы исследователями. Последнюю свою монографию Николай 
Иванович издал в возрасте 90 лет, незадолго до своей смерти, в 2011 г.5 

Виктор Петрович Данилов (1925-2004) тоже пришел в институт 
с фронта. Интересно, что свою первую научную публикацию автор 
назвал «К вопросу об основных направлениях крестьянской полити-
ки «просвещенного абсолютизма» в России в 60-х гг. XVIII века»6, 
т.е. четверокурсник четко представлял характер дальнейших научных 
исследований. Так и произошло. В 1954 г. он защитил диссертацию в 
Институте истории АН СССР на тему «Создание материально-техни-
ческих предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР». 
4 Сборник студенческих работ. Вып. 1. Чкалов: Б.и., 1951. С.28-46. 
5 Сайгин Н.И. История культуры Оренбуржья XVIII-XXI вв. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 
2011. 320с.
6 Данилов В.П. К вопросу об основных направлениях крестьянской политики «про-
свещенного абсолютизма» в России в 60-х гг. XVIII века // Сборник студенческих 
работ. Вып. 1. Чкалов: Б.и., 1951. С.47-75.
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Вся его жизнь была связана с этим академическим институтом, в  
котором он прошел путь от аспиранта до главного научного сотрудника.

Докторскую диссертацию В.П. Данилов защищал в 1982 г. по двум 
своим монографиям: «Советская доколхозная деревня: население, 
землепользование, хозяйство» (М., 1977) и «Доколхозная деревня: 
социальная структура и социальные отношения» (М., 1979). Виктор 
Петрович – автор более 300 работ по социально-экономической и по-
литической истории России, истории культуры, общественной мысли 
и революционного движения.

Известный ученый родился в Орске, и сегодня статью о В.П. Дани- 
лове можно найти в Орской энциклопедии. Процитируем отрывок 
из нее, характеризующий значение научной деятельности земляка: 
«Большой резонанс получили его публикации о «белых пятнах» совет-
ской истории – коллективизации, голоде 1932-1933, НЭПе. В начале 
1990-х гг. вместе с видным английским ученым Т. Шаниным создает 
центр крестьянских и сельских реформ (Интернет). Под эгидой  
этого центра осуществляются крупнейшие международные проекты:  
«Крестьянская революция в России. 1902-1922 гг.» и «Социальная 
структура села» 7.

С сентября 1994 гг. под его руководством осуществлялись 5-том-
ное издание документов по истории коллективизации в СССР, рос-
сийско-французские проекты «Советская деревня глазами ВЧК –  
ОГПУ – НКВД». Им была разработана общая концепция проекта,  
выявлены подлежащие исследованию архивные фонды и подобран 
квалифицированный состав сотрудников-исполнителей. 

В апреле 2004 г. решением отделения историко-филологических 
наук РАН он был награжден золотой медалью им. С. М. Соловьева. 
Таким образом, зародившийся в студенческие годы в стенах Орен-
бургского (тогда еще – Чкаловского) педагогического института инте-
рес стал магистральным направлением научных исследований. 

То же можно сказать о начале научной деятельности Леонида  
Иосифовича Футорянского (1928-2019). Его доклад на тему 
«Рождение комсомола в Оренбурге», подготовленный им в 1951 г. для 
студенческой конференции Чкаловского педагогического институ-
та, впоследствии стал темой кандидатской диссертации по истории 
комсомола в Оренбуржье8 и книг, рассказывающих о первых страни-
цах истории оренбургской комсомольской организации: «Дела вечно  
7 http://history.opck.org/lichnosti/d/2551-danilov-viktor-petrovich.html (дата посещения: 
16.09.2020).
8 ГАОО. Ф.971. Оп.1. Д.216. Л.17-17об.
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живые: комсомол и молодежь Оренбуржья в годы гражданской войны»9 
и «Все тебе, Родина: Очерки истории в комсомольской организации 
Оренбургской области. ВЛКСМ»10. Кстати, на всемирной выставке 
в Москве в 1979 г. последняя была признана лучшей политической  
книгой года.

Л.И. Футорянский первым обратился к изучению темы красного 
казачества. Именно после его защиты в 1974 г. докторской диссер-
тации на тему «Казачество России в период буржуазно-демократи-
ческих революций» началось развитие советского казаковедения, а 
Оренбург стал общероссийским центром этого направления истори-
ческой науки.

Оренбургский педагогический университет не может не гордиться 
тем, что первый диплом знаменитый ученый получил именно здесь, 
и большая часть его трудовой и научной деятельности была связана 
с нашим вузом: с отличием окончив его в 1952, он с 1964 по 1999 гг.  
прошел путь от ассистента до профессора, был деканом историко- 
филологического факультета, более 12 лет – проректором по научной 
работе, двадцать шесть лет (с 1973 г.) заведовал кафедрой истории 
СССР (истории России), возглавлял совет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности «Отечественная история». Без преу-
величения можно сказать, что большинство сегодняшних учителей 
истории Оренбургской области старшего и среднего поколения учи-
лись у Леонида Иосифовича. 

В нашей статье мы приводили имена ученых-историков, кото-
рые начали свой путь в науку в стенах нашего вуза. Однако анализ  
Летописи свидетельствует о том, что выпускники нашей альма-матер, 
ставшие известными учеными, работают и на других факультетах вуза.

Так, кафедрой теоретической физики и информационных техноло-
гий в обучении длительное время заведовал кандидат физико-матема-
тических наук, профессор Юрий Иосифович Пономарев. 

В сохранившемся архивном документе за 1954 г. есть запись о том, 
что «на кафедру физики принят на должность ассистента выпускник 
вуза, Сталинский стипендиат Ю.И. Пономарев». С тех пор прошло 
более шести десятилетий, и в Летописи отражены многие вехи его 
работы. К примеру, в 1957 г. Летопись фиксирует, что молодой пре-
подаватель, выполняя поручение Астрономического совета Академии 
9 Футорянский Л.И. Дела вечно живые: комсомол и молодежь Оренбуржья в годы 
Гражданской войны. Челябинск: Южно-Урал. кн.изд-во, 1968. 210 с.
10 Футорянский Л.И. Всё тебе, родина! Очерки Оренбургской областной организации 
ВЛКСМ. 1919-1977 / научный редактор, автор и составитель Л.Футорянский. Челя-
бинск: Юж.-Уральское кн. изд-во, 1977. 255 с.
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наук СССР и Министерства просвещения РСФСР, создал при Инсти-
туте станцию наблюдения за движением искусственных спутников 
Земли, которая существовала до начала 1972 г. под неизменным руко-
водством Юрия Иосифовича11. Добавим, что станция была одной из 
лучших в стране, неоднократно награждалась грамотами и премиями 
Астрономического совета Академии наук СССР. 

В 1964 г. Ю.И. Пономарев стал кандидатом физико-математи-
ческих наук12, в следующем году был избран деканом факультета13,  
в 1970 г. возглавил кафедру теоретической физики14, впоследствии 
стал профессором Российской Академии образования, руководителем 
научной школы15, был удостоен звания «Заслуженный работник выс-
шей школы»,16 а возглавляемая им кафедра была признана «Золотой 
кафедрой России».

Заслуженный деятель науки России, доктор филологических наук, 
профессор кафедры теории и практики перевода Николай Абрамо-
вич Шехтман также первый диплом получил в Оренбургском педа-
гогическом институте. На факультете иностранных языков он рабо-
тал с 1958 г. Летопись гласит, что свою первую диссертацию Николай 
Абрамович защитил в 1965 г.17, затем почти двадцать лет заведовал 
кафедрой английской филологии, был деканом факультета иностран-
ных языков, проректором по научной работе. Он стал инициатором 
и организатором издания «Вестника Оренбургского педагогического 
университета»18, организатором Всероссийской научно-практической 
конференции «Два века с Пушкиным»19, многих других начинаний.

«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться», – 
строки поэта Евгения Винокурова давно стали крылатыми. Выпуск-
ники Оренбургского государственного педагогического института 
(университета), ставшие основателями научных школ, воспитали 
целую плеяду учеников, которые растят и будут растить следующие 
поколения исследователей.

11 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 549. Л. 1б; Д.545. Л.2; Д.578. Л.89.
12 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета (1919–
2019) / гл. ред. С.А. Алешина; сост. С.В. Любичанковский. Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2019. С.57.
13 Там же. С.58.
14 Там же. С.68.
15 Там же. С.108.
16 Там же. С. 117.
17 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 771. Л. 194
18 Летопись Оренбургского государственного педагогического университета…С.106.
19 Там же. С. 115.
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