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Листая страницы вышедшего к столетнему юбилею вуза фунда-
ментального справочного издания – Летописи Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета5 – обращаешь внимание 
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на то, что в довоенных погодных записях называется лишь коли-
чество выпускников, но не имена. Между тем понятно, что многие  
из тех, кто стоял у руля образования Оренбуржья, имели дипломы  
Института народного образования, агропединститута, Оренбургского 
и Чкаловского педагогического. Так, например, одним из выпуск-
ников Института народного образования был Андрей Михайлович 
Вежлев (1901 – 1998). В ИНО он пришел, имея за плечами Оренбург-
скую учительскую семинарию и небольшой учительский стаж. После 
окончания вуза он был назначен директором педагогического техни-
кума, потом был первым ректором Орского педагогического институ-
та, вел курс истории педагогики в родном институте. 

В Летописи зафиксировано, что 1958 г. Андрей Михайлович Вежлев 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Учительские съезды 
и курсы во второй половине XIX века»6, в 1960 г. был назначен заведу-
ющим кафедрой педагогики и психологии7, в 1965 г. ему был вручен 
нагрудный знак «Отличник народного образования»8.

Как видим, курс истории педагогики, который он читал в послед-
ние десятилетия, был для него наполнен конкретным содержанием – 
он был непосредственным участником развития народного образова-
ния в нашем крае.

Еще один выпускник Оренбургского института народного образо-
вания – Мусатай Бекболатович Акинтанов (1908 - 1986), окончил 
ИНО. В 1929 г. он играл значимую роль в истории Казахстана: почти  
тридцать лет вел научную работу в Казахском госуниверситете в  
Алма-Ате, написал более 20 пьес. 9

Информацию о многих выпускниках – героях Великой Отече-
ственной войны сохранил музей вуза. 

Так, с фотографии на одном из стендов смотрела милая девушка – 
Валентина Михайловна Дегтярева. В 1941 г. она ускоренно окончи-
ла истфак, а уже в сентябре 1942 г. была направлена в партизанскую 
спецшколу, готовившую кадры для работы в тылу врага. Валентина 
получила специальность шифровальщицы и работала в частях Юж-
ного и 4 Украинского фронтов, участвовала в освобождении Польши.  
После окончания Великой Отечественной Валентина Михайлов-
на продолжала службу в одной из военных частей Оренбурга, затем  
переехала в Челябинск.
6 Там же. С. 47
7 Там же. С.52
8 ГАОО. Ф. 971. Оп. 1. Д. 769. Л. 245.
9 Энциклопедия «Караван-Сарай» // Институту Тараса Шевченко – 10 лет / сост.  
Л.Н. Большаков; гл. ред. В. Бондаренко. Оренбург: ОГУ, 2003. С.121-122. 
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Выпускником вуза был и основатель вузовского музея – Иван  
Евстигнеевич Хотеенков. Правда, он окончил историко-филологи-
ческий факультет уже после Великой Отечественной войны, которую 
он начал в июле 1941 г., когда в составе Гвардейской дивизии народ-
ного ополчения защищал Ленинград на дальних подступах. Потом 
было тяжелое ранение и снова фронт. Иван Хотеенков воевал у озера 
Селигер, освобождал Тверскую и Новгородскую области. И мог ли он 
тогда подумать, что 24 июня победного 1945 г. пройдет по Красной 
площади, станет участником первого Парада Победы. 

Последствия тяжелого ранения заставили расстаться с армей-
ской службой. И в 1953 г. Иван Евстигнеевич впервые перешагнул 
порог нашего вуза. Сначала как студент историко-филологического 
факультета, потом как председатель профкома, секретарь парткома, 
председатель ветеранской организации, директор музея вуза, в соз-
дании которого принимал самое непосредственное участие. Кроме  
того, как свидетельствует Летопись, с 1979 и вплоть до 2002 г. Иван 
Евстигнеевич руководил ветеранской организацией участников  
Великой Отечественной войны и их вдов10, а также являлся председа-
телем вузовской первичной организация общества «Знание», которая  
в 1979 г. была награждена Почетной грамотой правления общества 
«Знание» РСФСР «за успехи, достигнутые во II Всероссийском смотре»11.

Еще одним источником информации стал проект «Парад Памяти. 
Истфак ОГПУ. К 75-летию первого Парада Победы 1945 года».12 Ини-
циатором его стала кафедра истории России нашего университета. 
Желая почтить память героев, сохранить их облик в анналах исто-
рии и прочнее связать память поколений, через социальные сети мы 
пригласили всех, кто связан с нашим историческим факультетом сам 
или через родственников, поделиться информацией о своих героях.  
Откликнулись студенты, выпускники, преподаватели, и в их расска-
зах мы нередко встречали строки об учебе или окончании нашего  
института. Так сформировался список имен выпускников 1930-х – 
1940-х гг., которые составляют славу и гордость вуза.

Расскажем лишь о нескольких.
Василий Григорьевич Синельников (1918-2004). Его имя в 

Оренбуржье известно. В 1938 г. Василий Синельников стал студентом 
педагогического института, однако закончить его помешала война.  
В составе военно-воздушных сил Синельников сражался под Ста-
линградом, Курском, в Крыму, Молдавии, Чехословакии и закончил  
войну в Берлине.
10 Летопись… С.73
11 Народный учитель, 28 мая 1979.
12 https://www.facebook.com/groups/1119297848424042
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О славном военном пути говорят и награды: два ордена Красной  
Звезды, медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»  
«За отвагу», «За победу над Германией», и материалы сайтов «Подвиг 
народа» и «Память народа».

После войны Василий Григорьевич окончил заочно исторический 
факультет пединститута и с 1948 г. преподавал историю в оренбург-
ских школах №34 и №44. А с 1960 г. делом его жизни становится  
областной краеведческий музей. Он тринадцать лет был директором 
областного краеведческого музея, а еще раньше он создал на базе  
нескольких оренбургских школ ученическое краеведческое движение 
«Юный историк». Именно он заложил основы такого явления, как  
создание школьных музеев Оренбуржья.

До сих пор краеведы с интересом читают написанные им книги: 
«Оренбургский золотой колос», «Знакомьтесь, Оренбуржье». С уча-
стием В. Г. Синельникова был издан «Атлас Оренбургской области».

Мы можем гордиться, что выпускником нашего вуза является  
такой «профессор краведения», как С.А. Попов. В недавно вышедшем 
учебном пособии «История Оренбургского края» читаем: «Попов 
Сергей Александрович (1905 – 1986) – историк, археолог, этнограф, 
музеевед. В течение почти сорока лет изучал материалы по истории 
заселения, археологии, топонимике края, войне под предводитель-
ством Е.И. Пугачева, оренбургской пушкиниане и др. Автор книги 
«Тайны Пятимаров» (1971, 1982), десятков статей в сборниках, жур-
налах и других изданиях»13. 

В Чкалов С.А. Попов приехал осенью 1946 г., имея за плечами 
годы учебы в Московском университете, работу в музее Сыктывкара,  
ярлык «националиста», ссылку в Казахстан14. Оказавшись в городе, 
он устроился на работу в Чкаловский педагогический институт, а  
затем заочно закончил его филологический факультет. 

Вот что писал о Сергее Александровиче оренбургский писатель 
Л.Н. Большаков: «Удивителен он широчайшим кругом интересов,  
научной кропотливостью и дотошностью, умением увлекаться реше-
нием новых и новых задач, готовностью в любую минуту отодвинуть 
свое и помочь всякому, кто к нему обратится, мгновенным превра-
13 История Оренбургского края (история России через историю регионов): учебное 
пособие / отв.редактор С.В. Любичанковский. М.: ООО «Интеграция: Образование 
и наука», 2019. С.45.
14 Любичанковский С.В. Леонид Большаков: о времени и о себе. Повседневность ин-
теллигента поздней советской эпохи сквозь призму дневника и личной переписки. 
[Электронный ресурс]. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2019. 178 с. 1 электрон. 
опт. диск.
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щением из старого «затворника» в быстрого, энергичного археолога,  
из убежденного домоседа в организатора и руководителя археографи-
ческой экспедиции, из ученого в ученика»15. 

Сергей Петрович Алексеев (1922–2008). Его имя стало извест-
ным в 1955 г., когда все четвероклассники всех школ в СССР начали 
изучать историю страны по учебнику, написанному им в содружестве 
с историком В.Г.Карцевым. Этот учебник выдержал десять (!) переиз-
даний, а значит, по нему изучали историю несколько поколений ребят. 

А началось все в Оренбурге, когда курсант Чкаловского (так назы- 
вался в те годы Оренбург) летного училища заочно поступил на исто-
рический факультет педагогического института и прошел весь курс 
за год и пять месяцев. В 1944 г. получил диплом с отличием, «показав 
выдающиеся способности и знания в области исторических дисци-
плин, обнаружив склонность к самостоятельной научно-исследова-
тельской работе» (так было написано в заключении комиссии).

Мы вправе гордиться тем, что выпускник нашего вуза стал учи-
телем истории для всех детей. Думаем, что и нынешнее поколение  
ребят, как и их родители, будут с увлечением читать книги С.П. Алек-
сева «Сто рассказов из русской истории». «История крепостного 
мальчика», «Небывалое бывает», «Ради жизни на земле», «Богатыр-
ские фамилии» и др. 

Борис Самуилович Итенберг (1921–2016) – имя этого советского 
и российского историка известно далеко не всем оренбуржцам. Между 
тем будущий доктор исторических наук и профессор в 1942 г. окончил 
исторический факультет Чкаловского государственного педагогиче-
ского института имени В. П. Чкалова, а затем и Чкаловское зенитное 
артиллерийское училище. Боевой путь лейтенанта, а потом старшего 
лейтенанта Итенберга отмечен медалями «За оборону Москвы», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Вернувшись с фронта, он преподавал историю в одной из школ 
Московской области, потом руководил школой рабочей молодежи. 
В 1950 г. защитил диссертацию и с 1957 г. до конца жизни был сот- 
рудником Института истории АН СССР (ныне Институт Российской 
истории РАН). С начала 1960-х гг. возглавлял группу по истории  
общественного движения в пореформенной России.

В 1942 г. с отличием окончила педагогический институт Сима  
Борисовна Смирина. После его окончания преподавала историю 
15 Большаков Л.Н. Маска Пушкина// Клад комиссара: Очерки об Оренб. краевед. му-
зее. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1981. С. 68.
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в Дедуровской неполной средней школе Оренбургского района, а в 
1947 г. вернулась в родное педагогическое училище, которое когда-то 
закончила, и проработала в нем сорок лет.

Характеристики, хранящиеся в музее педагогического колледжа, 
рассказывают: по инициативе Симы Борисовны была организована 
поисковая работа, начат поиск материалов о студентах-участниках  
войны, создан клуб «Красная гвоздика», открыта комната боевой славы. 
Среди наград, которыми была удостоена Сима Борисовна, – медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», нагрудные 
знаки «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник 
просвещения СССР», почетный знак участника Всесоюзного похода  
по местам боевой славы и диплом 1 степени, которым был удостоен 
коллектив «Красной гвоздики». 

Проект, в рамках которого получен этот материал, запущен исто-
рическим факультетом. Может быть, стоит обратиться ко всем  
выпускникам вуза, и тогда, уверены, наша альма-матер узнает о судь-
бах своих питомцев гораздо больше. 
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