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27 октября 2018 г. – сто лет первому 

Тамбовскому университету, положившему 

начало высшему образованию в регионе. 

Просуществовав недолго, пилотный проект 

был забыт: на протяжении 30–80-х гг. XX ве-

ка «Тамгосунт» не упоминался ни в каком 

контексте. Реанимация памяти о нем связана 

с усилиями по преобразованию ТГПИ в на-

чале 1990-х гг. 

В Тамбовском государственном архиве 

(ГАТО) отложилась обширная коллекция до-

кументов первого университета (Ф. Р-1424. 

Оп. 1. Д. 143-185), позволяющая с достаточ-

ной полнотой воссоздать его историю. Среди 

них – 71 резюме, необходимые для поступ-

ления на университетскую службу (частично 

опубликованы В.В. Канищевым и Н.Н. Бу-

дюкиной [1]). 

Составленные произвольно, справки со-

держали набор базовых профессионально-

биографических данных, что дает возмож-

ность составить обобщенную физиономию 

тех, кто пытались в условиях гражданской 

войны «сеять вечное». Сохранившийся до-

кументальный массив не дает единовремен-

ный срез. Штат ППС «Тамгосунта» был 

очень подвижен (от двух–трех до семи и бо-

лее десятков человек), что объяснялось и 

чрезвычайностью условий Гражданской вой-

ны, и особенностями формирования препо-

давательского и студенческого контингента, 

подверженных заметным переменам в тече-

ние учебного года. С другой стороны, крат-

ковременность существования университета 

(1918–1921 гг.) и его преемников – ТПИНО и 

ТСХИ (1921–1923 гг.), позволяют рассмат-

ривать выявленную совокупность как более 

или менее единую и вполне репрезантивную 

когорту, охватывающую подавляющую часть 

ППС. 

Преподаватель «Тамгосунта» – мужчина, 

около 1880 г. р. Семь женщин – 10 % соста-

ва: следствие образовательной дискримина-

ции в дореволюционной России и чрезвы-

чайности условий. Четверо закончили выс-

шие женские курсы, Л.И. Гирщ-Аксельрод – 

Бернский университет. Е.Н Скоренкова – 

Высшие педкурсы (по-видимому, москов-

ские), В.А. Катаева – Московский Александ-

ровский институт.  

Фигуранты в подавляющем большинстве 

обходили вопрос о социальном происхожде-

нии. В «дворянском прошлом» призналась 

только Н.Е. Шлыкова, окончившая естест-

венное отделение физмата Бестужевских 

курсов, то есть приобретшая университет-

скую подготовку и преподававшая физиоло-

гию растений. Не сохранилось личное дело 

преподавателя английского языка Е.В. Куп-

фер, происходившей из рода Арсеньевых, в 

1944 г. ставшей первым заведующим кафед-

рой английского языка в ТГПИ и, скорее все-

го, благоразумно скрывшей титул баронессы 

(кстати, секретарями факультета иностран-

ных языков на рубеже 40–50-х гг. XX века, 

по воспоминаниям тогдашнего декана  

Г.Н. Броудо, работали княгиня М.И. Денисо-

ва и княжна Н.А. Мещерская) [2, с. 62, 209]. 

Несколько человек показали принадлежность 

к «служащим», «крестьянам» (достаточно 
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растяжимо). Лишь один происходил из «ра-

бочих» (преподаватель гигиены Е.А Вихров, 

сумевший, однако, после гимназии получить 

диплом медицинского факультета Москов-

ского университета), из «бедняков» –  

Ф.В. Маслов, окончивший Строгановское 

художественное училище по классу «декора-

тивное искусство».  

Социальная неблагонадежность, предо-

пределявшаяся трудностями в получении 

высшего образования выходцами из низов, 

предопределяла настороженно-враждебное 

отношение новых властей к вузовскому пре-

подавательскому корпусу. Впрочем, не впол-

не благополучным выглядело социальное 

происхождение В.Д. Андреева (бактериолог, 

закончивший Харьковский ветеринарный 

институт, претендовавший на место препо-

давателя «общественных наук») – будущего 

третьего по счету и последнего ректора ТГУ: 

«сын священника». Что не помешало ему 

сделать карьеру при новой власти – помогла 

принадлежность к РСДРП.  

За спиной преподавателя ТГУ – гимна-

зическое и фундаментальное высшее образо-

вание.  

Из 29 человек, приведших данные о 

среднем образовании, 24 закончили гимна-

зии (Е.Н. Скоренкова – экстерном), 3 – семи-

нарии, 1 – реальное, 1 – землеустроительное 

училища. Сведения о вузовском образовании 

предоставили 66 человек. 37 соискателей 

(57 %, 52 – от общего числа) имели универ-

ситетский диплом. 20 человек выпустил Мо-

сковский университет (в том числе второй 

ректор ТГУ – Н.А. Шлезингер), 7 – Петер-

бургский. В числе университетских альма-

матер – Киевский, Казанский, Юрьевский 

(трое), Харьковский (трое), Новороссийский 

(Одесса), наконец, – см. выше – Бернский.  

Остальные закончили солидные специа-

лизированные вузы: Харьковские технологи-

ческий и ветеринарный, Казанский ветери-

нарный, Петербургский политехнический, 

Московские Лазаревский восточных языков, 

сельскохозяйственный и межевой институты, 

Варшавская консерватория, Строгановское 

училище (двое), Московский институт инже-

неров путей сообщения, элитный Петербург-

ский историко-филологический институт 

(первый ректор ТГУ – М.К. Никифоров), Бер-

линская промышленная академия, Мюнхен-

ский политехнический институт, Казанские 

Высшие художественные курсы, Московский 

педагогический институт им. П.Г. Шелапути-

на (по окончанию учительского института), 

Киевская духовная академия, Новоалександ-

рийский СХИ.  

18 (25 %) человек, в основном, посту-

пившие на работу в начале двадцатых в уже 

преобразованные Практический институт 

народного образования (ПИНО) и СХИ 

(формально относясь к высшей школе, про-

граммно были скорее специализированными 

техникумами), не имели педагогического 

стажа. Однако некоторые из них приобрели 

солидное образование и практический опыт. 

Профессор М.М. Щелочинин, проводивший 

курсы психологии раннего детства, детской 

дефектологии, окончил медицинский фа-

культет Московского университета (МУ), ра-

ботал директором местной психиатрической 

больницы. А.К. Чарноцкий, преподававший в 

СХИ бактериологию и микробиологию, вы-

пускник того же факультета, возглавлял мест-

ный бактериологический институт.  

Четверо прошли стажировки в научно-

учебных центрах Западный Европы: М.М. Ще-

лочилин – в Бельгии, Голландии, Франции, 

Е.Е. Успенский – в Германии и Австро-

Венгрии, «временный ректор» в начальный 

период формирования «Тамгосунта» профес-

сор методики русского языка и литературы  

А.Н. Бунаков, окончивший историко-фило-

логический факультет Петербургского уни-

верситета, – в Германии, Швейцарии, Ита-

лии, Франции, И.О. Орбели, выпускница ис-

торико-филологического факультета Выс-

ших женских курсов, преподававшая рус-

скую литературу, – во Франции и Германии. 

Большинство не имевших педагогиче-

ского опыта, как правило, не вели теоретиче-

ские курсы. Например, преподаватель рисо-

вания и лепки Н.Н. Цвелев, питомец Строга-

новки, вряд ли мог испытывать серьезные 

методические сложности. А.А. Лукерьин, 

выпускник Межевого института, вел практи-

ческие занятия по геодезии, гидрогеолог  

Н.С. Разницын – по землеустройству,  

Б.А. Мартынов, окончивший Московский 

сельхозинститут (с 1917 г. – Петровская 

сельхозакадемия), – по агрономии, выпуск-

ник этого же института (по специальности 

«животноводство») А.А. Васильев – по зоо-

технии, окончивший Берлинскую промака-

демию В.В. Соболев (инженер-электрик и 
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механик) – «трудовые процессы». Были и 

сомнительные случаи: выпускник Москов-

ского института инженеров путей сообщения  

Л.А. Данилов, например, преподавал курс 

сельхозстроительства, питомец юридическо-

го факультета Петербургского университета 

Н.Н. Поздняков – курс статистики. 

Большинство работали разное время в 

средних учебных заведениях, главным обра-

зом, гимназиях. Более возрастные накопили 

обширный практический опыт. Е.Н. Скорен-

кова, профессор дошкольного воспитания 

(вела и курс ручного труда), почти 30 лет 

занималась организацией дошкольных дет-

ских учреждений, преподавала в начальных 

классах. Питомец Киевской духовной акаде-

мии (философское отделение, магистр бого-

словия) А.М. Веселовский, исхитрившийся в 

советском вузе вести курсы философии (!) и 

методики русского языка, почти 30 лет пре-

подавал в средних учебных заведениях раз-

личного типа. Преподаватель курса «трудо-

вые процессы» выпускник Харьковского 

технологического института Д.М. Шамонин 

22 года работал в ремесленных училищах, 

школьных мастерских. Шестилетним опытом 

преподавания в средних учебных заведениях 

и Московском университете обладал выпу-

скник историко-филологического факультета 

профессор психологии Б.Н. Северный, со-

трудник Психологического института им. 

Л.Г. Щукиной (Институт экспериментальной 

психологии), созданного знаменитым фило-

софом и психологом Г.И. Челпановым. Бу-

дущий крупный советский психолог, кстати, 

провел огромную работу по оборудованию 

психологической лаборатории ТГУ, начав-

шей НИР и НИРС, избирался секретарем 

Ученого совета, возглавлял университетский 

книжный совет и руководил мастерскими, 

без которых об учебно-исследовательской 

базе не могло быть и речи. 13-летний школь-

ный опыт имел А.И. Абиндер, профессор 

математики, питомец физмата Московского 

университета, ставший ректором преемника 

педфака ТГУ – ТПИНО, 14-летний – профес-

сор естествознания, выпускник естественного 

отделения физико-математического факульте-

та Московского университета А.Л. Молчанов, 

ведший курсы общей биологии и зоологии, 

18-летний – преподаватель методики геогра-

фии и природоведения А.Г. Парамонов, 

окончивший естественное отделение физико-

математического факультета Петербургского 

университета, 15-летний – преподаватель 

музыки Л.С. Коган, закончивший Варшав-

скую консерваторию. Не имел заметного пе-

дагогического опыта Л.А. Пельцих, однако, 

выпускник Петровской академии, возглав-

лявший губернскую опытную сельскохозяй-

ственную станцию, не мог не справляться с 

методическими проблемами преподавания 

общего землеведения. 

Вузовским опытом обладали семеро. 

Профессор химии Н.А. Шлезингер (из Там-

бова переехавший в Саратов и ставший од-

ним из основателей химического факультета 

в университете) по окончании естественного 

отделения физико-математического факуль-

тета Московского университета в 1905 г. вел 

семинары по аналитической химии, с 1912 г. – 

ассистент кафедры товароведения и химиче-

ской технологии Петербургского политеха, в 

1917 г. – вернулся в университет, где в каче-

стве приват-доцента вел практические заня-

тия по органической химии. Профессор зоо-

логии и физиологии животных Н.А. Иванцов 

(сын известного историка церкви, профессо-

ра Московского университета протоиерея 

А.М. Иванцова-Платонова) окончил естест-

венное отделение физмата Московского уни-

верситета, доктор зоологии, приват-доцент, 

действительный член психологического об-

щества при Московском университете, по-

стоянный работник Неаполитанской зооло-

гической станции в Виллафранке. Кстати, 

Н.А. Иванцов проявил, пожалуй, наиболь-

шую энергию в попытках сохранить «Тамго-

сунт», разработал нереализованный проект 

создания на Тамбовщине «супервуза», играл 

активную роль в формировании Тамбовского 

СХИ [3, гл. 1, 2]. Действительный статский 

советник (то есть «штатский» генерал), вла-

делец и директор реального училища в Мо-

скве вряд ли мог вписаться в новую действи-

тельность. В 1927 г. по научной командиров-

ке профессор Ассоциации НИИ при физико-

математическом факультете МГУ (с 1922 г.) 

уехал в Италию, где и скончался. Профессор 

методики естествознания Е.Е. Успенский, 

магистр ботаники, будущий выдающийся 

микробиолог, основатель соответствующей 

кафедры в МГУ, после окончания естествен-

ного отделения физико-математического фа-

культета три года преподавал в альма-матер. 

Питомец историко-филологического факуль-
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тета Московского университета, известный 

советский литературовед Н.Л. Бродский, 

ставший профессором ТГУ, в 1918 г. начинал 

преподавательскую карьеру в качестве при-

ват-доцента МГУ. Профессор эстетики  

В.С. Мурзаев, окончивший Высшее художе-

ственное училище в Казани и стажировав-

шийся в Академической мастерской И.Е. Ре-

пина, преподавал в Шелапутинском институ-

те (вуз осуществлял двухгодичную перепод-

готовку лиц с высшим образованием, поже-

лавшим специализироваться на педагогиче-

ском поприще). Преподаватель теории госу-

дарства и права С.Л. Урсынович (выпускник 

юридического факультета Московского уни-

верситета), приват-доцент МГУ, с 1918 г. 

преподавал в Иваново-Вознесенском педин-

ституте. Профессор Л.И. Гирш-Аксельрод с 

1917 г. читала курс философии в Петроград-

ском кооперативном институте. 

В дореволюционной России практика на-

значения на профессорские кафедры сущест-

венно отличалась от советской-постсоветской, 

предусматривающей жесткую привязку к 

научным званиям и степеням. В первые по-

слеоктябрьские годы привязка была отмене-

на вовсе, требовалось, причем, не сразу, 

лишь следование принципам конкурного от-

бора. 

Званием ординарного профессора обла-

дал только Н.А. Иванцов. Степень доктора 

философии имела Л.И. Гирш-Аксельрод, 

приват-доцентами были – см. выше –  

Н.Л. Бродский, С.Л. Урсынович, магистра-

ми – Е.Е. Успенский, Б.Н. Северный, препо-

даватель психологии Н.В. Петровский, за-

кончивший философское отделение истори-

ко-филологического факультета Московского 

университета, А.М. Веселовский, Н.А. Шле-

зингер (диссертация удостоена малой Мен-

делеевской медали).  

Когорте ППС «Тамгосунта» выпала не 

очень благоприятная для «остепенения» по-

ра: их тридцати–сорокалетие совпало с ми-

ровой войной, революцией и гражданской 

войной. Что не могло не сказаться и на ис-

следовательском капитале. Все же наличие 

научной продукции (в виде публикаций) по-

казали 30 человек, 42 %. Солидные перечни 

привели Н.А. Шлезингер, Н.А. Иванцов, 

Л.И. Гирш-Аксельрод, Б.Н. Северный. Вну-

шительный список В.С. Мурзаева, вклю-

чающий монографии, брошюры и статьи по 

проблемам эстетического и художественного 

воспитания, не содержит выходных данных. 

В библиографическом списке монографии 

крупного теоретика эстетического воспита-

ния А.В. Бакушинского (Художественное 

творчество и воспитание. Опыт исследования 

на материале пространственных искусств. 

М., 1925), приводятся две работы В.С. Мур-

заева: Как я обучаю рисованию. «Своб. Вос-

питание». 1918–1919; Как поставить лепку в 

начальной школе. М.: Изд. журн. «Педаго-

гич. обозрение», 1914 [4]. Остальные упоми-

нали статейные публикации (в том числе га-

зетные), главным образом, по школьно-мето-

дическим проблемам, научная ценность ко-

торых сомнительна. 

Коллективный портрет университетского 

ППС существенно дополняют главные науч-

но-педагогические «тяжеловесы», чьи резю-

ме не сохранились [3, гл. 1].  

Все они после гимназий в разное время 

закончили главные вузы империи. Крупней-

шие, пожалуй, – филолог П.Н. Сакулин, 

(участвовавший, наряду с П.П. Блонским – 

см. ниже – и Г.И. Челпановым, в разработке 

программ и планов педагогического факуль-

тета «Тамгосунта»), историк В.И. Пичета и 

физик А.П. Соколов. Шестидесятичетырех-

летний (в 1918 г.) питомец физико-матема-

тического факультета Московского универ-

ситета А.П. Соколов, один из основателей 

рентгенологической службы в России, дейст-

вительный статский советник, заслуженный 

ординарный профессор, наряду с А.Г. Столе-

товым, вел основной курс опытной физики в 

МУ. Пятидесятилетний выпускник отделе-

ния словесности историко-филологического 

факультета Московского университета  

П.Н. Сакулин – ординарный профессор Мос-

ковского университета (в 1913 г. после защи-

ты магистерской диссертации возведен в 

степень доктора русского языка и словесно-

сти, преподавал в Московском университете, 

других вузах). Впереди – огромная научно-

педагогическая карьера: председатель обще-

ства любителей российской словесности, ди-

ректор Пушкинского Дома (Институт рус-

ской литературы АН СССР), академик. Со-

рокалетний В.И. Пичета, окончил историко-

филологический факультет Московского 

университета, ученик В.О. Ключевского, ма-

гистр, приват-доцент, преподавал в Москов-

ском университете, на Высших женских кур-
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сах. В будущем – ректор Минского универ-

ситета, арест, частичная реабилитация (пол-

ная – посмертно в 1967 г.), академик, замди-

ректора института славяноведения и балка-

нистики АН СССР. 

Другие крупные фигуры. Тридцатичеты-

рехлетний питомец историко-филологи-

ческого факультета Киевского университета 

П.П. Блонский, аспирант Г.И. Челпанова, 

приват-доцент, с 1919 г. руководил Москов-

ской академией народного образования. Пе-

дагог, психолог, философ. Активный участ-

ник идейно-политических борений на скла-

дывающемся фронте советской образова-

тельно-воспитательной модели в 20–30-е гг. 

XX века А.Р. Кизель, 36 лет, выпускник есте-

ственного отделения Московского универси-

тета, оставлен в университете по приглаше-

нию К.А. Тимирязева, приват-доцент. Позже – 

Саратовский университет, МГУ, где основал 

кафедру биохимии растений (расстрелян в 

1942 г., реабилитирован в 1956 г.). 45-летний 

профессор российской истории В.Н. Строев, 

крупный специалист по отечественной исто-

рии XVIII–XIX вв., закончивший историко-

филологический факультет Московского 

университета, приват-доцент, преподавал в 

Петербургском университете, впоследствии 

эмигрировал в Германию. Тридцатидевяти-

летний профессор геодезии П.М. Орлов, вы-

пускник Межевого института, профессор 

Московского сельхозинститута, один из ор-

ганизаторов Голицынских высших сельхоз-

курсов, в 1920–1930-е гг. – декан агрономи-

ческого факультета «Тимирязевки», заве-

дующий кафедрой геодезии Московского 

института инженеров водного хозяйства. Пя-

тидесятишестилетний М.И. Придорогин, не-

которое время возглавлявший агрономиче-

ский факультет ТГУ, питомец Петровской 

земледельческой и лесной академии, адъ-

юнкт-профессор кафедры зоотехнии Ново-

александрийского сельхозинститута, знаме-

нитый специалист в области коневодства, 

возглавлял Центральную зоотехническую 

комиссию НКЗема РСФСР. Сорокатрехлет-

ний профессор ботаники, заведовавший бо-

таническим кабинетом ТГУ Л.И. Курсанов 

закончил естественное отделение физмата 

Московского университета, ассистент, при-

ват-доцент, профессор, заведующий кафед-

рой низших растений в альма-матер. Про-

фессор геологии и минералогии Н.Н. Смир-

нов, 46 лет, выпускник естественного отде-

ления физмата Петербургского университета, 

стажировался в Швейцарии, магистр, приват-

доцент, профессор Московского университе-

та, заведующий кафедрой петрографии. 

Позже профессор в ведущих московских ву-

зах, крупный теоретик и практикующий гео-

лог и петрогаф, член Ученого совета главно-

го управления заповедников при правитель-

стве РСФСР. К.П. Яковлев (Рындзевский),  

33 года, окончил физико-математический 

факультет Московского университета, при-

влечен А.П. Соколовым к радиологическим 

исследованиям, стажировался у Э. Резерфор-

да. Магистр, приват-доцент, профессор МГУ 

(в 1923–1924 гг. – декан физико-математи-

ческого факультета). Позже, наряду с рабо-

той в университете, преподавал в Полигра-

фическом институте, Московском механиче-

ском институте боеприпасов (заведующий 

кафедрой физики). 

Начиная практически с нуля, устроители 

ТГУ оправданно рассчитывали на привле-

ченных преподавателей. К началу 1918/1919 

учебного года на профессорские кафедры из 

МГУ и Петровской сельхозакадемии были 

приглашены М.И. Придорогин, Н.Н. Смир-

нов, Л.И. Курсанов, А.Р. Кизель, Н.А. Иван-

цов, П.М. Орлов, несколько позже – А.П. Со-

колов, К.П. Яковлев, Н.А. Шлезингер (агро-

номический факультет), П.Н. Сакулин,  

В.И. Пичета, П.П. Блонский, Б.Н. Северный, 

Е.Е. Успенский, позже – Н.Л. Бродский (пе-

дагогический факультет). 

Пребывание некоторых столичных звезд 

в штате ППС ТГУ оказалось недолгим. Уже 

весной 1919 г. отказываются от совмести-

тельства в «Тамгосунте» П.Н. Сакулин,  

П.П. Блонский, В.И. Пичета, К.П. Яковлев, 

А.Р. Кизель, П.М. Орлов, М.И. Придорогин, к 

началу 1919/1920 учебного года – Л.И. Курса-

нов, Е.Е. Успенский (А.П. Соколов, хотя и 

числился некоторое время в штате, по-

видимому, чтения курса не начинал, отка-

завшись от переезда в Тамбов). Иногда – под 

благовидным предлогом. Например, главное 

управление архивным делом НКПроса извес-

тило тамбовцев, что, «к сожалению», не мо-

жет командировать главного инспектора 

главархива В.И. Пичету для чтения лекций 

по архивоведению «ввиду массы серьезных 

срочных обязанностей». Одной из реальных 

причин оттока маститых была острая быто-
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неустроенность. В октябре 1919 г., например, 

агрономический факультет обратился в уни-

верситетское Правление с просьбой «изы-

скать срочно возможности устройства при-

годных для жилья приезжающих профессо-

ров и преподавателей… двух комнат бывшей 

факультетской канцелярии на Набережной в 

д. № 64». Особенно болезненным стал нарас-

тающий с начала 1919 г. транспортный кри-

зис. «Двое принуждены были отказаться от 

поездок в Тамбов в самом начале  

(П.Н. Сакулин и П.П. Блонский), и один 

(В.И. Пичета) выбыл в течение уже второго 

триместра, – констатировалось в «Истории» 

ТГУ, утвержденной Ученым советом в  

1921 г., – не выдержав пытки железнодорож-

ного сообщения» [5, л. 2; 6, л. 34, 138, 141; 7, 

л. 82]. 

Однако планка, с которой начинается 

Университет, была задана. Ядро ППС «Там- 

госунта» составили питомцы двух главных 

университетов России – Московского и Пе-

тербургского, многие внесли заметный вклад 

в развитие отечественной науки. Никогда 

позже тамбовская высшая школа не распола-

гала преподавательским корпусом со столь 

мощной базовой подготовкой. Продержись 

«Тамгосунт» еще два–три учебных года, и 

нэповская «оттепель», может быть, позволила 

сохранить вуз. Тамбовской высшей школе не 

пришлось бы переживать шестилетнюю пау-

зу. И уровень ее был бы другой. 
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