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Вступление 

 

Великий русский учѐный Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) по 

праву занимает одно из выдающихся мест в мировой науке. С его именем связа-

на эпоха в развитии современных представлений о мире. Его идеи обогатили и 

внесли существенный вклад в становление и развитие таких важнейших направ-

лений в науке как генетическая минералогия, биогеохимия, радиогеология, кос-

мохимия, учения о живом веществе, биосфере и ноосфере. Не менее известна его 

научно-организаторская деятельность. Он был первым президентом Академии 

Наук Украины, создателем комиссии по изучению естественных производитель-

ных сил России, директором Радиевого института, председателем Комитета по 

метеоритам. С Вернадским связано начало исследования радиоактивности в на-

шей стране и поисков минералов урана и радия. 

Грандиозные свершения в науке он сумел соединить с активной общест-

венно-политической деятельностью – работой в уездном и губернском земствах, 

в совещаниях и съездах земских либералов. Он участвовал в создании партии 

кадетов, дважды был членом Государственного Совета, товарищем министра на-

родного просвещения во Временном правительстве. 

Значительный период жизни Владимира Ивановича Вернадского неотде-

лим от истории Тамбовского края. На территории нашей области есть немало 

мест, связанных с именем учѐного, его семьи и друзей. Это и станция Вернадов-

ка, названная в честь его отца, способствовавшего проведению в этих краях же-

лезной дороги, и сѐла вокруг станции, для которых В.И. Вернадский и его друзья 

много сделали в тяжѐлые голодные годы, города Моршанск и Тамбов, где он за-

седал в уездном и губернском земских собраниях. 

Владельцем «недвижимого имения» В.И Вернадский стал 17 сентября 1885 

года «по наследству от умершего отца его тайного советника Ивана Васильевича 

Вернадского». Эти земли в официальных документах и в переписке семьи Вер-

надских именуются как Вернадовкой, так и Шигаевым хутором. Они были при-
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обретены Марией Тимофеевной Шигаевой (бабушкой первой жены И.В. Вер-

надского)  у «кавалера всех российских орденов» Александра Львовича Нарыш-

кина в 1822 году. И.В. Вернадский стал их хозяином после смерти своей первой 

жены Марии Николаевны (урождѐнной Шигаевой) и сына от первого брака Ни-

колая
1
 [1]. 

Иван Васильевич Вернадский в 1850-1870-х гг. был профессором кафедры 

политэкономии Московского университета, чиновником особых поручений при 

Министерстве внутренних дел, преподавателем в Главном педагогическом ин-

ституте и Александровском лицее в Петербурге, управляющим конторой Госу-

дарственного банка в Харькове. В 1858-1861 гг. им издавался в Петербурге еже-

недельный журнал «Экономический указатель», в котором поместила ряд статей 

и М.Н. Шигаева. Она стала первой русской женщиной-политэкономом. Самыми 

известными и популярными были еѐ статьи о женском труде.
2
 

Вторая жена И.В. Вернадского, мать В.И. Вернадского, Анна Петровна, 

была дочерью генерала  П.Х. Константиновича.  Дед Владимира Ивановича с от-

цовской стороны, Василий Иванович Вернадский, был военным врачом и участ-

вовал в походах с Суворовым и Кутузовым. Прадед, Иван Никифорович, закон-

чил Киевскую духовную академию
3
. 

Владимир Иванович Вернадский вырос и сформировался как личность 

среди умных, интеллигентных людей, верой и правдой служивших России. Он 

унаследовал их гены, их таланты. Его будущее как учѐного было во многом пре-

допределено с детства. Природа также наделила его исключительной трудоспо-

собностью. 

В 1885 г. он закончил Петербургский университет и поступил на долж-

ность хранителя минералогического кабинета Санкт-Петербургского универси-

тета. Тогда же он вступил и в права владения Вернадовкой. Согласно данным 

земских статистиков, В.И. Вернадский стал хозяином 504 десятин земли, из ко-

                                                           
1
 АРАН. Ф. 518. Оп. 6. Д. 49.  Л. 1; Оп.2. Д. 157.  Л. 1. 

2
  Энциклопедический словарь. Издание Брокгауз и Эфрон. СПб. - Лейпциг, 1892. Т. 11. С. 39-41. 

3
 Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Т. 15.  М., 1988. С. 33; 

Страницы автобиографии В.И. Вернадского. М., 1981. С. 11- 12.  
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торой удобной было 497 (в том числе, пахотной – 465, под садами и огородами, 

усадебной – 1,5, сенокоса – 30), неудобной – 7,50 десятин. Земля сдавалась в 

аренду погодно, в основном – за деньги (сенокосная земля – из части урожая, с 

возкой сена в усадьбу).
1
 

Впервые В.И. Вернадский посетил Вернадовку в 1886 г. По совету невесты 

Н.Е. Старицкой он решил сдавать землю отдельными участками через управ-

ляющего по более низкой, чем у соседей-помещиков, цене, чтобы помочь кре-

стьянам, страдающим от недостатка земли. Управляющим его имением на чет-

верть века стал Александр Иванович Попов
2
 [2]. 

Ещѐ при первых своих посещениях Вернадовки Владимир столкнулся с 

крестьянской массой, еѐ проблемами. Его ужаснуло крестьянское малоземелье и 

неграмотность, и возникло желание помочь им при помощи превращения собст-

венного имения в опытную сельскохозяйственную станцию с народным учили-

щем сельскохозяйственного направления и библиотекой.
3
 

К концу 1880-х – началу 1890-х годов завершается в основном процесс 

формирования социально-политических воззрений В.И. Вернадского. Учѐный 

приходит к таким решениям глубоко волновавших его общественных и нравст-

венных проблем, которые в своей основе оставались неизменными в дальнейшей 

его жизни, определили всѐ  его поведение и весь образ как учѐного, мыслителя и 

гражданина. Формирование его мировоззрения, политических взглядов происхо-

дило как под влиянием семьи, родственников, либеральной русской и украин-

ской интеллигенции, так и друзей по Санкт-Петербургскому университету, чле-

нов братства «Приютино», выросшего из студенческого кружка. 

В.И. Вернадский мыслил «Приютино» как «общий для всего братства очаг, 

общинное житьѐ». Он надеялся, что с созданием такой общины исчезнет  или, по 

крайней мере, уменьшится чувство розни между словом и делом, дети смогут 

воспитываться в новых условиях жизни, будут поддерживаться единство и связь 

                                                           
1
 «Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии». Т. 15. Частное землевладение Моршанского уез-

да. Тамбов, 1890. Таблицы. С. 130-133. 

2
 АРАН. Ф. 518. Оп. 7. Д. 33. Л.  32, 45. 

3
 Там же. Д. 33.  Л. 45-46. 
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членов братства, кроме личной борьбы за идеалы появится возможность бороть-

ся за них общиной. С этой целью предполагалось устроить школу, народную 

библиотеку, воскресные или вечерние чтения, беседы, больницу, аптеку, опыт-

ную и метеорологическую станции. Для этого ставилась задача наладить тесный 

контакт с местным населением, помогать ему всем – и знанием, и работой. Суть 

вопроса для В.И. Вернадского сводилась к тому, «заводить ли «Приютино» в 

Вернадовке или, продав часть его, купить новое на юге». Он стоял за последний 

вариант.
1
 

Жизнь распорядилась иначе. Утопический проект создания общины-

коммуны, разработанный В.И. Вернадским и его друзьями, Ф.Ф. Ольденбургом 

[3], И.М. Гревсом [4] и А.А. Корниловым [5] в декабре 1887 года, осуществлѐн 

не был. Но Вернадовка, не став «Приютиным» в том смысле, как мечтали члены 

братства, стала местом реализации многих общественных и политических идей 

самого хозяина имения и его друзей, будущих основателей и активных членов 

конституционно-демократической партии. Здесь в голодные 1891-1892 гг. про-

изошло желанное для демократически настроенной части интеллигенции сбли-

жение с народом, прямое соприкосновение с его нуждами. Она воочию увидела 

истинное положение крестьянства, о чѐм прежде имела лишь смутное представ-

ление. 

Голод 1891-1892 гг. поразил ряд губерний России, в том числе Тамбов-

скую. Не только природная аномалия была тому причиной. Как писал А.А. Кор-

нилов, друг В.И. Вернадского, впоследствии знаменитый историк, «было боль-

шой ошибкой думать, что крестьянство Моршанского уезда жило до неурожая 

сколь-нибудь зажиточно». В подтверждение он приводил данные земских стати-

стиков и свои собственные наблюдения, глубоко поразившие его при первом же 

знакомстве с бытом местных крестьян – курные избы, «первобытные орудия об-

работки почвы», большое количество безлошадных и безнадельных дворов.
2
 

                                                           
1
 ГАРФ. Ф. 635.  Оп. 1.  Д. 278.  Л. 5-10 об. 

2
 Семь месяцев среди голодающих крестьян. Отчет о помощи голодавшим некоторых местностей Моршанского и  

Кирсановского уездов Тамбовской губернии в 1891-92 г. Сост. А.А. Корнилов. М., 1893. С. 71-73. 
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Потребность в широкой общественной помощи была острейшей. Вернад-

ский и его друзья на свои средства, на пожертвования друзей и родственников 

начали организовывать еѐ. Вернадский обратился в Московский комитет гра-

мотности [6], членом которого он состоял, и на заседании 3 декабря 1891 года 

было решено оказать помощь школам в голодающих местностях.
 1
 

Устройством общественных столовых занялись университетские друзья 

Вернадского Л.А. Обольянинов [7], В.В. Келлер [8], А.А. Корнилов и другие. 

Они вели подворную перепись, фиксируя нуждающихся, закупая хлеб для сто-

ловых, руководили их работой. Вернадовка стала центром борьбы с голодом в 

окрестных селениях Моршанского и Кирсановского уездов. В.И. Вернадский не-

однократно приезжал сюда, лично участвовал  в деле спасения людей и их хо-

зяйств. Он не мог заниматься этим повседневно, так как был занят чтением лек-

ций в университете, но был главным организатором всего дела. За семь месяцев 

были открыты 121 столовая, их посетили 6256 человек. Это были столовые 

школьные и для взрослых, а также для маленьких детей. Много было сделано 

для предотвращения полного разорения крестьянских хозяйств. Оказывалась 

помощь крестьянским лошадям, пострадавшим от бескормицы.
2
 

В 1892 году было создано «Попечительство о безлошадных крестьянах 

Моршанского уезда». Среди его учредителей был и В.И. Вернадский.
3
 Поддерж-

ка крестьянских хозяйств выражалась также в бесплатной раздаче семян для по-

сева овса, проса, картофеля. Помогали одеждой, обувью, деньгами и многочис-

ленным погорельцам, поскольку жара в апреле-мае 1892 года, а затем и летняя 

засуха вызвали массовые пожары. Была поддержана школа грамотности в дерев-

не Нарядной
4
. 

Все эти меры требовали огромных расходов. Инициатива Вернадского, его 

имя привлекали добровольные частные пожертвования. Их делали и  разночин-

цы, и аристократы. Великий князь Николай Михайлович, желая остаться инког-

                                                           
1
 Семь месяцев среди голодающих крестьян… С. 38. 

2
 Там же. С. 192-194. 

3
 АРАН. Оп. 4. Д. 195. Л. 21-25. 

4
 Семь месяцев среди голодающих крестьян…  С. 112-113. 
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нито, под псевдонимом «Н.М.», пожертвовал 30 000 рублей. Помощь шла и из-за 

рубежа, из Франции, от частных лиц. Всего на собранные за границей 16 тысяч 

рублей были открыты 24 столовые почти на полторы тысячи человек.
1
 

Пожертвованные на борьбу с голодом деньги приходили на имя В.И. Вер-

надского и Д.И. Шаховского [9], которые передавали их в распоряжение прямых 

исполнителей дела. Отчѐты о расходах принимал В.И. Вернадский, он, в свою 

очередь, отчитывался перед благотворителями.
2
 

Многое было сделано для борьбы с другой бедой – холерой и прочими за-

болеваниями.
3
  В селе Липовке Моршанского уезда в помощь земской медицине 

был устроен санитарный пункт. Заведовал им первое время Ф.В. Берви [10], сту-

дент Дерптского университета,  хорошо знавший местное положение дел, по-

скольку участвовал в организации столовых. Отчѐты о своей деятельности Ф.В. 

Берви направлял Вернадскому.
4
 

Молодые либералы видели возможность реализации своих идеалов в зем-

ской деятельности. Участвуя в ней, они хотели помочь местному населению, 

улучшить его материальное положение, способствовать его просвещению. Вла-

дение Вернадовкой и авторитет, приобретѐнный в борьбе с голодом, позволили 

В.И. Вернадскому в 1892 г. стать гласным Моршанского уездного и Тамбовского 

губернского земских собраний. Почти два десятилетия он был членом ревизион-

ной, сметной, бюджетной, сельскохозяйственной, докладной и других комис-

сий.
5
 

С 1892 года он жил летом в своѐм имении Вернадовка. В 1893 г. он зани-

мался счетами, постройками, решал вопросы севооборота, задумывал исследова-

ние почвы.  Учѐный с удовлетворением констатировал, что крестьяне во многих 

местах «оправляются», так как установились высокие цены на рабочие руки. Его 

                                                           
1
 Там же. С. 40, 66, 84-85, 91, 145-153. 

2
 Станицы автобиографии  В.И. Вернадского. С. 111; АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 2105. Л. 1- об. 

3
 АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д.  1985.  Л. 1-2. 

4
 Семь месяцев среди голодающих крестьян…. С. 170-172; ГАТО. Ф. 52. Оп. 1.  Д.2. Л. 1-2; Д.  14.  Л. 1-2; Д. 19.  Л. 

1-2.    
5
 АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 195.  Л. 1-3, 15-16; ГАТО. Ф. 152. Оп. 1. Д. 505.  Л. 11-об, 12.; Сборник постановлений 

Тамбовского губернского земского собрания за 1895-1906 гг. Том III  / Сост. В.И. Маноцков. Тамбов, 1909. С. 12-

16, 24; Моршанское уездное земское собрание очередной сессии 1905 г. Моршанск, 1906. С. 1-2. 
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искренне возмущал помещичий эгоизм: «Я очень плохо себя чувствую в среде 

работодателей, среди их аппетитов, их вожделений и рассуждений… Изредка 

слышится более справедливое мнение (Чолокаева [11]), что и работы больше, и 

выгодно заплатить дороже. А у многих так ясно сквозит: не хочется ничего лиш-

него отдать, хотя взять лишнее куда как желательно…». 
1
 

В июне 1894 г. Вернадский писал жене, что понемногу приводит в порядок  

имение, увеличивая его стоимость: «Конечно, при этом делается немало ошибок, 

но важно взять верный тон в намеченном плане устройства». Часть земли им по-

прежнему сдавалась в аренду крестьянам, другая часть была под собственной за-

пашкой. Он надеялся вскоре перейти к ведению хозяйства без арендной сдачи 

земли.  В Вернадовке он много размышлял над принципами ведения хозяйства, 

всматриваясь в окружающую его деревенскую жизнь, и отмечал, что пребывание 

в деревне на него очень повлияло: «… я ещѐ не вполне разобрался во всех его 

последствиях. Но я чувствую приток энергии и какую-то мужественность при 

сложных условиях и внутренних стремлениях»
2
.  

Эта энергия и мужественность понадобились ему в общественно-

политической деятельности. Участие в земской жизни стало для него школой 

политического развития, хотя постоянное проживание в Москве мешало земской 

работе. Время от времени он приезжал на Тамбовщину для участия в земских 

собраниях.
3
  

В 1890-х годах одним из ведущих направлений работы либеральной ин-

теллигенции было просветительство. Для В.И. Вернадского вопросы народного 

просвещения и образования оставались приоритетными. Вместе с крестьянами-

гласными он отстаивал необходимость сохранения сети земских школ. В.И. Вер-

надский предложил для сохранения школ ходатайствовать перед правительством 

об отсрочке платежей и новом займе. В этом он сумел убедить князя Н.Н. Чоло-

каева, который был не только гласным Моршанского уездного собрания, но и 

                                                           
1
 АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 157.  Л.15, 104, 104 об;  Оп. 7. Д. 40.  Л. 23, 38 об., 62-65.   

2
  Там же. Оп. 7. Д. 41.  Л. 11-13; 15-18. 

3
 Там же. Оп. 2. Д.158. Л. 253. 
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председателем Тамбовского губернского собрания. Благодаря его участию пла-

тежи были отсрочены, и сеть земских школ удалось спасти.
 1
 

В губернском земстве В.И. Вернадский добивался увеличения средств на 

народное образование для уездов, участвовал в решении задач введения всеоб-

щего обучения и создания для этого сети школ.
 2
 

Он многое сделал для развития народного образования соседнего с Верна-

довкой села Подъѐм.  9 мая 1893 года крестьяне этого села избрали на сельском 

сходе В.И. Вернадского попечителем земского сельского училища. Владимир 

Иванович принял эту должность, и долгие годы оказывал училищу серьѐзную 

помощь: помогал с ремонтом школьного здания, на его средства покупались 

учебные пособия, он подбирал учителей, платил им,  снабжал продуктами.
3
 

Им было передано большое количество книг и брошюр для создания при 

школе библиотеки, которой могли бы пользоваться не только ученики для вне-

классного чтения, но и взрослое население села Подъѐм.
4
 Поскольку старое зда-

ние было неудобным для занятий, В.И. Вернадский на средства из капитала по-

койного брата Николая построил и передал в 1900 г. земству новое школьное 

здание.
5
 Для учащихся ежегодно устраивались новогодние ѐлки.

6
 

В это время Владимир Иванович был одним из самых известных и автори-

тетных земских гласных. В Моршанском уездном собрании он принимал участие 

в решении вопросов о ссудах на постройку школьных зданий, о народно-

библиотечном деле, о пополнении земской библиотеки журналами, о земском 

книжном складе, о школе для глухонемых, о мерах по обеспечению школ учи-

тельским персоналом.
7
 Как итог его просветительских усилий воспринимается 

фраза из письма жене в 1910 году: «Я помню, как ещѐ недавно 80-90 школ в 

                                                           
1
 Страницы автобиографии В.И. Вернадского. С. 100-101; Журналы заседаний Тамбовского губернского земско-

го собрания очередной сессии 1894 года. Тамбов, 1895. С. 185. 
2
 АРАН. Ф. 518.  Оп.  4. Д. 197.  Л.173, 183-192, 200-320. 

3
 Там же. Оп. 4. Д. 196  Л. 1 -2.; Оп.3. Д. 561. Л.1-9; Д. 1017. Л. 106; Оп. 3. Д. 370. Л.1, 1 об.; Моршанское уездное 

земское собрание очередной сессии 1902 г.  Моршанск, 1904. С. 22. 
4
 Там же. Д. 196.  Л.3-6. 

5
 Там же. Д. 197.  Л. 103. 

6
 Там же. Оп. 3. Д. 370.  Л. 1-об., 6 -7, 11, 13. 

7
  ГАТО. Ф. 152. Оп. 1. Д. 577.  Л. 25, 27 об.  
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Моршанском уезде казались чем-то большим, сейчас их 120 и будет скоро боль-

ше 300!»
1
. 

В.И. Вернадский неоднозначно оценивал земскую работу и своѐ участие в 

ней, но находил их, безусловно, необходимыми.
2
 Именно земства постепенно 

стали оплотом российского либерализма. Обсуждение и решение  вопросов ме-

стного самоуправления неизбежно упиралось в необходимость реформирования 

государственного строя. Споры между либералами и консерваторами в земских 

учреждениях обострялись, переходя с экономической почвы на политическую. 

Одним из вопросов, где тамбовское земство было более или менее едино, 

был вопрос об отмене телесных наказаний для крестьян, окончивших курс сель-

ских школ.  Борьба против телесных наказаний, обмен адресами губернских 

земств  стали первыми шагами на пути консолидации земской оппозиции. Она 

состоялась на земских съездах в начале ХХ века, в «Союзе освобождения» и 

других объединениях либерального толка. Всѐ это было вне Тамбовской губер-

нии, но тамбовские земцы играли в них заметную роль
3
.  

В это время В.И. Вернадский – известный в стране и за рубежом учѐный и 

один из авторитетных общественных деятелей Тамбовской губернии. К сожале-

нию, в хозяйственной деятельности такого успеха ему достичь не удалось, хотя 

он прилагал много сил и средств, чтобы сделать своѐ небольшое имение рента-

бельным, пытаясь реализовать свои юношеские проекты. Он изучал литературу 

по политэкономии, живя летом в усадьбе, вникал в дела имения. Но жить посто-

янно в имении, управлять им лично он не мог, да и не в этом видел своѐ главное 

предназначение. Кроме того, на ведение хозяйства требовался гораздо больший 

капитал, который не могло составить жалованье профессора университета.  До-

ходы от сельскохозяйственной продукции, выращенной на полях, и сдачи части 

земли в аренду крестьянам, были небольшими и сильно зависели от погодных 

условий, которые в основном в это время были неблагоприятными. А ещѐ надо 

                                                           
1
 Страницы автобиографии В.И. Вернадского. С. 237-238. 

2
  АРАН. Ф. 518. Оп. 7. Д. 46.  Л. 75; Д. 47.  Л. 14 об. 

3
  ГАРФ. Ф. 523. Оп.. 3. Д. 8. Л. 5, 7, 14-43.; Пирумова Н.М. Земское либеральное движение. Социальные корни и 

эволюция в начале ХХ в. М., 1977. С. 205-207. 
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было регулярно платить немалые проценты по кредиту, взятому в банке, а также 

сословные дворянские и всесословные земские сборы.
1
 

4 февраля 1911 г. вся земля, принадлежащая В.И. Вернадскому, с построй-

ками на ней, были сданы в аренду О.П. Долгорукой, громадное имение которой с 

сахарным заводом располагалось по соседству, сроком на 7 лет.
2
 

После заключения этого договора аренды земская эстафета в уезде пере-

шла от отца к сыну – Георгию Вернадскому [12].  В общественную жизнь Там-

бовской губернии Георгий окунулся ещѐ в неурожайные 1905-1906 годы, когда 

стал организатором бесплатных столовых для крестьян.
3
 Он полностью разделял 

конституционно-демократические взгляды отца. Владимир Иванович был дово-

лен работой сына в уездном земстве. Через Георгия и знакомых, прежде всего, 

земских деятелей, таких, как князь Н.Н. Чолокаев, он поддерживал связь с Там-

бовским краем.
4
 

Занимаясь унаследованным им от отца имением, Владимир Иванович Вер-

надский признавался, что он вовсе не патриот Вернадовки – его с детства мани-

ли совсем другие, южные пейзажи. Но именно Вернадовка на долгие годы стала 

его домом. Она давала ему  возможность участвовать в земской деятельности. 

Здесь он обдумывал свои научные и общественные планы, делал всѐ, что было в 

его силах, чтобы улучшить жизнь местного населения, с проблемами и нуждами 

которого он близко столкнулся. Живя и работая в этих краях, он стремился ис-

полнить свой долг перед народом. 

 

О.П. Пенькова, кандидат исторических наук,  

доцент кафедры российской истории  Тамбовского  

государственного университета им. Г.Р. Державина 

 

 

                                                           
1
  АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 370.  Л. 2-об., 3;  Оп. 2. Д. 158.  Л. 17- об., 27- об., 28. 

2
 АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 157.  Л. 2, 347, 347 об., 349-об. 

3
 Там же. Оп. 3. Д. 304.  Л.55-56. 

4
 Там же. Оп. 3. Д.  304.  Л. 7-8.; Оп. 3. Д. 306.  Л. 18-19; Оп. 3. Д. 1817. Л. 3; Оп. 4. Д. 217. Л. 1-об.; Страницы ав-

тобиографии В.И. Вернадского. С. 266. 
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От составителей 

 

Целью нашего обзора является  информирование широкой общественности 

о  документальных источниках, характеризующих жизнь и деятельность учѐного 

и общественного деятеля  В.И. Вернадского на тамбовской земле, хранящихся в 

Государственном архиве Тамбовской области. 

Большинство материалов использовалось ранее заинтересованными лица-

ми при издании книг, проведении международных и межрегиональных научно-

практических конференций по проблемам учения о ноосфере, при создании на-

учных экспозиций в музеях Москвы и нашей области, в средствах массовой ин-

формации. Всѐ это подтверждает  постоянный интерес к имени Вернадского. Но 

единого целостного описания всего комплекса источников, связанных с истори-

ей семьи  Владимира Ивановича, его общественной, научной деятельностью и 

т.д. пока не было.  По инициативе Управления культуры и архивного дела  Там-

бовской области в связи со 150-летием со дня рождения В.И. Вернадского было 

признано целесообразным подготовить возможно более полное описание цен-

нейших документов, в частности,  из основных фондов – Моршанского уездного 

и губернского земских собраний, личного фонда В.И. Вернадского, небольшого 

по объѐму, но интересного и яркого по содержанию, других сопричастных фон-

дов. 

Документы о жизни и деятельности В.И. Вернадского хранятся в архивах 

Российской Академии наук в Москве, в Государственном архиве Российской 

Федерации, в архивах Украины. Автор вступительной статьи к обзору кандидат 

исторических наук О.П. Пенькова использовала документы и РАН и ГАРФ, по-

скольку уже много лет работает с ними. 

Составители обзора попытались представить в своей работе наиболее ин-

тересные, содержательные документы, широкой общественности мало извест-

ные.  В основном это материалы личного фонда Владимира Ивановича (Ф. 52), 

проливающие свет на семейную жизнь, воспитание сына, деятельность Вернад-

ского по оказанию помощи голодающим.  Не могут не волновать документы, 

свидетельствующие об искреннем и действенном стремлении учѐного и его ок-

ружения  помочь крестьянам выжить в страшные голодные 1891-1892 гг., когда 

засуха и неурожай поставили население губернии перед неизбежностью  голод-

ной смерти. Единомышленники В.И. Вернадского, лучшая часть русской интел-

лигенции, делали многое для спасения людей. (Ф. 26, 57, 303). 

Личный фонд В.И. Вернадского (45 единиц хранения) – был обнаружен в 

хранилище ГАТО  в россыпи в 1980 году при проведении плановой проверки 

наличия документов. Найденные документы были систематизированы,  проведе-

на их научная экспертиза, составлена опись. К сожалению, многие факты из 

жизни В.И. Вернадского, в том числе из его земской деятельности, в тот период 

были  мало известны, не было сведений о личностях, связанных с ним. В процес-

се подготовки настоящего издания  была проведена работа по уточнению целого 

ряда фактов и имѐн.   Большую часть фонда В.И. Вернадского составляют пись-

ма друзей, единомышленников. К сожалению, не все авторы и адресаты точно 
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известны, многие были установлены по содержанию писем, по другим докумен-

там. Письма помещены в соответствии с  их тематикой в различных разделах об-

зора в хронологической последовательности. Содержание большинства писем 

раскрыто в аннотациях, а не в заголовках, так как в письмах, как правило, речь 

идѐт о нескольких вопросах. В своѐм составе фонд В.И. Вернадского имеет 

только подлинники, в том числе документы, написанные им самим, и мы всегда 

будем с гордостью хранить их и трепетно к ним относиться.  

Общественная деятельность В.И. Вернадского отражена в архивных фон-

дах  Тамбовской губернской и Моршанской уездной земских управ, Канцелярии 

тамбовского губернатора.  Гласным (депутатом) губернского и уездного земских 

собраний он являлся на протяжении почти двух десятков лет. Это объѐмные 

фонды, содержащие вместе более 30000 единиц хранения. Деятельность земств 

была очень обширной и многогранной. В своих заседаниях гласные решали во-

просы  об участии в выборах в Государственную думу, об учѐте и регистрации 

земель по уездам, сельским обществам, о продовольственных запасах, о ценах на 

хлеб, фураж, о борьбе со стихийными бедствиями, о помощи семьям призванных 

на военную службу, о строительстве школ, мостов, железных дорог, в частности,   

Моршанское  земство рассматривало вопрос о постройке железнодорожной ли-

нии Вернадовка-Тамбов. Протоколы заседаний земств, оформленные как журна-

лы, характеризуют деятельность этих всесословных  исполнительных органов в 

управлении местным хозяйством, социально-культурной сферой  и регулирова-

нии  общественно-политической жизни губернии.  Владимир Иванович Вернад-

ский принимал во всѐм этом самое деятельное участие. Будучи преподавателем 

Московского университета, он специально приезжал на особо важные заседания, 

а как гласный Моршанского уездного земства, вѐл протоколы заседаний, являясь 

секретарѐм. 

Составители включили в круг фондов для выявления документов интерес-

нейшие собрания картографических источников – фонд Межевого отделения гу-

бернского правления (Ф. 29)  и Коллекцию карт и планов Тамбовской губернии  

(Ф. 31). Некоторые документы из этих фондов помещены в обзоре в качестве ил-

люстраций и будут интересны для читателей, давая представление о местности, в 

которой находилось имение Вернадских. Владимир Иванович, как сельский хо-

зяин, проявлял интерес к обустройству имения, распределению земельных уго-

дий под посевы, обновлению ландшафта парка.  Его, как  многих русских учѐ-

ных  (к примеру, его современников И.В. Мичурина, П.А. Костычева) не остав-

ляли равнодушными проблемы правильного, научно обоснованного землеполь-

зования, севооборота и т.д.  

К сожалению, в фонде Тамбовского дворянского депутатского собрания 

(Ф. 161)  отсутствует дело о дворянстве рода Вернадских – или  они не были 

причислены к тамбовскому дворянству, или не сохранилось само дело. Но в пе-

речень архивных фондов он включѐн как могущий содержать сведения, касаю-

щиеся этой семьи и еѐ окружения, в частности, в нѐм имеются дела о дворянстве 

рода Вольских, Андреевских, Колобовых, князя Чолокаева и других обществен-

ных деятелей, с которыми был знаком и сотрудничал  В.И. Вернадский. 
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В обзор включены документы, относящиеся к сыну В.И. Вернадского – 

Георгию Владимировичу и его жене – Нине Владимировне  Ильинской, знача-

щимся по документам губернского жандармского управления «политически не-

благонадѐжными» (Ф. 272).  Воспитанный в семье учѐного, стоявшего на демо-

кратических позициях, сын, вероятно, и не мог быть иным для властей и для об-

щества. 

При подготовке обзора составители сочли возможным публиковать полно-

стью или в извлечениях отдельные, наиболее содержательные и интересные до-

кументы, менее известные как специалистам, так и научной общественности. На 

наш взгляд, это обогащает обзор, делает его более ярким и читаемым. 

При подготовке обзора были изучены фонды, включѐнные в перечень, по-

мещѐнный в конце книги, однако не все они содержат сведения, относящиеся к 

теме. Таковы фонды губернской и Моршанской уездной комиссий по оказанию 

помощи голодающим, губернского по крестьянским делам присутствия и др. 

Обзор включает несколько разделов, отражающих различные стороны 

жизни  В.И. Вернадского и его семьи.  Внутри разделов документы размещены в 

хронологическом порядке. В некоторых разделах выделены подразделы,  кото-

рые объединены одной, более узкой, темой.   

Хронологические рамки обзора  – 1848-1918 годы. Наиболее ранние и наи-

более поздние документы касаются имения Шигаевых-Вернадских.  

Большинство документов, описанных  в обзоре, является рукописными 

подлинниками, поэтому в легендах оговаривалась только  копийность докумен-

тов, а также  машинописный или иной способ воспроизведения. 

Обзор снабжѐн научно-справочным аппаратом: вступлением, коммента-

риями по тексту,  примечаниями  по содержанию, именным указателем, переч-

нем архивных фондов, по которым проводилось выявление документов, краткой  

библиографией, списком сокращений, оглавлением. Иллюстративные материа-

лы,  помещѐнные в обзоре, взяты из архивных фондов и Коллекции фотодоку-

ментов ГАТО. 

 Надеемся, что это издание будет использоваться в широкой учащейся ау-

дитории, историками, краеведами. 

Выражаем глубокую благодарность  доценту кафедры Российской истории 

ТГУ им. Г.Р. Державина, кандидату исторических наук О.П. Пеньковой за дей-

ственную поддержку и участие в подготовке этого издания. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О В.И. ВЕРНАДСКОМ  

И ЕГО СЕМЬЕ   

 

В этом разделе описаны документы, содержащие сведения о жене В.И. 

Вернадского – Наталье Егоровне Старицкой, их сыне Георгии (Гуле), сѐстрах 

Владимира Ивановича и других членах семьи. 

 

Список  землевладельцев Моршанского уезда, на которых определѐн сбор 

сумм на содержание дворянской опеки на 1880 год. 

Ф. 165. Оп. 1. Д. 28. Л. 2об. 

В списке под № 22 записан Вернадский Николай Иванович, действитель-

ный статский советник; количество земли, обложенной сбором – 504 дес. 150 

саж. В документе, видимо, была допущена ошибка, так как Николай Иванович 

Вернадский, сводный брат Владимира Ивановича,  умер в 1874 году. Вероятно, в 

списке должно было стоять имя их отца – Ивана Васильевича Вернадского. 

 

Новелла, посвящѐнная В.И. Вернадским  будущей  жене – Наталье Егоров-

не Старицкой. 14 июня  1886 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 1. Рукопись. 

Небольшая (6 листов) новелла представляет собой рассказ о бедном ры-

царе, отправившемся на поиски волшебного царства, «где нет ни печали, ни го-

ря, где властью волшебной, властью ума и чувства над скрытыми силами при-

роды удалось человеку на земле устроить рай, золотое царство». Смысл  новел-

лы – стремление человека к познанию сил природы, к жизни в гармонии с приро-

дой. Новелла сохранилась не полностью – отсутствует окончание. 

 

Дневник наблюдений за развитием сына. 20 августа 1887 г. – 1 ноября 

1888г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 2.   

Документ озаглавлен: «Георгий Владимирович Вернадский (материалы для 

психо-физической биографии ребѐнка)». Записи велись матерью – Натальей 
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Егоровной Вернадской, содержат несколько частей: «Брак», «Роды», «Первые 

минуты жизни ребѐнка», затем следуют ежедневные записи. В дневник включе-

ны выписки из печатных изданий о развитии зрительных, слуховых, вкусовых 

впечатлений и ассоциаций, ощущений (Л. 8-37). Часть текста на французском 

языке. Записи заканчиваются 1 ноября 1888 г. 

К дневнику приложена запись В.И. Вернадского от 21 августа 1887 г. о 

цели его ведения: 

«Вчера в 10-15 родился сын, которого хотим назвать Георгием. Здесь я 

хочу заносить изо дня в день те наблюдения, какие мне удастся над ним сде-

лать, те мысли, какие эти наблюдения возбудят во мне. 

Главная цель всех таких дневников – кроме чисто научной цели – давание 

ряда наблюдений и опытов – матерьяла для психологии, анатомии и т.п. и тех 

практически научных данных, которые позволят воспитать лучше, лучше и 

полнее узнать моего ребѐнка». (Л. 50-52об.) 

 Дополнением к дневнику можно считать записи Натальи  Егоровны  Вер-

надской за 1892 год о симптомах заболеваний  и лекарственных средствах, не-

обходимых для ухода за ребѐнком и лечения (Ф. 52. Оп. 1. Д. 4).  

 

Семейная переписка Вернадских и Старицких. 1888-1894 гг. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 24.    

В деле, включающем 532 листа, содержатся записи Натальи Егоровны 

Вернадской о наблюдениях за развитием сына Георгия (Гули), еѐ письма матери 

– Марии Ивановне, письма М. Старицкой из Териоки
1
, адресованные Н.Е. Вер-

надской. 

В конце одного из писем Н.Е. Вернадской матери – приписка рукой В.И. 

Вернадского: он рассказывает о состоянии здоровья сына (Л. 291об.). 

 

                                                           
1
 Териоки – ныне Зеленогорск,  расположен на берегу Финского залива в 50 км от С.-Петербурга. До 1939 г. вхо-

дил в состав Финляндии. 
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Записи  В.И. Вернадского о восприятии длины и чисел маленькими детьми 

и о мыслительной деятельности человека. Июль 1890 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-12. 

В первой части записок  на русском и французском языках  описаны опы-

ты  сравнения ребѐнком длинных и коротких линий, начерченных на бумаге (Л. 

1-4).  Вторая часть – записки о сознании, теле, мыслительной деятельности 

человека в материальном мире (Л. 5-12). 

 

Уведомление инспектора народных училищ 5-го участка Тамбовской гу-

бернии о назначении учительницей Подъѐмского училища Нины Владимировны 

Ильинской – будущей жены Георгия Владимировича  Вернадского. 6 октября 

1905 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 692. Л. 153 – об. 

 

Письмо сестры Ольги [13] В.И. Вернадскому. 31 июля 1910 г. 

 Ф. 52. Оп. 1. Д. 31. Л. 1-2об. Подлинник. 

 Письмо носит личный характер, Ольга  делится с братом переживаниями 

по поводу кончины сестры Екатерины [14].   
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ИМЕНИЕ ВЕРНАДСКИХ 

 

  

Документы  об имении Шигаевых-Вернадских и связанных с ним собы-

тиях выявлены в фондах  Тамбовской губернской и Моршанской уездной зем-

ских управ, Тамбовского отделения дворянского земельного банка (до октяб-

ря 1917 г.), Моршанского уездного земельного управления (1917-1918 гг.). 

Интересные картографические материалы, относящиеся к имению, 

хранятся в архивных фондах Межевого  отделения губернского правления, 

Тамбовской губернской земской управы и Коллекции планов и карт Тамбов-

ской губернии. 

 

Дело по прошению  коллежской секретарши М.Т. Шигаевой о возвраще-

нии ей участка земли, отрезанного при проведении межевания землемером Су-

ровикиным. 11 марта 1848 г. – 3 декабря 1853 г. 

Ф. 29. Оп. 1. Д. 1287. Л. 1-50. 

В деле содержатся рапорты Моршанского уездного землемера Суровики-

на губернскому землемеру, переписка губернского правления с губернским земле-

мером. В рапорте землемера Суровикина (Л. 12-14) указано, что обер-камергер 

Александр Львович Нарышкин из своей дачи села Богоявленского Кобелѐк тож 

продал 22 декабря 1822 г. М.Т. Шигаевой 500 десятин и моршанскому купцу П. 

Котельникову 200 десятин. При размежевании проданных участков в 1828 г. 

произошла ошибка, М.Т. Шигаевой было отмежѐвано лишних 28,5 десятин. В 

1849 г. землемер Суровикин провѐл новые межи, отрезав  часть земли Шигае-

вой, что и вызвало подачу ею прошения о возврате участка. Дело закончилось в 

пользу М.Т. Шигаевой. 

 

План земельного участка, принадлежавшего коллежской секретарше Ма-

рии Тимофеевне Шигаевой,  купленного и отмежѐванного из дачи села Богояв-

ленского (Кобелѐк). 1852 г. 

 Ф. 29. Оп. 3. Д. 6282.   
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План представляет собой чертѐж в цветном исполнении с текстовыми 

примечаниями. Межевание общей дачи было проведено в 1773 г., межа утвер-

ждена в 1828 г.  Площадь участка составляла  533 дес. 1830 саж., он включал: 

пахотной земли – 465 дес. 1400 саж., леса строевого и дровяного – 60 дес. 1200 

саж.,  кустарника – 2 дес. 1000 саж., просѐлочные дороги занимали 1 дес. 2130 

саж., речки Красная,   Пичаевка  и заболоченные места – 3 дес. 900 саж. На 

плане на берегу речки Красной обозначен хутор.  

Смежные земли с. Спасского (Громок), Архангельского (Таракса), Николь-

ского (Вяжля), Никольского (Маришка) принадлежали Э.Д. Нарышкину, с. Пре-

ображенского (Пичаево) – государственным крестьянам, Богоявленского (Кобе-

лѐк) с д. Табаковкой – графине А.К. Воронцовой-Дашковой. 

Копия чертежа на кальке – см. Ф. 29. Оп. 3. Д. 6281. 

  

Межевая книга земельной дачи, принадлежащей коллежской секретарше 

Марии Тимофеевне Шигаевой, отмежѐванной по купчей крепости из дачи с. Бо-

гоявленского (Кобелѐк). 8 мая 1852 г. 

Ф. 29. Оп. 3. Д. 6283. Л. 1-8. 

Документ содержит детальное описание земельного владения, его границ, 

с указанием смежных владений. Прежним владельцем одного из соседних участ-

ков  назван «камергер и разных орденов кавалер» Дмитрий Львович Нарышкин, 

от которого по наследству земля досталась его сыну – полковнику Эммануилу 

Дмитриевичу Нарышкину (Л. 1).  

 

Учѐтом и регистрацией земельных имуществ занималось оценочно-

статистическое отделение губернской земской управы, в фонде которой  хранит-

ся дело по учѐту земель владельца Вернадского Владимира Ивановича. 1913-

1916 гг.  

Ф. 143. Оп. 4. Д. 14423. 

В деле содержится несколько документов по учѐту земельных имуществ:  
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- регистрационный лист, заполненный 27 сентября 1916 г.  управляющим 

имением Яковом Давидовичем Гайлитом, в котором приведены сведения о вла-

дельце, в том числе его домашний адрес:  г. Петроград,  Васильевский остров, 

Большой проспект, дом 60 б, кв. 21;  указано количество земли по показанию 

владельца и плану – неудобной 5 дес. 950 саж., удобной 514 дес. 2134 саж., 

усадьба – хутор и строения – занимала 11 дес. 1644 саж., однако, по исчислению 

регистратора за Вернадским значилось больше удобной земли – 517 дес. 964 

саж.; записано, что всѐ имение сдаѐтся в аренду кн. Долгорукой, а 4 десятины 

при ст. Вернадовка сдаются в аренду «разным лицам» под строения; 

- формуляр владения, по которому  за В.И. Вернадским числилось  по ок-

ладному листу удобной земли 502 дес. 1500 саж.;  

- документальная карточка, в которой приведены сведения из Тамбовско-

го нотариального архива о том, что  земля в  даче при с. Каменка Громовской 

волости, в даче с. Спасского, Громок тож принадлежит Владимиру Ивановичу 

Вернадскому, перешла к нему от Ивана Васильевича Вернадского 15 марта 1885 

г. 

Представляет интерес цветная копия плана, озаглавленного «Геометри-

ческий специальный план Тамбовской губернии Моршанского уезда запольной 

дачи хутора Шигаева, вымежеванной из дачи села Тараксы, владение дворянина, 

магистра естественных наук Владимира Ивановича Вернадского» (Л. 10, каль-

ка). 

 

Дело Тамбовского отделения Государственного дворянского земельного 

банка о выдаче ссуды В.И. Вернадскому под залог его имения в Моршанском 

уезде. 21 января 1913 г. – 1 мая 1917 г. 

Ф. 168. Оп. 1. Д. 7243. Л. 1-14.   

В деле представлены документы о выдаче В.И. Вернадскому ссуды под за-

лог «имения Тамбовской губернии Моршанского уезда в пустопорожней земле, 

отмежѐванной им из дачи села Богоявленское, Кобелѐк тож». 
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Постановление соединѐнного заседания Земельного и Продовольственного 

комитетов Громовской волости Моршанского уезда об учѐте имений, находя-

щихся на территории волости, в том числе и имения В.И. Вернадского. 26 сен-

тября 1917 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 46. Л. 35-35 об. Заверенная рукописная копия.  

В постановлении перечисляются «частновладельческие имения», которые 

должны быть поставлены на учѐт, согласно Распоряжению № 3 Тамбовского 

губернского исполнительного комитета, Губернского совета крестьянских де-

путатов и других организаций от 13 сентября 1917 г. Среди перечисленных вла-

дений – имение «при хуторе Вернадовка», принадлежащее В.И. Вернадскому (в 

документе – «Вернадовскому»). «Всѐ имущество, - говорится далее в постанов-

лении, - принять по описи установленным порядком, а до этого времени устано-

вить контроль для наблюдения за целостью имущества, которое будет суще-

ствовать за счѐт землевладельцев. Землевладельцам оставить земли столько, 

сколько могут обработать своим трудом, а остальную землю разобрать граж-

данам волости». 

 

Постановление Громовского волостного земельного комитета о порядке 

учѐта имений В.И. Вернадского и других частных владельцев. 4 ноября 1917 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 46. Л. 98-98 об. Заверенная рукописная копия.  

В постановлении определѐн порядок постановки на учѐт частновладельче-

ских имений, расположенных в пределах Громовской волости. Имение В.И. Вер-

надского (в документе – «Владимира Ивановича Вернадовского») предполага-

лось описать вторым – вслед за имением А.А. Рымарѐва. 

 

Телеграмма председателя Громовского волостного земельного комитета 

Т.Д. Баранова в адрес Моршанского уездного земельного комитета о погромах 

частных владений, в том числе имения В.И. Вернадского. 30 ноября 1917 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 46. Л. 69-69 об. Телеграфный бланк. 
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В телеграмме говорится о том, что «приступили граждане Питимской 

волости села Красивки [к] погрому имений», расположенных на территории 

Громовской волости. Среди имений, подвергшихся погрому, названо и владение 

В.И. Вернадского, обозначенное в телеграмме как «Вернадовский хутор». 

  

В фонде Моршанской уездной земской управы сохранилась отпечатанная 

типографским способом  на 32 страницах  экономическая  записка, составленная 

помощником начальника коммерческой службы Управления Сызрано-Вяземской 

железной дороги С.А. Белюновым, озаглавленная «Линия Вернадовка – Тамбов» 

(Калуга, 1914). 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 1179. Л. 1-32. Типогр. экз. 

В записке даѐтся экономическое  обоснование необходимости проведения 

железнодорожной линии от станции Вернадовка до губернского центра и при-

ложена выкопировка из 10-вѐрстной карты с обозначением предполагаемой ли-

нии (Л. 7). Проект обсуждался в Московском порайонном комитете Министер-

ства путей сообщения в апреле-мае 1914 г., но не был осуществлѐн, очевидно, в 

связи с начавшейся войной. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.И. ВЕРНАДСКОГО И ЕГО СОРАТНИКОВ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ,  

БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ ХОЛЕРЫ 

 
 

Документы этого раздела представлены в личном фонде В.И. Вернад-

ского в переписке. Содержание писем раскрыто  в аннотациях. Имена неко-

торых авторов и адресатов писем установить не удалось, по поводу автор-

ства  нескольких писем составителями высказаны предположения. 

В небольшой подраздел выделены восемь писем врача Ф.В. Берви, сту-

дента Дерптского университета, которые рассказывают о  борьбе с эпиде-

мией холеры в окрестностях Вернадовки – сѐлах Липовка, Подъѐм, Питим,  

Вышенка и других. 

 

Письмо В. Вольского [15] В.И. Вернадскому с конкретными предложе-

ниями по оказанию помощи голодающим. 13 ноября 1891 г., г. Моршанск.  

ГАТО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 25.  Л. 1-2. Подлинник рукописный. 

Содержание письма представляет интерес, поэтому ниже оно приво-

дится полностью.  

«Любезный сосед Владимир Иванович!  

По просьбе А.И. Попова сообщаю Вам данные, могущие облегчить Ваше 

намерение оказать помощь голодающим нашим соседям. 

Прежде всего, оставьте всякую мысль о заимообразной выдаче пособий. 

После настоящего бедственного года много лет пройдѐт, пока оправятся му-

жики, а чуть-чуть станут дышать, на них посыпятся взыскания податей, 

страховых платежей, мирских сборов, ссуд на семена, на продовольствие, нуж-

но будет вновь завести лошадь, коровку, овечку, починить избу и пр., и пр.  – Где 

же при таких условиях найти средства для расчѐта с благотворителями!  Не 

бойтесь смущающих речей: «мужик обленится, нравственно испортится, рас-

считывая на дармовщину» и проч. – Прежде всего, нужно накормить голодных, 

а не заботиться об исправлении их нравственности,  если ранее этим не зани-
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мались. Сердце кровью обливается при виде голодных, исхудалых и больных. 

Время ли теперь читать им сентенции? 

Кроме того,  –  ведь помочь надо самым несчастным, т.е. вдовам, мало-

летним, сиротам и пр.; так будет ли рационально рассчитывать на возврат с 

них ссуд? 

Поручите г. Попову поехать в Липовку и при участии священника соста-

вить список самых голодных, а затем по списку, при свидетельстве старосты, 

раздать пособие. Так, по крайней мере, делал я, как Вы увидите из прилагаемого 

моего отчѐта. Только деньгами не давайте. Сейчас мука, притом качества 

очень и очень сомнительного, продаѐтся по 1 р. 60 к. пуд. Я Вам советую пору-

чить купить ржи и еѐ раздать. Мужик примешает немножко лебеды, пшена и 

картофеля и получится с 1 п. ржи до 2 ½ п. печѐного хлеба. Даже земская мука 

с примесями. Что касается земства, то оно имеет 70 тыс. пудов ржи на 

250000 душ (кроме малолетних до 5 л.) на 3 месяца, следовательно, в округу по 1 

пуду на 10 душ. Конечно, это жалкие средства. Мы ходатайствуем выдавать 

всем нуждающимся по 1 п. в месяц, невзирая на способность к работе, так как 

зимою работы нет, а желудок дела требует; правительство же предлагает по 

30 ф. в месяц на третьего не работника при одном работнике. Это равносильно 

голодной смерти. 

Если потребуете каких-нибудь сведений, то я всегда к Вашим услугам, в 

особенности в подобном добром деле. 

Кстати: можете у меня приобресть чистой, отличной отделанной ржи, 

дешевле на 10 к. в пуде против плохой муки, т.е. по 1 р. 50 к. за пуд. – По этой 

цене купцам я не продам.  

С глубоким уважением, пок. слуга  Вл. Вольский. 

PS.  Читал в газетах отчѐт о Вашей защите магистерской диссертации. 

Поздравляю с достигнутым  Вами успехом». 

 

Рукопись статьи Л.А. Обольянинова «Об организации помощи голодаю-

щим Моршанского уезда Тамбовской губернии». Не ранее 11 января 1892 г. 
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Ф. 52. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-43.   

Рукопись представляет собой отчѐт об обследовании крестьянских дво-

ров в окружающих Вернадовку сѐлах и деревнях, организации бесплатных сто-

ловых для крестьян, раздаче хлеба голодающим. Приложена таблица, данные 

которой показывают обнищание крестьян в 1891 г. по сравнению с 1881 г. 

 

Расписка В.Н. Линда о продаже им В.И. Вернадскому ржи для бесплатных 

столовых Моршанского уезда.  23 февраля 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.  

Автор расписки – Василий Николаевич Линд, новоторжский землевладелец 

– указывает, что 3600 пудов (четыреста четвертей) ржи продано с доставкой  

на станцию Торжок Новоторжской железной дороги, по цене 10 руб. 65 коп. за 

четверть, в счѐт уплаты получено Линдом  две тысячи рублей, выплата ос-

тальной суммы отсрочена на три месяца.  

21 марта 1892 г. В.Н. Линд направил В.И. Вернадскому письмо, в котором  

приведѐн расчѐт денежной суммы к уплате за доставленную Линдом  рожь. Вся 

сумма составила 5856 руб. 65 коп. (Ф. 52. Оп. 1. Д. 28. Л. 1).   

  

Записки священника Архангельской церкви с. Большая Липовка Моршан-

ского уезда Александра Фѐдоровича Виноградова А.А. Корнилову о необходи-

мости привезти для столовых дрова и соль. 11-27 марта 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 42, 43, 44.   

 

 

Письмо неизвестного автора В.И. Вернадскому о  помощи голодающим 

Моршанского уезда, организации столовых, закупке и раздаче крестьянам  ло-

шадей. Не ранее 15 марта 1892г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 36. Л. 1-6. 

Предположительно, автором письма является А.А. Корнилов. 
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Письмо неизвестного автора, адресованное Александре Васильевне по по-

воду помощи голодающим. Не ранее 1 апреля 1892 г.  

Ф. 52. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-3. Копия рукописная. 

Предположительно, автором письма  является А.А. Корнилов, а адреса-

том – А.В. Гольстейн. Еѐ имя упоминается в отчѐте А.А. Корнилова в числе  

друзей  и  единомышленников В.И. Вернадского,  живших в Париже и связанных 

с французским комитетом,  организовавшим сбор денег для голодающих (см.:  

Корнилов А.А. «Семь месяцев среди голодающих крестьян. М., 1893. С. 147). 

В письме автор сообщает, что Н.Е. Вернадская известила его о получении 

ею через Александру Васильевну  парижских пожертвований [16] для голодаю-

щих, а также описывает организацию помощи крестьянам через столовые. 

Приведено меню столовых: «Воскрес[енье] – щи и каша, понедель[ник] – похлѐб-

ка и горох, вторник – щи и каша, среда – кулеш и горох, четверг – похлѐбка и 

каша, пятница – щи и каша, суббота – кулеш (кашица) и горох» (Л. 2об.). 

Письмо не имеет окончания и подписи. 

 

 

Записки диакона Архангельской церкви  с. Питим Петра Васильевича Ро-

ждественского, адресованные Михаилу Трофимовичу, с просьбой помочь голо-

дающим. 4 мая – 28 июня 1892 г.  

Ф. 52. Оп. 1. Д. 45. Л. 1-4.   

Адресатом  записок,  предположительно, является М.Т. Антонов, земле-

мер, служивший ранее  в  Ковенском уезде и приехавший в Тамбовскую губернию 

для оказания помощи голодающим крестьянам вместе с Корниловым (См. Кор-

нилов А.А. Указ. соч. С. 89).  В трѐх записках диакон Рождественский просит  

помочь  конкретным лицам – определить их в столовую, в одной записке он 

разъясняет, что столовая при церковно-приходской школе существует только 

для учащихся. 

 

Фрагмент письма очевидца о пожаре в деревне Родимой. 5 мая 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 21. Копия рукописная. 
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Документ не имеет окончания.  Не указаны фамилии автора и адресата. 

Текст опубликован в отчѐте  А.А. Корнилова (См. указ. соч. С. 159-162),  как вы-

писка из письма очевидца.  

 

Расписки об отпуске продовольствия для голодающих крестьян со склада в 

с. Рудовке Моршанского уезда. 15, 17 мая 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 11.  

В деле содержатся четыре расписки об отпуске картофеля и проса, под-

писанные А.А. Яблонским [17].   

 

Письмо А.И. Чупрова [18] В.И. Вернадскому по поводу публикации в газе-

те. 21 июня 1892 г., Дунино [19]. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. Подлинник машинописный. 

Автор, живший на даче под Москвой, извещает Вернадского о том, что 

его отчѐт будет напечатан в ближайшее время, но из него будет исключѐн об-

ширный список лиц, пожертвовавших деньги: «…будет обозначена только об-

щая цифра и число жертвователей». 

 

Ответное письмо В.И. Вернадского неизвестному лицу. 22-23 сентября 

1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-2. 

Адресат письма неизвестен, Вернадский обращается к нему «Дорогой 

Адя», отвечая на его письмо по пунктам.  В письме перечислены суммы, полу-

ченные от С.-Петербургского комитета грамотности [20] для школы в Пити-

ме (98 рублей, суммы, потраченные на закупку ржи, организацию столовой: 

«Итого, мною истрачено денег на рожь 10893 руб. 40 коп.» (Л. 2). Четвѐртым 

пунктом Вернадский пишет: «Я посылаю тебе все документы, у меня имеющие-

ся. Не уничтожай ничего. Мне хочется всѐ это сохранить. Много было всего в 

этом. Кое-чем, м. б., воспользуешься. Бумаги в беспорядке, но всѐ равно тебе 
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надо их все прочесть. Там есть расписки и счета закупок – по ним многое мо-

жешь проверить…» 

 

Обращение  В.Г. Черткова [21] к единомышленникам о сборе пожертвова-

ний для пострадавших от неурожая в Воронежской губернии.   1 октября 1892 г.  

Ф. 52. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-2. Копия рукописная. 

Обращение не было напечатано, а было разослано знакомым автора. Ука-

зан адрес для корреспонденции и денежных переводов: «Владимиру Григорьевичу 

Черткову, Воронежская губерния, г. Россоша»
1
. 

 

Письмо В.В. Келлера В.И. Вернадскому . 5 ноября 1892 г., Карабах [22]. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 26. Л. 1-5об.   

Письмо носит личный характер. Автор сообщает о своих хозяйственных 

занятиях в имении, производстве вина, о семье. Упоминаются организаторы 

помощи голодающим – А.А. Корнилов, Ф.В. Берви, П.И. Алексеевский, Л.Н. Тол-

стой.  

  

Письмо священника Казанской церкви с. Каменка Моршанского уезда П.И. 

Трескина А.А. Корнилову. 15 декабря 1892 г.  

Ф. 52. Оп. 1. Д. 41. Л. 1-об. 

К  письму была  приложена выписка из метрических книг  Казанской церк-

ви с. Каменки Громовской волости Моршанского уезда об умерших за 1890, 

1891, 1892 гг., составленная священником П. Трескиным (Ф. 52. Оп. 1. Д. 9. Л. 1). 

В выписке указано число умерших: 1890 г. – 96, 1891 г. – 109, 1892 г. – 64 чел.  

Автор передаѐт искренний привет и пожелания Владимиру Ивановичу  с его се-

мейством. 

 

Письмо В.И. Вернадского сыну Георгию в Вернадовку. 5 января 1906 г.,  

Москва. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. 

                                                           
1
 Современное название города – Россошь. 
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Письмо представляет собой  письменное сообщение на отрезном купоне к 

почтовому переводу на 100 руб. Вернадский пишет: «Посылаю тебе 100 руб. из 

пожертвованных в пользу голодающих.  Список  жертвователей у меня.  Если 

деньги не нужны сейчас – внеси их в сберегательную кассу на станции, а дома 

не держи». 

 

Письма врача Ф.В. Берви о ходе борьбы с эпидемией холеры  

в Моршанском уезде 

 

Письмо   В.И. Вернадскому. 18 сентября 1891 г., с. Липовка Моршанского 

уезда. 

Ф.  52. Оп. 1. Д. 15. Л.1-2. 

В письме содержится просьба прислать денег, а также  информация о 

ходе  заболеваемости холерой: «…в Подъѐме – слава богу, в  Вышенке ужасы, 

переношу туда поле сражения».  

 

Письмо  В.И. Вернадскому.  8 октября 1891 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-2.   

Берви сообщает  о заболеваемости холерой в сѐлах Липовке, Красивке, 

Питиме, о финансовых проблемах фельдшерских пунктов уезда. 

 

Письмо  А.А. Корнилову. 18 сентября 1892 г., с. Липовка. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 38. Л. 1-4об.   

Письмо представляет собой отчѐт о состоянии борьбы с холерой в окре-

стных сѐлах – Питиме, Красивке, Бадином Угле, Вышенке, Васильевке, Подъѐме. 

 

 Письмо   В.И. Вернадскому. 2 октября 1892 г., с. Липовка. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.   

Автор сообщает  о распространении холеры в сѐлах  Питиме и Красивке и 

о положении с переданными крестьянам лошадьми: многие крестьяне возвра-
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щали лошадей, поскольку не могли уплатить взнос за пользование ими и не могли 

их прокормить [23]. 

  

 

Письмо  В.И. Вернадскому. 25 октября 1892 г., с. Подъѐм. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 17. Л. 1.   

В письме содержится информация о распространении эпидемии холеры в 

сѐлах Бадине и Подъѐме.  Автор также сообщает Вернадскому о том, что  

земские выборы состоятся  22 или 26 января. 

 

Письмо  В.И. Вернадскому. 5 ноября 1892 г., г. Дерпт. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 18. Л. 1.   

Берви пишет, что хочет начать готовиться к экзаменам, упоминает 

цифровой отчѐт, который  послал Корнилову и просит Вернадского прочитать 

и указать на недостатки  другого отчѐта, который приложил к своему  письму 

вместе с оставшимися у него 35 рублями. Сохранилась  начальная часть отчѐ-

та (Ф. 52. Оп. 1. Д. 7. Л. 1-2), в котором изложена цель организации  медицин-

ского пункта в Питимской волости и описано положение крестьян в связи с 

эпидемией. Полностью отчѐт опубликован в кн. Корнилова «Семь месяцев…», с. 

196-201.  

 

Письмо  В.И. Вернадскому. 10 декабря 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 19. Л. 1-2.   

Автор сообщает об отчѐте о борьбе с холерой, полученном им из с. Ли-

повки Моршанского уезда от заменившего его врача Филиппа (фамилия не ука-

зана), о предстоящем экзамене в университете. В письме содержится просьба 

прислать несколько экземпляров  отчѐта А.А. Корнилова после его издания.  

 

Письмо  В.И. Вернадскому. 22  декабря 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 20. Л. 1.   
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Автор выражает удовлетворение тем, что его отчѐт показался Вернад-

скому «достаточным», пишет о том, что получил место ассистента, ещѐ раз 

напоминает, что желал бы получить брошюру А.А. Корнилова. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

 Научная деятельность В.И. Вернадского отражена в его личном 

фонде в переписке с коллегами за 1910 год. Этих писем всего семь, но показа-

тельна география переписки: С.-Петербург, Москва, Томск, Чита, Варшава, 

Париж. Авторы писем также являются примечательными личностями. 

Неизвестны фамилии только трѐх корреспондентов. 

 

Письмо Валериана (фамилия не указана)  В.И. Вернадскому.  16 марта 

1910 г., Париж. 

 Ф. 52. Оп. 1. Д. 22. Л. 1-2.  

 Автор – друг В.И. Вернадского, благодарит за присланную книгу 

«Опыт описательной минералогии», просит содействия в поисках работы в ка-

честве корреспондента «Утра России» [24] и сообщает о своѐм намерении за-

няться разработкой темы доисторического человека. 

  

Письмо неизвестного лица В.И. Вернадскому с благодарностью за при-

сланный «Опыт описательной минералогии» и сообщением о своей предстоящей 

летней экспедиции. 21 марта 1910 г., Чита. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 27. Л. 1-2об.   

Подпись в конце письма неразборчива, фамилию автора установить не 

удалось (начальные буквы имени и фамилии – С.К.).  Судя по содержанию, автор 

– геолог, к письму он приложил рукопись своей статьи о графитовом место-

рождении на юге России с просьбой еѐ посмотреть. Статья в фонде отсутст-

вует, очевидно, В.И. Вернадский, просмотрев еѐ, вернул  автору. 

 

Письмо С. Вейберга  В.И. Вернадскому с благодарностью за проведѐнный 

диспут. 5 мая 1910 г., Варшава. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 23. Л. 1-2 об.   
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Автор пишет, что диспут произвѐл на него большое впечатление, как 

серьѐзное, скромное торжество, что явилось следствием «сериозности и так-

та» Вернадского. 

  

Письмо председателя Геологического комитета [25] Ф.Н. Чернышѐва [26] 

В.И. Вернадскому о некоторых вопросах деятельности комитета. 18 июня 1910 

г., г. С.-Петербург. 

 Ф. 52. Оп. 1. Д. 34. Л. 1-2об.   

 В письме  идѐт речь о коллекции Кочубея [27], с которым велись пе-

реговоры о передаче коллекции в Академию Наук. Чернышѐв сообщает также  

об  исследованиях в районе Ферганы: «…Вы спрашиваете насчѐт геологии Фер-

ганы. Отчѐт об Андижанском землетрясении ещѐ не закончен печатанием; но 

он мало коснѐтся тех областей, которые Вас интересуют со стороны урано-

вых руд…» (Л. 1об.). 

 

 Письмо П.П. Пилипенко [28] В.И. Вернадскому с сообщением о ре-

зультатах своей экспедиции.  2 июля 1910 г., Томск. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 33. Л. 1-2об.   

В письме упоминается топазовое месторождение у г. Колывани [29], Зы-

ряновский и Белоусовский рудники. 

  

Письмо неизвестного лица В.И. Вернадскому. 19 июля 1910 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 37. Л. 1-2об.   

 В письме речь идѐт о нескольких вопросах, главный из которых каса-

ется предполагаемой поездки В.И. Вернадского в Фергану, для которой необхо-

димо было получить деньги. Автор упоминает Гулю (Георгия Вернадского), ко-

торый должен поехать в Москву. 

 

Письмо Б.А. Линденера [30] В.И. Вернадскому. 24 августа 1910 г., г. Мо-

сква. 
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Ф. 52. Оп. 1. Д. 30. Л. 1-об.   

К письму была приложена корректура статьи В.И. Вернадского, в кото-

рой Линденер исправил  опечатки и сделал некоторые поправки, которые пояс-

нил в тексте письма. Название статьи не указано. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

Большинство документов, раскрывающих общественную деятель-

ность В.И. Вернадского, отложилось в фондах Тамбовской губернской и 

Моршанской уездной земских управ, а также в личном фонде учѐного.  

Выделены подразделы об участии В.И. Вернадского в работе Моршан-

ского уездного земства и  материалы об аресте М.К. Казанского – политиче-

ского соратника  В.И. Вернадского – и его освобождении из тюрьмы, кото-

рому содействовал Владимир Иванович. 

Фонд Тамбовской губернской земской управы содержит журналы засе-

даний губернского земского собрания, в которых принимал участие гласный 

В.И. Вернадский.   

В подраздел выделены материалы о школах в с. Подъѐме и Вернадовке, 

основанных  В.И. Вернадским. 

 

В журналах заседаний очередного Тамбовского губернского земского соб-

рания ноябрьской сессии 1895 года запротоколированы  выступления В.И. Вер-

надского по различным вопросам. 

Ф. 143. Оп. 1. Д. 67.  

Журнал № 1 заседания  28 ноября 1895 г. содержит запись об избрании 

В.И. Вернадского в состав докладной и сметной комиссии (Л. 11).  На засе-

дании 1 декабря 1895 г. член докладной комиссии В.И. Вернадский сообщил мне-

ние комиссии о том, «какой дальнейший ход должно получить ходатайство гу-

бернского земства от 14 декабря 1894 г. [31]  об освобождении от телесного 

наказания лиц, окончивших курс в земских школах Тамбовской губернии» (Л. 

173). 

К журналу приложен доклад комиссии, подписанный еѐ членами, в том 

числе Вернадским. (Л. 199-202). 

На заседании 3 декабря 1895 г. по вопросу о способах помощи губернского 

земства учителям в деле начального образования В.И. Вернадский предложил 
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«управе выработать основания, на которых губернское земство могло бы со-

действовать развитию низшего народного образования» (Л. 134). 

На заседании  5 декабря 1895 г.  при обсуждении вопроса об организации 

агрономической помощи в губернии В.И. Вернадский высказался за совмести-

мость губернской и уездной агрономической организации: «обстоятельное изу-

чение почв, естественно-исторических условий данной местности не может 

быть достигнуто уездными средствами. Для этого необходима  станция под 

руководством губернского агронома. К этому мнению присоединился и гласный 

Н.В. Чичерин» (Л. 257об.).   

 

К материалам о созыве очередных губернских земских собраний приложе-

ны телеграммы В.И. Вернадского на имя князя Н.Н. Чолокаева – председателя  

собрания – о предстоящем приезде в Тамбов:  

 «Опоздали на поезд приедем четыре дня. Вернадский, Любощинский». 7 

декабря 1894 г. (Ф. 143. Оп. 1. Д. 95. Л. 31); «Буду завтра.  Вернадский». 8 де-

кабря 1897 г. (Ф. 143. Оп. 1. Д. 100. Л. 10). 

 

Журналы заседаний  губернского земского собрания 25 ноября, 4, 5, 6 де-

кабря 1900 г. 

Ф. 143. Оп. 1. Д. 68. Подлинники машинописные. 

На первом заседании В.И. Вернадский был избран в состав докладной ко-

миссии (Л. 11); на заседании 4 декабря было доложено мнение докладной комис-

сии о распределении между уездами стоимости содержания больных в губерн-

ской земской больнице;  на заседании 5 декабря Вернадский  выступил по вопро-

су предыдущего постановления собрания о расходах на содержание соматиче-

ской больницы (Л. 345об.-346); 6 декабря, как член докладной комиссии, он до-

ложил еѐ мнение относительно ходатайства Общества по устройству народ-

ных чтений о субсидии; собрание постановило выделить обществу на 1902 год 

1200 рублей и внести эту сумму в смету (Л. 418). 
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Журнал № 11 заседания  губернского земского собрания  8 декабря 1902 г.  

Ф. 143. Оп. 1. Д. 55. Л. 18. Подлинник машинописный. 

Обсуждалось предложение ревизионной комиссии  об  учреждении  при 

соматической больнице [32] коллегиального больничного совета. Вернадский 

предложил вынести постановление о том, чтобы замеченный ревизионной ко-

миссией беспорядок был устранѐн – «нет основания откладывать правильное 

распределение больных по палатам до приезда старшего врача».   

 

Выписка из журнала заседания очередного  губернского земского собрания 

4 декабря 1903 г. 

Ф. 143. Оп. 1. Д. 213. Л. 1-об. Незаверенная машинописная выписка. 

На заседании В.И. Вернадский, как член докладной комиссии,  прочитал 

доклад об издании земского периодического органа печати. Собрание после об-

суждения высказалось за  издание собственного печатного органа и постанови-

ло «внести в смету соответствующую сумму». 

В том же деле к выписке приложено напечатанное типографским спосо-

бом объявление об открытии подписки на 1905 год «на ежедневную обществен-

ную, политическую и литературную газету «Сын Отечества»; в списке лиц, 

которые «в газете примут постоянное участие», указан и профессор В.И. Вер-

надский (Л. 13). 

 

В списках губернских гласных, прибывших на заседания губернского зем-

ского собрания, прилагавшихся к журналам, присутствует подпись Вернадского: 

9-15 декабря 1894 г. (Д. 95. Л. 44-47);  29 ноября - 5 декабря 1895 г. (Д. 96. Л. 

36об.-40);  12-13  февраля 1897 г. (Д. 52. Л. 66об., 113 об., 184); 9 декабря 1897 г. 

(Д. 100. Л. 24об.);  30 ноября-5 декабря 1900 г. (Д. 68. Л. 152об., 206, 231об., 306 

и др.);  5 декабря 1902 г. (Д. 102. Л. 18). 

 

Резолюция съезда земских деятелей 34 губерний России, проходившего в  

С.-Петербурге 6-8 ноября 1904 г. 
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Ф. 143. Оп. 1. Д. 212. Л. 16-17. Копия машинописная. 

В работе съезда и принятии резолюции участвовал В.И. Вернадский. К ре-

золюции приложены обращения к губернскому земскому собранию в поддержку 

резолюции, подписанные гражданами Тамбова, среди которых – известные лич-

ности: врачи М.С. Прокофьева  [33], И.И. Моллесон [34], агроном Б.К. Енкен 

[35], участница народнического движения О.Г. Лукьяненко [36],  земские слу-

жащие, купцы, землевладельцы, юристы. 

 

В личном фонде В.И. Вернадского хранятся два письма, имеющие от-

ношение к его деятельности в Государственном совете. 

Письмо неизвестного автора В.И. Вернадскому.  21 июля 1910 г. , ст.  

Огер
1
. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 29. Л. 1-об.   

В письме содержится просьба к Вернадскому прислать материалы, свя-

занные с обсуждением  закона о налоге на недвижимые имущества. 

 

Письмо И.И. Петрункевича [37] В.И. Вернадскому. 15 августа 1910 г., 

Марфино. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 32. Л. 1-2об.   

В письме сообщается о планах поездки автора письма  в Крым и высказы-

вается мнение о новом избирательном законе. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Железнодорожная станция Огер (ныне  Огре – город в Латвии), климатическая курортная местность. 
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Документы об участии В.И. Вернадского в работе  

Моршанского уездного земства 

 

Материалы об участии В.И. Вернадского в выборах гласных Мор-

шанского уездного земского собрания на трѐхлетие 1892-1895 гг. 12 июня – 30 

июля 1892 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 322. Л. 4 об., 94, 96, 106-106 об. Автографы. Подлинники. Черновики. 

Материалы извлечены из дела «О составлении списков лиц, имеющих пра-

во участия в земских избирательных съездах и собраниях по новому положению 

и о выборах земских гласных на будущее трѐхлетие 1892-1895 г.» Имя В.И. Вер-

надского значится в следующих документах: а) список потомственных и личных 

дворян, владеющих в Моршанском уезде в продолжение не менее одного года на 

правах собственности землѐю в количестве не менее 175 десятин или другим 

недвижимым имуществом, не исключая состоящего в городской черте, оценѐн-

ным для взимания земского сбора не ниже 15 000 рублей, от 12 июня 1892 г., б) 

протокол об избрании В.И. Вернадского гласным Моршанского уездного земско-

го собрания от 29 июля 1892 г. (имеется подпись В.И. Вернадского), в) список 

лиц дворянского сословия, явившихся 29 июля 1892 г. в избирательное собрание 

из потомственных и личных дворян, имеющих право участия в выборах гласных 

Моршанского уездного земского собрания на будущее трѐхлетие 1892-1895 г., 

от 30 июля 1892 г. 

Журнал Моршанского чрезвычайного уездного земского собрания. 5 сен-

тября 1893 г. 

Ф. 143. Оп. 1. Д. 93. Л. 47-об. Копия рукописная. 

Секретарѐм собрания был избран В.И. Вернадский. Обсуждался вопрос о 

предложении правительства взимать в текущем году  земельный земский сбор 

вместо денег хлебом. Собрание приняло решение отклонить это предложение. 

 

Отчѐт инспектора народных училищ 5-го участка Тамбовской губернии о 

состоянии  народных училищ в Моршанском уезде за 1894 год. 
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Ф. 143. Оп. 1. Д. 135. Л. 1085. Типографский экз. 

В числе попечителей училищ, относящихся «с заботливым вниманием к 

интересам училищ», назван В.И. Вернадский. 

 

Приглашение Моршанской уездной земской управы на имя В.И. Вер-

надского прибыть на заседание ревизионной комиссии уездного земского собра-

ния для ревизии счетов и делопроизводства. Июль-август 1895 г. 

Ф. 152. Оп. 2. Д. 12. Л. 5. Отпуск. 

 

 Протоколы очередного Моршанского уездного земского собрания.   4-8  

октября 1895 г.  

Ф. 143. Оп. 1. Д. 135. Заверенные рукописные копии. 

 Протоколы содержат записи об избрании В.И. Вернадского  членом док-

ладной и сметной комиссии (Л. 1078),    губернским гласным    (приложен балло-

тировочный лист) (Л. 1126об., 1133), об избрании В.И. Вернадского почѐтным 

мировым судьѐй и баллотировочный лист (Л. 1141, 1192), членом сельскохозяй-

ственной комиссии (Л. 1195об.).  

  

Телеграмма В.И. Вернадского из Москвы на имя председателя Мор-

шанской уездной земской управы В.А. Трофимова с объяснением причин своего 

неучастия в работе уездного земского собрания. 4 октября 1895 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 404. Л. 16. Телеграфный бланк. 

Текст телеграммы следующий: «К сожалению не могу приехать на собра-

ние вследствие назначенного шестого октября экзамена минералогии универси-

тета». 

  

Уведомление Моршанской уездной земской управы на имя В.И. Вер-

надского об избрании его гласным Тамбовского губернского земского собрания 

и на другие общественные должности. 2 декабря 1895 г. 

Ф. 152. Оп. 2. Д. 12. Л. 23 об. Отпуск. 
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Уведомление информирует, что В.И. Вернадский избран Моршанским  

уездным земским собранием гласным Тамбовского губернского земского собра-

ния, почѐтным мировым судьѐй и членом сельскохозяйственной комиссии уезд-

ного земского собрания. 

   

Сообщение Моршанского уездного земского собрания в Моршанский 

уездный училищный совет об избрании попечителей сельских школ, включая 

В.И. Вернадского. 9 октября 1896 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 405. Л. 32 об. Отпуск. 

Согласно документу, В.И. Вернадский был избран попечителем Подъѐм-

ской земской сельской школы, получив «за» 25 голосов плюс один свой и «про-

тив» - один голос. 

 

Письмо В.И. Вернадского из Москвы на имя В.А. Трофимова о невозмож-

ности участия в работе Моршанского уездного земского собрания по состоянию 

здоровья. 4 октября 1897 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 506. Л. 10. Автограф. 

Текст письма следующий: 

  «Многоуважаемый Владимир Александрович. 

К моему большому огорчению не могу быть на земском собрании. На экс-

курсии немного повредил себе ногу (доктора определили бурсит), и мне запреще-

но это время выходить. Прошу Вас очень сообщить собранию о причине моего 

невольного отсутствия.  

    С совершенным почтением 

    Готовый к услугам 

     В. Вернадский». 

  

Список лиц, имеющих право быть избранными в почѐтные мировые судьи  

по Моршанскому уезду на трѐхлетие 1898-1901 гг.  15 июня 1898 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 34. Л. 6. Заверенная рукописная копия. 
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В списке  под № 2 значится Вернадский Владимир Иванович, 35 лет, ти-

тулярный советник, профессор Императорского Московского университета, 

имеющий в Моршанском уезде 502 дес. 1500 саж. земли, состоявший почѐтным 

мировым судьѐй 6 лет.  Список был утверждѐн губернатором 24 июня 1898 г. и 

напечатан в  газете «Тамбовские губернские ведомости» 27 июня 1898 г. (Л. 

9об.) 

 

Материалы об участии В.И. Вернадского в работе Моршанского уездного 

земского собрания осенней сессии 1898 г. 5-7 октября 1898 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 503. Л. 5 об., 6, 7, 8, 14, 18, 19 об., 20, 20 об., 55-64. Автографы. Под-

линники. 

Среди представленных материалов: протокол уездного земского собрания 

от 5 октября с сообщением об избрании В.И. Вернадского секретарѐм собрания 

и членом докладной комиссии, протокол собрания от 6 октября со сведениями 

об избрании Вернадского тамбовским губернским гласным и др. 

 

Документы об избрании В.И. Вернадского гласным Тамбовского губерн-

ского земского собрания и о службе его почѐтным мировым судьѐй Моршанско-

го уезда. Ноябрь 1898 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 505. Л. 11, 21. Подлинник и отпуск.  

Среди документов: список лиц, имеющих право быть избранными в по-

чѐтные мировые судьи по Моршанскому уезду на трѐхлетие 1898-1901 гг.   и  

извещение об избрании Моршанским уездным земским собранием губернских 

гласных (в числе избранных значится имя В.И. Вернадского). 

 

 

Список гласных Моршанского уездного земского собрания с внесѐнным в 

него именем В.И. Вернадского. 1899 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Л. 323. Л. 32 об.-33.   
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В документе приведены следующие данные о В.И. Вернадском: возраст – 

36 лет, потомственный дворянин, магистр и профессор Санкт-Петербургского 

университета [38], «в Моршанский уезд приезжает временно», имеет земли 

«504 десят. там же». 

 

Протокол Моршанского уездного земского собрания с участием В.И. Вер-

надского. 28-29 сентября 1900 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 577. Л. 8 об., 16-17 об. Черновая редакция. 

Согласно протоколу, В.И. Вернадский участвовал в обсуждении следую-

щих вопросов: о порядке выбора членов ревизионной комиссии (предложил выби-

рать, помимо членов, и председателя комиссии), о порядке распределения вакан-

сий в  губернскую земскую богадельню (предложил, чтобы вакансии распределя-

лись равномерно по уездам) и др. Он также сделал предложение «о принятии в 

собственность земства построенного им в с. Подъѐме каменного здания для 

земской школы» (принято с изъявлением благодарности дарителю). 

 

Материалы об избрании В.И. Вернадского гласным Моршанского уездного 

земства. 12-16 июня 1901 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 621. Л. 2, 44-44 об., 49.   

 

Список  гласных Моршанского уездного земского собрания, избранных  на 

трѐхлетие 1901-1904 гг., с внесѐнным в него именем В.И. Вернадского. 1901 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 648. Л. 1 об.-2. Черновая редакция. 

В документе значится, что В.И. Вернадский принадлежит к сословию 

потомственных дворян, владеет с 1885 г. землѐй площадью 502 дес. 1500 саж., 

имеет чин титулярного советника, учѐную степень магистра геологии [39] и 

является ординарным профессором Московского университета. 

 

Материалы об участии В.И. Вернадского в работе Моршанского уездного 

земского собрания осенней сессии 1902 г. 25-27 сентября 1902 г. 
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Ф. 152. Оп. 1. Д. 652. Л. 7 об., 8, 9, 13, 21 об., 24 об., 304-306 об.   

Среди материалов представлены: списки гласных уездного земского соб-

рания с внесѐнным в них именем В.И. Вернадского, протоколы собрания от 25, 

26 и 27 сентября (Вернадский выступал в прениях по докладу уездной земской 

управы и др.), мнение докладной комиссии о низших сельскохозяйственных шко-

лах, составленное при участии Вернадского. 

 

Черновой вариант журнала заседания Моршанского уездного земского со-

брания, составленный секретарѐм собрания В.И. Вернадским. 27 сентября 1902 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 622. Л. 44-45 об. Автограф. 

Согласно документу, составленному самим В.И. Вернадским, он принял 

участие в обсуждении вопросов о низшей сельскохозяйственной школе и о вете-

ринарном и случном пунктах, открытие которых намечалось в Моршанском 

уезде.  

 

Материалы об участии В.И. Вернадского в выборах гласных Моршанского 

уездного земского собрания на трѐхлетие 1904-1907 гг. 27 мая – 16 июля 1904 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 701. Л. 5, 37 об., 39, 57, 57 об. Автографы. Подлинники машинописные 

и рукописные. Черновики. 

Имя В.И. Вернадского значится в списке лиц, имеющих право участия в 

первом избирательном собрании по выбору земских гласных Моршанского уезда, 

в списке дворян, прибывших на первое избирательное собрание 16 июля 1904 г., и 

др. 

 

Уведомление Моршанской уездной земской управы на имя В.И. Вернад-

ского об избрании его гласным Тамбовского губернского земского собрания. 5 

ноября 1904 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 732. Л. 21. Отпуск. 
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Журнал Моршанского уездного земского собрания экстренной сессии 1905 

г. с участием В.И. Вернадского. 21 июля 1905 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 774. Л. 81-87 об. Черновая редакция. 

Созыв экстренной сессии  уездного земского собрания был продиктован 

угрозой голода, возникшей вследствие неурожая. Выступая на сессии, В.И. Вер-

надский выдвинул ряд предложений по предупреждению  возникновения и рас-

пространения голода. Он, в частности, предложил: «1) обследовать размеры 

нужды [в продовольствии], 2) обратиться с соответствующими ходатайст-

вами о помощи к правительству и 3) воспользоваться существующей ныне об-

щеземской организацией Красного Креста, действующей на войне [40] c огром-

ным успехом, с тем, чтобы общеземская организация пришла на помощь насе-

лению». Кроме того, Вернадский поддержал одну из «мер, предложенных упра-

вой, именно – возможность борьбы с пьянством путѐм возбуждения хода-

тайств о прекращении деятельности винных лавок». Он принял также участие 

в последующих прениях, где затрагивались такие вопросы, как удовлетворение 

нужды населения в семенах, предупреждение распространения холеры, дея-

тельность хлебных магазинов и др. В ходе прений им было выдвинуто предло-

жение (поддержанное большинством земских гласных) «об обращении к обще-

земской организации с просьбою участвовать в помощи населению Моршанско-

го уезда, пострадавшему от неурожая». 

 

Материалы об избрании В.И. Вернадского гласным Моршанского уездного 

земского собрания на трѐхлетие 1910-1912 гг. 7 июля 1910 г. 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 166. Л. 11, 12, 13. Заверенные машинописные копии. 

Имя В.И. Вернадского значится в списке лиц, прибывших на первое изби-

рательное собрание для выбора гласных Моршанского уездного земского собра-

ния, в выборном листе на лиц, подвергшихся баллотировке в земские уездные 

гласные (согласно документу, Вернадский получил «за» 16 голосов плюс один 

свой и «против» - 3 голоса) и в списке избранных гласных Моршанского уездного 

земского собрания. 
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Список гласных Моршанского уездного земского собрания, избранных на 

трѐхлетие 1910-1912 гг., с внесѐнным в него именем В.И. Вернадского. 1910 г. 

Ф. 24. Оп. 1. Д. 154. Л. 5 об.-6. Подлинник рукописный.  

Согласно документу, В.И. Вернадский – потомственный дворянин, выпу-

скник Московского университета, академик, владелец земли площадью 502 дес. 

1500 саж. в Моршанском уезде с 1885 г. Как указано далее, Вернадский «состо-

ял гласным с 1892 по 1906 и состоит с 1910 г.» (См. также   Ф. 152. Оп. 1. Д. 

1034. Л. 8.  Отпуск. Ф. 152. Оп. 1. Д.951. Л. 1. Копия машинописная). 

  

 Журналы Моршанского уездного земского собрания осенней сессии 1912 

г. с участием В.И. Вернадского. 1-4 октября 1912 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 1032. Л. 9, 10, 11, 12, 24 об., 26, 30, 33, 35, 35 об., 36, 42 об., 50-50 об., 

51 об., 52 об. Подлинники машинописные и рукописные. Автографы. Черновики. 

Среди представленных материалов значатся: мнения докладной комиссии 

уездного земского собрания, изложенные В.И. Вернадским на доклады предсе-

дателя Моршанской уездной земской управы «Об установлении штатов, окла-

дов содержания и периодических прибавок служащим канцелярии управы и сель-

скохозяйственного склада», «По сельскохозяйственному складу», «О мероприя-

тиях по садоводству и огородничеству в Моршанском уезде», а также на про-

шение крестьянина П.Г. Попова о возмещении ему убытков в 150 руб.  Кроме 

того, Вернадский выступал в прениях при обсуждении вопросов об устройстве 

сельскохозяйственного склада, о школьном пункте в с. Мамонтово, о выделении 

субсидии Отъясской богадельне. 

 

Материалы об участии Г.В.Вернадского (по доверенности отца – В.И. Вер-

надского) в выборах гласных Моршанского уездного земского собрания на трѐх-

летие 1913-1915 гг.  23 января – 3 июля 1913 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 1036. Л. 14, 78, 84, 86, 173. Копии и отпуски машинописные и руко-

писные. 
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Среди материалов представлены: список лиц, имеющих право участия в 

первом избирательном собрании Моршанского уезда для выбора гласных, с вне-

сѐнным в него именем В.И. Вернадского от 23 января, препроводительная запис-

ка (без подписи) на имя моршанского уездного предводителя дворянства П.Б. 

Мансурова о том, что ему направлена «доверенность действительного стат-

ского советника Владимира Ивановича Вернадского, которой он уполномочива-

ет сына своего Георгия Владимировича Вернадского на участие вместо себя в 

первом избирательном собрании для выбора гласных по Моршанскому уезду», 

от 24 июня, протокол первого  избирательного собрания для избрания гласных 

по Моршанскому уезду от 3 июля (с внесѐнным в него именем Г.В. Вернадского, 

прибывшего «по доверенности отца – действит. стат. сов. Владимира Ивано-

вича Вернадского»), выборный лист лицам, подвергшимся баллотировке в уезд-

ные земские гласные, от 3 июля (с отметкой, что Г.В. Вернадский оказался из-

бранным, получив «за» 18 голосов плюс один свой и «против» - 9 голосов) и др. 

 

Доверенность В.И. Вернадского на имя сына – Г.В. Вернадского о предос-

тавлении ему полномочий по выбору гласных Моршанского уездного земского 

собрания на трѐхлетие 1913-1915 гг. 1 июля 1913 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 1036. Л. 174. Подлинник машинописный. Автограф. 

В документе на имя «любезного сына Георгия Владимировича», в частно-

сти, говорится: «Владея недвижимым имением, находящимся Тамбовской гу-

бернии Моршанского уезда, давшим мне право участвовать в выборах земских 

гласных по Моршанскому уезду, уполномачиваю Вас участвовать вместо меня в 

I-м избирательном собрании, имеющем быть в текущем году для избрания глас-

ных по Моршанскому уезду на трѐхлетие с 1913 по 1915 год включительно, со 

всеми законом предоставленными правами и с правом воспользоваться моим 

имущественным цензом при избрании Вас как в гласные, так и в должности по 

Моршанскому земству». Здесь же указан адрес В.И. Вернадского: «в городе С.-

Петербурге, Васильевский Остров, 14 линия, № 45».  
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Материалы об аресте М.К. Казанского [41] – политического  

соратника В.И. Вернадского – и его освобождении из тюрьмы 

    

Письмо В.Ф. фон дер Лауница [42] на имя моршанского полицеймейстера 

И.Е. Зеленина о проведении проверки в отношении М.К. Казанского и других 

лиц на предмет причастности их к антиправительственной деятельности. 21 де-

кабря 1905 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 388. Черновой автограф. 

В письме тамбовский губернатор просил адресата донести «вполне от-

кровенно и подробно» всю информацию «об общественной и служебной дея-

тельности секретаря Моршанской уездной земской управы Казанского, инспек-

тора народных училищ Сеславинского и страхового агента Лаврова». Как под-

чѐркивал фон дер Лауниц, «необходимо обстоятельно выяснить участие их в 

агитационной деятельности против правительства, в тенденциозности от-

правления ими служебных обязанностей, в прямом или косвенном покровитель-

стве и потворстве агитаторам-революционерам, в сочувствии пропаганде по-

следних и если есть данные, то и в прямом участии в этом деле». Аналогичное 

письмо губернатор направил и в адрес моршанского уездного исправника В.И. 

Велейского.   

 

Телеграмма И.Е. Зеленина на имя В.Ф. фон дер Лауница об аресте М.К. 

Казанского и обыске в его квартире. 27 декабря 1905 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 390. Телеграфный бланк. 

 

Рапорт Н.И. Казанского на имя В.Ф. фон дер Лауница о заключении в под-

ведомственную ему Моршанскую тюрьму арестованного М.К. Казанского. 27 

декабря 1905 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 398.   
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Рапорт И.Е. Зеленина на имя В.Ф. фон дер Лауница о проведении обыска в 

квартире М.К. Казанского и обнаружении там оружия, а также печатных и руко-

писных материалов антиправительственного содержания. 28 декабря 1905 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 26-28.   

Согласно рапорту, на квартире Казанского были обнаружены три револь-

вера системы «браунинг», сочинения Г.В. Плеханова, А. Бебеля и др. «недозво-

ленных» авторов, издания Российской социал-демократической рабочей партии 

(в том числе программа РСДРП), Партии социалистов-революционеров, Все-

российского крестьянского союза, Конституционно-демократической партии и 

т.п. При обыске найдены и другие материалы, в том числе список учителей и 

лиц, сочувствующих идее создания Учительского союза Моршанского уезда (в 

этом списке значатся сам М.К. Казанский и его жена Надежда Львовна). В до-

кументе значатся также сѐстры Ю.И. и М.И. Добычины [43] и Л.А. Попова – 

лица, связанные с  кружком Г.В. Вернадского и Н.В. Ильинской [44]. (См.: Ф. 

272. Оп. 1. Д. 751. Л. 29-29 об. Копия рукописная). 

 

Прошение М.К. Казанского на имя В.Ф. фон дер Лауница о разрешении 

ему продолжить в тюрьме занятия, связанные с деятельностью Моршанской 

уездной земской управы. 30 декабря 1905 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 399-399 об. Автограф. 

Арестованный Казанский просил губернатора разрешить «продолжать 

возложенную на меня земским собранием работу» по составлению «Свода по-

становлений Моршанского уездного земства за всѐ время его существования», 

по ведению переписки «с учреждениями и лицами» по незавершѐнным делам, «от 

внезапного прекращения которых могут пострадать законные и существенные 

интересы третьих лиц и учреждений», и пользоваться «дозволенными к обра-

щению в России книгами» из его собственной библиотеки. Кроме того, М.К. Ка-

занский просил разрешения «пользоваться домашним столом, так как тюрем-

ной пищи я не могу выносить по своему расстроенному здоровью». 
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Письмо В.Ф. фон дер Лауница на имя Н.Е. Зеленина о дополнительной 

проверке противоправительственной деятельности арестованного М.К. Казан-

ского. 31 декабря 1905 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 396. Черновая редакция. Автограф. 

Тамбовский губернатор просил моршанского полицеймейстера «без осо-

бой огласки, возможно подробнее и тщательнее выяснить служебную и обще-

ственную деятельность Казанского, его идеологические суждения, отношение к 

распоряжениям правительства, степень участия в пропаганде противоправи-

тельственных политических учений, активность его в этом деле». Как подчѐр-

кивал фон дер Лауниц, при расследовании необходимо пользоваться показаниями 

«лиц, известных Вам вполне за благонадѐжных», которых необходимо уверить в 

том, «что показания их будут сохранены в секрете». Аналогичное письмо гу-

бернатор направил и в адрес уездного исправника В.И. Велейского. 

 

Список лиц, содержащихся в Моршанской тюрьме, с внесѐнным в него 

именем М.К. Казанского. 3 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6385. Л. 9 об.   

Согласно документу, основанием для заключения М.К. Казанского под 

стражу послужило «постановление моршанского полицеймейстера, вследствие 

телеграммы г. губернатора; срок до распоряжения губернатора». 

   

Уведомление Тамбовского ГЖУ в Департамент полиции о возбуждении 

дознания в отношении М.К. Казанского. 9 января 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 4. Заверенная рукописная копия на типографском бланке. 

 

Предписание В.Ф. фон дер Лауница на имя Н.И. Казанского о частичном 

удовлетворении просьб М.К. Казанского, содержащихся в прошении от 30 де-

кабря 1905 г. 9 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 400. Черновая редакция. Автограф. 
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Губернатор разрешал М.К. Казанскому «заниматься работой по состав-

лению свода постановлений Моршанского земства, а также пользоваться до-

машним столом», но запрещал ему «вести переписку с частными лицами и уч-

реждениями, пользоваться книгами и литературными статьями». 

  

Предложение В.Ф. фон дер Лауница Моршанской уездной земской управе 

об увольнении М.К. Казанского от должности секретаря управы. 28 января 1906 

г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 407. Черновая редакция. Автограф. 

В документе содержится предложение «немедленно уволить от должно-

сти секретаря управы Казанского ввиду имеющихся сведений о его политиче-

ской неблагонадѐжности». 1 февраля 1906 г. Моршанская земская управа сооб-

щила губернатору об увольнении М.К. Казанского от должности секретаря 

управы (Ф. 4. Оп. 1. Д. 6024. Л. 411).    

 

Отношение губернатора Б.М. Янушевича [45] на имя И.С. Семѐнова [46] о 

продлении Департаментом полиции срока ареста М.К. Казанского. 9 февраля 

1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 6. Подлинник машинописный. 

 

Письмо В.И. Вернадского на имя Б.М. Янушевича об облегчении участи 

заключѐнного в Моршанской тюрьме М.К. Казанского. 22 марта 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 416-417. Автограф. 

 Текст письма следующий:   

«22 Марта 1906.  Москва. 

 Милостивый  государь   

Бронислав Мечиславович. 

Решаюсь обратиться непосредственно к Вам по делу, связанному с судь-

бой человека, томящегося совершенно безвинно в тюрьме уже три месяца. Если 

судьба его не находится всецело в Ваших руках, всѐ же Ваше превосходитель-
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ство может сделать для него больше, чем кто бы то ни было другой, и Вы по 

своему положению имеете для этого наибольшую силу и влияние. 

27 декабря 1905 г. арестован в Моршанске секретарь уездной земской 

управы Михаил Константинович Казанский. С тех пор в течение трѐх месяцев 

не сделано было ему допроса; ничего преступного у него не найдено. Сидит он в 

тюрьме, переполненной арестованными, при отвратительной гигиенической 

обстановке с явным вредом для своего здоровья. Его семья осталась без всяких 

средств. 

Несомненным мотивом его ареста является молва обывателей, которая 

сделала из него «красного» и «революционера». Я знаю Казанского в течение 

многих лет, как лучшего земского работника и умного человека. Ни к каким 

крайним партиям он не принадлежал, и деятельность его проходила всегда яв-

но, у всех на глазах. Человек либеральных мнений – он всегда высказывал их пря-

мо и открыто. Но за это невозможно арестовывать человека и держать его 

без суда целые месяцы, медленно убивая его в истощающей  и без того слабый 

его организм обстановке. 

Решаюсь обратить Ваше внимание на Казанского и, не будучи лично зна-

ком с Вами, просить Вас в чѐм возможно облегчить его участь. Я знаю, что 

тамбовская молва и меня окрестила в Ваших глазах  «красным», но я вполне 

убеждѐн, что это не помешает Вашему превосходительству отнестись вни-

мательно к моей просьбе, ибо каковы бы ни были мои взгляды (я же никогда не 

скрывал и принадлежу к К-Д
1
 партии), я никогда не решусь из-за них вводить 

кого бы то ни было в обман и заблуждение. Я глубоко убеждѐн, что Казанский 

невинен и что власть, медленно губя его, делает преступление. 

С совершенным уважением и преданностию 

    Честь имею быть 

     Вашего Превосходительства покорный слуга 

       В.И. Вернадский 

    Помощник ректора Московского Университета». 

                                                           
1
 Конституционно-демократической. 
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Ответное письмо Б.М. Янушевича на имя В.И. Вернадского по поводу со-

держащегося под стражей М.К. Казанского. 29 марта 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 419. Черновая редакция. 

В письме, в частности, говорится: «На письмо Ваше, от 22 сего марта, 

долгом считаю уведомить Вас, что дело Михаила Казанского находится не в 

моѐм ведении, а производится в Тамбовском губернском жандармском управле-

нии, почему и разрешение вопроса об освобождении Казанского из-под стражи 

зависит от начальника названного управления». 

 

Протокол допроса М.К. Казанского, произведѐнного в г. Моршанске това-

рищем прокурора Тамбовского окружного суда Г.И. Любимовым и ротмистром 

Отдельного корпуса жандармов Кобызевым. 29 марта 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 41-42 об. Подлинник рукописный на типографском бланке. 

На допросе М.К. Казанский заявил, что не признаѐт себя виновным «в хра-

нении книг и брошюр революционного содержания с целью их распространения». 

По словам Казанского, обыск производился в его отсутствие («после взятия ме-

ня под стражу»), и какие именно книги у него были отобраны, он не знает. Он 

также «не знал, что некоторые брошюры признаются преступными, потому и 

держал их у себя», но читать их «никому не давал». Казанский дал разъяснения 

и по поводу изъятых у него  писем и других документов – в том числе списка 

учителей Моршанского уезда и лиц, сочувствующих идее создания Учительского 

союза. «Цель этого союза, - пояснил он, – улучшение материального и правового 

положения сельских учителей».  

  

Постановление за подписью ротмистра Кобызева об отдаче М.К. Казанско-

го под особый надзор полиции по месту жительства в г. Моршанске. 3 апреля 

1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 44-44 об. Подлинник рукописный на типографском бланке. 
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Казанский расписался в получении постановления и ознакомления с его со-

держанием 7 апреля 1906 г. 

 

Рапорт Н.И. Казанского на имя Б.М. Янушевича об освобождении М.К. 

Казанского из Моршанской тюрьмы. 3 апреля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 420.   

Уведомление аналогичного содержания было послано и на имя И.С. Семѐ-

нова. (См.: Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 10-10 об.) 

 

Донесение И.С. Семѐнова в Департамент полиции о нежелательности воз-

вращения М.К. Казанского на службу в Моршанское уездное земство. 26 июня 

1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 12. Отпуск. Машинопись. 

Начальник Тамбовского ГЖУ доносит, что «названный Казанский во вре-

мя проживания в г. Моршанске находился всѐ время под негласным наблюдением 

за его агитаторскую деятельность, особенно среди учителей». В силу этого 

И.С. Семѐнов находил «положительно невозможным принятие Казанского 

вновь на службу не только в пределах Моршанского уезда, но и Тамбовской гу-

бернии». 

 

Уведомление Тамбовского ГЖУ в Департамент полиции об окончании 

дознания в отношении М.К. Казанского. 13 октября 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 17. Заверенная рукописная копия на типографском бланке. 

 

Сообщение начальника Тамбовского ГЖУ В.С. Устинова [47] на имя там-

бовского губернатора Н.П. Муратова [48] о М.К. Казанском. 2 декабря 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6028. Л. 426. Подлинник. Машинопись. 

Как отмечал В.С. Устинов, «Казанский, по сведениям агентурного наблю-

дения, занимается агитаторскою деятельностью среди земских служащих и 

особенно учителей». 
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Уведомление И.Е. Зеленина на имя В.С. Устинова об отъезде М.К. Казан-

ского из г. Моршанска в г. Торжок Тверской губернии. 2 декабря 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 22-22 об.   

В документе говорится, что М.К. Казанский, которому было воспрещено 

жительство в Тамбовской губернии, выехал в ночь с 1 на 2 декабря в Москву, 

предварительно получив проходное свидетельство «на следование до города 

Торжка Тверской губернии». Аналогичный рапорт был послан на имя губерна-

тора Н.П. Муратова (Ф. 4. Оп. 1. Д. 6329. Л. 170-170 об.) 

 

Отношение В.С. Устинова на имя И.Е. Зеленина о прекращении дознания в 

отношении М.К. Казанского. 5 декабря 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 19. Отпуск. Машинопись. 

Как писал начальник Тамбовского ГЖУ, «дознание, к коему привлекался 

при вверенном мне Управлении в качестве обвиняемого по 132 ст. Угол[овного] 

Улож[ения] потом[ственный]  почѐтн[ый] гражданин Михаил Константинов 

Казанский, определением Тамбовского губернского совещания 17 ноября сего го-

да дальнейшим производством прекращено». В связи с этим В.С. Устинов про-

сил моршанского полицеймейстера «объявить об изложенном названному Ка-

занскому, отменить принятую против него меру пресечения особый надзор по-

лиции». (Судя по содержанию документа, начальник ГЖУ не успел ознакомить-

ся с уведомлением моршанского полицеймейстера от 2 декабря об отъезде Ка-

занского). 

 

Отношение В.С. Устинова на имя начальника Тверского ГЖУ о М.К. Ка-

занском. 14 декабря 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 751. Л. 23-23 об. Отпуск. Машинопись. 

В отношении говорится, что М.К. Казанскому «на основании 4 п. 16 ст. 

Положения о мерах к охране государственного порядка тамбовским губернато-

ром воспрещено жительство в пределах Тамбовской губернии, и он избрал ме-
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сто жительства в гор. Торжке Тверской губернии, куда и выбыл 2 сего декаб-

ря». В связи с этим В.С. Устинов ставил в известность начальника Тверского 

ГЖУ, «что названный Казанский, проживая в гор. Моршанске, занимался рас-

пространением преступной пропаганды и революционных изданий среди земских 

служащих, а в особенности учителей».  

 

 

 

 

Документы  о  школах в  с. Подъѐме и  Вернадовке,  

основанных  В.И. Вернадским 

 

Обращение за подписями председателя и членов Организационного 

школьного комитета граждан с. Подъѐм Тараксинской волости, с. Каменка и пос. 

Вернадовка Громовской волости Моршанского уезда в Комитет по народному 

образованию Моршанского уездного земства по поводу устройства школы в 

бывшем имении Вернадских. 15 сентября 1917 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 1525. Л. 30-30 об.   

 Школьный комитет сообщал, «что 12-го сентября с/г местными земле-

владельцами В.И. и Г.В. Вернадскими предоставлен в безвозмездное пользование 

в распоряжение Вернадского Общественного исполнительного комитета бар-

ский особняк с необходимым участком земли под устройство школы для детей 

граждан села Вернадовки, Подъѐма и Каменки. 

Этот дар является весьма крупным и ценным достоянием, а потому и 

принят Общественным комитетом с благодарностью. Означенное выше насе-

ление, испытывая непомерную нужду в просвещении подрастающего поколения, 

организовав школьный комитет, обращается в лице последнего к Моршанскому 

земству помочь открыть хотя [бы] только один первый класс высшей началь-

ной школы. Средств, кроме пожалованного Вернадскими дома, у населения нет. 

Учащиеся окрестных сѐл и Вернадовки, оканчивая местные начальные школы, в 
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поголовном большинстве случаев остаются лишѐнными получения вполне закон-

ченного низшего образования, так как отдалѐнность самых ближайших высших 

начальных школ не позволяет поступать в таковые. 

Дом Вернадских, занимая исключительно выгодное местоположение, на-

ходится в узле железных и просѐлочных дорог, и отстоит одинаково в равных 

расстояниях как от с. Каменки, так и с. Подъѐма. 

Численность нуждающихся учеников настолько велика и настолько бес-

помощна, что справедливо является положительно необходимым открыть сей-

час же школу». 

 

Прошение школьного совета Вернадовского начального училища в адрес 

Моршанского уездного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о 

поддержке в деле удержания за училищем принадлежащих ему построек. 28 (15) 

февраля 1918 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 59-59 об. Заверенная рукописная копия.   

Как указано в документе, 22 (9-го по старому стилю) февраля 1918 г. 

Громовский волостной совет произвѐл оценку оставшихся построек Шигаевско-

го хутора с целью их последующей распродажи. «В этом числе, - говорится да-

лее, - оценено помещение училища и необходимые к нему постройки, которые 

год тому назад б[ывшим] владельцем имения проф. Вернадским предоставлены 

в бесплатное пользование посѐлку ст. Вернадовка для открытия училища». Учи-

лище открыто осенью 1917 г. «и ведѐт до сего времени правильную жизнь».  

Вернадовский школьный совет просит моршанские власти потребовать от ме-

стного совета «не чинить препятствий к насаждению культуры» и сохранить 

«необходимые для училища постройки: большой флигель под училищем, малый 

флигель – квартиру для  учащих, сторожку с баней и два сарайчика».  

 

Прошение школьного совета Вернадовского начального училища в адрес 

Громовского волостного Совета крестьянских депутатов о предоставлении для 

нужд училища участка земли. 13 апреля 1918 г. 



59 
 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 60. Заверенная рукописная копия.   

Школьный совет просит местные власти «разрешить на нынешний год 

Вернадовскому училищу под посев и посадку овощей 1 ½ десятины земли, нахо-

дящейся близ училища; главная посадка – картофель и капуста для общежи-

тия». 

 

Отношение Моршанского уездного комиссариата народного образования в 

Моршанский уездный комиссариат земледелия с просьбой содействовать в со-

хранении за Вернадовским начальным училищем принадлежащих ему построек 

и земли. 29 апреля 1918 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 58.   

В документе говорится следующее: «Моршанский комиссариат народного 

образования просит земельный комиссариат оказать полное содействие к со-

хранению как самих школьных зданий низшего начального училища в Шигаев-

ском хуторе, принадлежавшем ранее профессору Вернадскому, вместе с нахо-

дящимся в зданиях инвентаря (так в документе – Сост.), так и земли в количе-

стве 1 ½ десятины, необходимых для училища и для общежития учеников. 

Школа обслуживает не только Вернадовский посѐлок, но и другие селения, 

поэтому существование еѐ безусловно необходимо».    

 

Предписание Моршанского уездного комиссариата земледелия Гро-

мовскому волостному совету крестьянских депутатов о сохранении за Вернадов-

ским начальным училищем части построек из бывшего имения В.И. Вернадско-

го. 30 апреля 1918 г.  

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 44-44 об. Машинописная копия. 

Согласно документу, Моршанский уездный земельный комитет, «рас-

смотрев 1) заявление школьного совета при Вернадовском училище от 15 Апре-

ля с/г за № 14 с ходатайством оставить для означенного училища шесть по-

строек на Шигаевском хуторе бывш. имения профессора Вернадского с находя-

щимся в них имуществом, а также и землѐй в количестве 1 ½ десят. (пахот-
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ной), кроме усадьбы и 2) отношение Комиссариата народного образования от 

29 апреля с/г за № 55 с ходатайством оказать содействие Вернадовскому 

школьному совету к сохранению построек и земли для школы, существование 

которой Комиссариатом народного образования признано безусловно необходи-

мым, постановил: признать ходатайство Вернадовского школьного совета за-

служивающим удовлетворения и поручить Громовскому волостному земельному 

отделу провести означенное постановление и принять все меры к тому, чтобы 

поддержать Вернадовский школьный совет в его начинаниях, направленных к 

обслуживанию интересов народа».  

 

Постановление Громовского волостного земельного отдела об отведении в 

распоряжение Вернадовского начального училища построек и об отказе в выде-

лении училищу просимой им земли. 2 мая 1918 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 50-50 об. Заверенная рукописная копия.   

В постановлении отмечается, что Громовский волземотдел предоставил 

в распоряжение Вернадовского училища следующие постройки: «1) Жилой дом 

бывшего Шигаева под помещение заведывающего училищем, там же и класс для 

учеников с удобствами внутри его. 2) Кухню для учителя и всех учеников, там 

же помещение сторожа. 3) Одну половину телятника. 4) Маленький сарайчик, 

кр[ытый] соломой. 5) Ледник одну половину». Что касается предоставления 

училищу 1 ½ дес. земли, то «таковая уже использована, а на остаток имеется 

1600 кв. саж.», каковые и отвести школе «под огород». 

 

Сообщение заведующего Вернадовским начальным училищем И. Иванова 

в адрес Моршанского уездного комиссариата земледелия о неправомерности по-

становления Громовского волостного земельного отдела об отказе наделить учи-

лище пахотной землѐй. 2 мая 1918 г. 

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 52-52 об. Заверенная рукописная копия.   

В сообщении опровергается довод Громовского волземотдела о непредос-

тавлении училищу 1 ½ дес. (1600 кв. саж.) пахотной земли, ввиду того «что 
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упомянутые 1600 кв. саж. уже использованы». По словам И. Иванова, это ут-

верждение – неправда, ибо никто «до сегодняшнего дня не пахал и не засевал; 

около училища имеется свободной земли 1 ½ десятины». 

 

Предписание Моршанского уездного комиссариата земледелия Громов-

скому волисполкому о наделении Вернадовского начального училища построй-

ками и землѐй в полном объѐме. 9 мая 1918 г.  

Ф. Р-959. Оп. 1. Д. 47. Л. 45-45 об. Машинописная копия. 

В предписании говорится, что, «рассмотрев заявление Вернадовского 

школьного совета о неисполнении волостным Советом предписания комисса-

риата в отношении шести построек и 1 ½ десятины пахотной городней земли», 

комиссариат земледелия отменяет принятое ранее постановление Громовского 

волземотдела о частичном наделении Вернадовского училища постройками и 

отказе в наделении его пахотной землѐй, «как идущее вразрез с постановлением 

комиссариата». 
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  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВЕРНАДСКОГО И ЕГО 

СОРАТНИКОВ В 1905-1906 гг. 

 

 Документы, описание которых приводится ниже,  выявлены в фондах 

Тамбовского губернского жандармского управления, Канцелярии тамбовского 

губернатора, Моршанской уездной земской управы. 

 

 Письмо И.В. Ильинского [49] в Москву близкой знакомой, шутливо име-

нуемой «Киса», о домашних делах и планах на будущее. 6 октября 1905 г. 

 Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 59-62 об. Автограф. 

  В письме, помимо известий о писательских занятиях и хозяйственных де-

лах имеется сообщение о получении письма от сестры Нины, о приходе урядни-

ка с отношением об оставлении без последствий прошения Н.В. Ильинской о 

восстановлении еѐ в должности земской учительницы. Автор письма просит 

рассказать об этом Вернадским. Он пишет также об открытии столовых для 

голодающих крестьян в Тульской губернии (что, по его мнению, «единственный 

путь от слов к делу») и в  заключение просит поблагодарить Г.В. Вернадского 

(«Гулю») «за его милое отношение ко  мне, письма, хлопоты и т.д.». 

 

 Сообщение инспектора народных училищ 5-го участка Тамбовской губер-

нии в Моршанскую земскую управу о том, что в Подъѐмское училище допущена  

на должность учительницы «имеющая звание домашней наставницы окончив-

шая курс учения в С.-Петербургском училище Св. Елены Нина Владимировна 

Ильинская» с 1 октября.  6 октября 1905 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 692. Л. 153.  

 

   Письмо управляющего имением Чертковых Тараксинской волости Мор-

шанского уезда П.А. Заикина  А.И. Попову  о «предосудительном» поведении 
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его сына Александра, ведущего антипомещичью пропаганду в д. Родимое той же 

Тараксинской волости. 29 октября 1905 г. 

 Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 57-58 об. Автограф. 

  В письме сообщается о разговоре П.А. Заикина с крестьянами д. Родимая 

Тараксинской волости, которые интересовались, «правда ли, что теперь дозво-

лено отбирать у помещиков землю и зерно из амбаров». На вопрос заседателя, 

«кто это им сказал, они ответили, что брат родимовской учительницы соби-

рает по вечерам в земской школе сходки и научивает их, что теперь пришло 

время, когда не нужно подчиняться никому и можно безнаказанно требовать 

от помещиков зерна из амбаров и, если они добровольно не дадут ключей от ам-

баров, то следует прибегать к насилию, и в случае сопротивления можно даже 

зарезывать». Кроме того, сын А.И. Попова читает крестьянам «разные книж-

ки и объясняет о будущей думе, будущих порядках, и настойчиво советует вос-

пользоваться настоящим временем поживиться насчѐт помещиков». Сообщая 

о том, что он не может «оставаться индифферентным» к подобного рода вы-

сказываниям, автор письма  тем не менее «счѐл своим долгом написать Вам как 

соседу и знакомому, и просить Вас не пускать Вашего сына в Родимое
1
». Если 

пропаганда прекратится, «то всѐ дело на этом прикончится и родимовские 

кр[естья]не успокоятся».  

 

Письмо Н.В. Ильинской к Г.В. Вернадскому о пропагандистской работе 

среди крестьян д. Родимая. Не позднее 9 ноября 1905 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 52-52 об. Автограф. 

В письме (сохранилось частично; отсутствует начало) Н.В. Ильинская, 

жалуясь на отсутствие помощи при проведении пропагандистской работы 

(«необходимы сюда люди, особенно теперь»), выражает, тем не менее, удовле-

творение еѐ первыми результатами. «Они, - пишет Нина Владимировна о кре-

стьянах, - задают много вопросов, и не на все я могу удовлетворительно отве-

тить. Ещѐ много приходится объяснять, что такое кр. союз [50]. Теперь, ка-

                                                           
1
 Выделено в документе. 
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жется, все поняли, что это не от государя и что им нечего ждать оттуда. 

Они так благодарят, когда уходят, что я ушам своим не верю… Из деревни пи-

шут возмущение по поводу темноты народной. Свящ[енник]  говорит всегда с 

презреньем о мужике и его глупости. Я сама даже склонна была безнадѐжно 

смотреть на русский народ. А вот теперь за какую-нибудь неделю всѐ миросо-

зерцание перекувырнулось, и уже приучаю себя к мысли навсегда остаться ин-

теллигентом… У меня дисциплины мало, вообще, труд несу как тяжѐлую обя-

занность, ремесло для заработка. Но это хорошо. Теперь у меня есть свои клас-

совые интересы».  

 

Письмо учительницы земской школы Хомутовской слободы г. Моршанска 

М.И. Добычиной  коллеге Елизавете Трифоновне о подготовке уездного учи-

тельского съезда и по др. вопросам. 27 ноября 1905 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 67-68 об. Автограф. 

 В своѐм письме его автор сообщает, помимо прочего, следующее: «Я по-

знакомилась с очень интересной учительницей, она курсистка, племянница 

проф. Вернадского. Сын Вернадского состоит членом кружка, который посы-

лает учительницам сельские книги; об этом я узнала от этой учительницы и 

написала Вернадскому письмо, прося его прислать мне книг, при этом я сообщи-

ла и Ваш адрес».  

 

Письмо «Кисы»  Г.В. Вернадскому об устройстве столовых для голодаю-

щих, о крестьянских настроениях и т.п. 26-27 декабря 1905 г. Тульская губ. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 41-45 об. Автограф. 

В  письме «Киса» сообщает, помимо прочего, что живѐт вместе с Ниной 

(Н.В. Ильинской) во флигеле родительского дома («здесь тихо и хорошо и распо-

лагает к занятиям»), рассказывает о том, как устраиваются столовые и де-

лится впечатлениями о настроениях крестьян близлежащих сѐл и деревень. 

«Здесь, кстати, очень неблагоприятная почва для общения с народом. Взгляд 

как на «барышню» и отсутствие необходимого доверия пресекает все благие 
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начинания. Нина тоже, сравнивая Подъѐмскую жизнь, находит, что здесь мало 

шансов на успех. Может быть, удастся позаняться хоть с несколькими людь-

ми. А ужасно досадно и тяжело сознавать, что тут же, возле тебя, спит це-

лый мир тѐмный, но пока мощный этою темнотой; страшно, что движение 

приведѐт его врасплох и проявится одна эта тѐмная, необузданная сила».  

 

Письмо Н.В. Ильинской  Г.В. Вернадскому   об успехах в пропагандист-

ской работе среди крестьян. 6-7 декабря 1905 г. Моршанский уезд. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 65-66 об. Автограф. 

Автор письма выражает радость по поводу предстоящего приезда Г.В. 

Вернадского («Гули»), так как с его прибытием можно будет «в один месяц по-

ставить на ноги весь уезд», тем более что и сами крестьяне «говорят, что если 

сюда приедет студент, то они ничего не боятся». Сообщая о составлении при-

говора с изложением требований крестьян, Н.В. Ильинская с удовлетворением 

добавляет: «Теперь, если я и уеду, то дело сделано». Сообщая далее, что под 

приговором подписалось всего 15 человек, она не унывает, «что так мало, ибо 

уверена, что подпишутся ещѐ». Судя по письму, еѐ автора очень радовала и во-

одушевляла позитивная реакция местных жителей на пропаганду. «Слушают с 

интересом, вставляют свои замечания. Такие есть тут люди! Хотя совсем не-

развитые, но как слушают и как великодушны. Ужасно много в них терпимо-

сти, благородства, простоты. Если эти характеры верно исправить, то много 

можно сделать». 

 

Письмо Н.В. Ильинской Г.В. Вернадскому о препятствиях, чинимых ин-

спектором народных училищ М.А. Сеславинским в деле восстановления еѐ в 

должности земской учительницы и неудачных попытках помочь ей со стороны 

секретаря Моршанской уездной земской управы М.К. Казанского. 1 января 1906 

г. Тульская губ. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 46-47 об. Автограф. 
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 Как писала Н.В. Ильинская по поводу еѐ попыток пересмотреть решение 

об увольнении с должности учительницы, «дело опять запутывается. Ты чи-

тал, наверное, жалобу на инспектора Вл. Ив. [51] и уч. Советам. Перед тем он 

меня приглашал вернуться, а как дошла та жалоба, он взбесился и накатал та-

кое письмо ядовитое! В нѐм всѐ время мне преподносится, что он принял меня 

благодаря Вл. Ив. и благодаря тому, что я будто бы умолчала о своѐм обучении 

на курсах [52]. Хотя, помнишь, ведь мы писали с тобой в прошении, что я была 

1 ½ года на курсах. Теперь он уже ставит мне условие, чб [обы] я достала у 

Тамбовского губернатора свидетельство о благонадѐжности. Тогда только (и 

то, если Уч. совету угодно будет меня принять) он утвердит меня. Я оконча-

тельно сбита с толку и решительно не знаю, что делать. С одной стороны – 

письма из Подъѐма, что ждут, кот.  очень соблазняют меня вернуться, а с дру-

гой – эта нелепая неопределѐнность и опять безделье, и тот же проклятый 

компромисс жить помещиком. Решила пока ничего не предпринимать, ждать 

Влад. Ив. письма и совета. Написала ему, что если доставание этого свиде-

тельства очень усложнит и затянет моѐ возвращение, то лучше махнуть рукой 

и искать другого занятия. А то уж очень томительно всѐ чего-то ждать… 

Знаешь, инспектор почему-то рвѐт и мечет на Казанского, что «он указал мне 

злодейский замысел инспектора и не позволил мне идти к нему». А в конце сове-

тует проверить всѐ у Казанского. Это ужасно неприятно и, главное, такая 

чушь…». В заключение автор письма сообщает, что ей надоели «безделье и по-

мещицкая жизнь», но добавляет, что скорее всего не вернѐтся в Подъѐм.   

 

Протокол обыска, произведѐнного на квартире Г.В. Вернадского в имении 

Вернадовка помощником моршанского уездного исправника И.В. Пульхровым 

на предмет обнаружения у Вернадского и проживающего вместе с ним И.В. 

Ильинского материалов «преступного» содержания. 5 января 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 27-27 об. Подлинник рукописный. 

В ходе обыска  были найдены: рукопись статьи Г.В. Вернадского «Победа 

адмирала Дубасова», письма на его имя, экземпляры Эрфуртской программы 
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Социал-демократической партии Германии, брошюр «О свободе личности», «О 

налогах» и т.п. 

 

Письмо, адресованное  Г.В. Вернадскому  его близким знакомым по имени 

Миша, о планах на будущее, о желании приехать к нему в Вернадовку. 13 января 

1906 г., г. Москва. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 50-51 об. Автограф. 

В письме, в частности, говорится: «Я ещѐ не успел зайти к тебе на дом, 

чтобы узнать, как идѐт дело со столовыми. Напиши мне поскорей, нужно ли 

мне приезжать, т.к. в связи с этим я буду строить планы на ближайшее буду-

щее. А приехать мне к тебе хочется. Меня несколько утомила московская не-

урядица и хочется конкретного дела с очевидными результатами». 

 

Телеграмма В.И. Вернадского на имя Г.В. Вернадского. 20 января 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 74. Телеграфный бланк. 

Текст телеграммы следующий: «Приезжай [в] Москву обсудить дело ско-

рее. Вернадский». 

 

Телеграмма В.И. Вернадского на имя тамбовского губернатора В.Ф. фон 

дер Лауница. 20 января 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 69. Телеграфная лента. 

Текст телеграммы следующий: «Прошу известит[ь] университет, почему 

исправник закрыл открытые мною столовые голодающим Моршанского уезда, 

прошу защитит[ь] [от] произвола, разрушается нужное, хорошее, большое де-

ло. Вернадский». 

 

Предписание В.Ф. фон дер Лауница моршанскому уездному исправнику 

В.И. Велейскому о предоставлении объяснения в связи с закрытием столовых, 

организованных В.И. Вернадским. 20 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 100. Черновая редакция.    
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«Препровождая при сѐм телеграмму Вернадского, возмущающегося от 

закрытия Вами столовых для голодающих, - говорится в документе, - предпи-

сываю В[ашему] В[ысокородию] представить мне с возвращением телеграммы 

надлежащее объясн[ение]».  

 

Телеграмма В.И. Велейского на имя В.Ф. фон дер Лауница об аресте Г.В. 

Вернадского, И.В. Ильинского и А.И. Попова. 20 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 101. Телеграфный бланк. 

Как указано в телеграмме, «студенты Георгий Вернадский, Игорь Ильин-

ский и управляющий Вернадского Александр Иванов Попов [в] порядке охраны 

арестованы при Моршанской тюрьме на две недели». 

 

Рапорт начальника Моршанской тюрьмы Н.И. Казанского на имя В.Ф. фон 

дер Лауница о заключении в тюрьму Г.В. Вернадского, И.В. Ильинского и А.И. 

Попова. 20 января 1906 г. 

 Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 108.  

 Согласно рапорту, Г.В. Вернадский, И.В. Ильинский и А.И. Попов аресто-

ваны и препровождены в тюрьму «в порядке 21 ст. Положения о чрезвычайной 

охране за возмущение крестьян к беспорядкам».  

 

Телеграмма В.И. Вернадского на имя В.Ф. фон дер Лауница. 20 января 

1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 118. Телеграфная лента. 

Текст телеграммы следующий: «Сейчас получил телеграмму [из] имения 

[об] аресте моего сына и управляющего Попова [в] Вернадовке, [которые] от-

везены [в] Моршанск, [я в] полном недоумении, прошу принят[ь] меры [к] бы-

строму выяснению действий полиции, прошу сообщить положение дела, несо-

мненно вызванного недоразумением. Профессор Вернадский». 
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Отношение В.Ф. фон дер Лауница на имя начальника Тамбовского губерн-

ского жандармского управления полковника И.С. Семѐнова  о производстве доз-

нания в отношении арестованных Г.В. Вернадского, И.В. Ильинского и А.И. По-

пова. 21 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 99-99 об. Черновик. 

В отношении содержится просьба «приступить в возможно непродол-

жительном времени к производству дознания о действиях упомянутых лиц и во-

обще о деятельности столовой» и, если это будет необходимо, «продлить со-

держание под стражей арестованных впредь до окончания дознания». Сам же 

губернатор уже распорядился продлить «срок ареста названным лицам… до 

одного месяца». 

 

Телеграмма В.Ф. фон дер Лауница на имя В.И. Велейского о продлении 

срока ареста Г.В. Вернадскому, И.В. Ильинскому и А.И. Попову на один месяц. 

22 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 101 об. Черновая редакция. 

 

Телеграмма и.о. директора Департамента полиции М.И. Зубовского на имя 

В.Ф. фон дер Лауница с просьбой объяснить причины закрытия крестьянских 

столовых в Моршанском уезде и ареста Г.В. Вернадского и др. 22 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 102. Телеграфная лента. 

 

Доклад земского начальника 6-го участка Моршанского уезда Н.И. Хржа-

новского на имя В.Ф. фон дер Лауница о связях учительницы Каменской зем-

ской школы Ю.И. Добычиной  с кружком Г.В. Вернадского. 22 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 156-156 об. Автограф. 

В докладе говорится, что автору его удалось секретным образом устано-

вить, что у Ю.И. Добычиной  «две ночи ночевал схваченный впоследствии на ст. 

Поминаевка Сызр. Вяз. Ж.Д. [53] Подбельский [54]», которому учительница 

будто бы помогла раздобыть крестьянское платье. Сама Добычина, по словам 
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земского начальника, до последнего времени находилась в самых тесных отно-

шениях «с бывшей учительницей С. Подъѐма Тараксинской вол. Ильинской (пле-

мянницей профессора императорского Моск. университета В.И. Вернадского), 

высланной из пределов Моршанского уезда, и с экономией г[осподина] Вернад-

ского, где, кроме управляющего А.И. Попова, проживали: брат Ильинской – 

студент и сын Вернадского, три дня тому назад арестованные; вся эта компа-

ния действовала в духе Крестьянского Союза и не подлежит сомнению, что 

Добычина принадлежит к той же компании».   

 

Телеграмма В.И. Вернадского на имя В.Ф. фон дер Лауница. 23 января 

1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 104. Телеграфная лента. 

В телеграмме говорится следующее: «Прошу ответа [на] две телеграм-

мы [с] уплаченным ответом об аресте сына [и] закрытии столовых. Помощник 

ректора Московского университета Вернадский». 

 

Телеграмма помощника статс-секретаря Государственного совета А.П. 

Старицкого [55]  на имя временного тамбовского и козловского генерал-

губернатора Н.К. Клавера [56] относительно освобождения Г.В. Вернадского. 22 

января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 106. Телеграфная лента. 

Текст телеграммы гласит: «Убедительная просьба сделат[ь] распоря-

жение об освобождении [в] Моршанске девятнадцатилетнего родственника 

семьи нашей студента Московского университета Георгия Вернадского, пре-

красный юноша, не способный на действия, могущие оправдыват[ь] необходи-

мост[ь] ареста, поехал в имение своѐ Вернадовку помоч[ь] нуждающимся уст-

ройством столовой, которые, говорят, кем-то закрыты, очевидное недоразу-

мение, но может имет[ь] тяжкие последствия для семьи, почему и обраща-

юс[ь] [с] убедительной просьбой».  
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Телеграмма министра внутренних дел П.Н. Дурново на имя Н.К. Клавера 

относительно судьбы Г.В. Вернадского. 23 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 105. Телеграфная лента. 

 В телеграмме говорится: «Благоволите уведомит[ь] по телеграфу, за 

что арестован в Моршанске студент Вернадский и может ли он быть осво-

бождѐн». 

 

Рапорт В.И. Велейского на имя В.Ф. фон дер Лауница относительно при-

чин закрытия крестьянских столовых, организованных В.И. Вернадским. 23 ян-

варя 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 113. Подлинник. Машинопись. 

Как писал моршанский уездный исправник, «столовые открыты Вернад-

ским не для помощи местному крестьянскому населению, которая уже таковая 

оказана правительством, а с целью агитации в пользу Всероссийского кресть-

янского союза. Деятельными агитаторами, как видно из писем, являются сын 

Вернадского Георгий, студент Ильинский, его сестра – бывшая учительница 

Подъѐмской школы, управляющий Попов и его сын Александр». 

 

Переписка И.В. Ильинского, врача Моршанской тюрьмы П.С. Глу-ховцева 

и В.Ф. фон дер Лауница о разрешении Ильинскому курения в тюрьме. 23 января 

– 6 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6024. Л. 391, 392-392 об., 393. Подлинники рукописные. Черновик. 

В письме на имя начальника губернии от 24 января И.В. Ильинский просил 

его «сделать зависящие от Вас распоряжения о разрешении мне курения табаку 

в помещении тюрьмы  ввиду расстроенного состояния моих нервов и общего 

расшатанного состояния здоровья». К прошению была приложена справка П.С. 

Глуховцева от 23 января с изложением причин, по которым следует удовлетво-

рить просьбу о разрешении курения. Просьба Ильинского была удовлетворена 

новым губернатором Б.М. Янушевичем  в телеграмме на имя начальника Мор-

шанской тюрьмы от 6 февраля. (Примечательно, что еще 2 февраля фон дер 
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Лауниц отдал распоряжение об освобождении Ильинского из-под стражи, по-

этому разрешение курить «запоздало»).   

 

Телеграмма В.Ф. фон дер Лауница на имя М.И. Зубовского с объяснением 

причин закрытия крестьянских столовых в Моршанском уезде и ареста сына и 

управляющего В.И. Вернадского. 24 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 102-102 об. Черновая редакция. 

В телеграмме говорится, что столовые были открыты «без разрешения», 

а аресты произведены «ввиду обнаруженной противоправ[итель-ственной] 

пропаганды». 

 

Рапорт В.И. Велейского на имя В.Ф. фон дер Лауница о проведении рас-

следования в отношении Г.В. Вернадского, Н.В. Ильинской и других организа-

торов «недозволенной» пропаганды среди крестьян Моршанского уезда. 25 ян-

варя 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 111-112 об. Подлинник машинописный с рукописными правка-

ми фон дер Лауница. 

Согласно рапорту, в Подъѐмской земской школе, основанной В.И. Вернад-

ским (ставшим еѐ попечителем), «Моршанский училищный совет завѐл такой 

порядок: в Подъѐмскую школу никого не назначать без согласия Вернадского. 

Пользуясь этим правилом, в Подъѐм назначались учителя и учительницы только 

ему угодные. Последней учительницей по желанию Вернадского в Подъѐм была 

назначена Нина Ильинская. Она была на женских курсах в Москве, а затем, с 

начатием забастовок, переселилась в деревню учительницей. За нею был уста-

новлен негласный надзор… Вскоре около Ильинской составился целый кружок 

молодѐжи: сын Вернадского – студент Георгий, брат Ильинской – студент 

Игорь, сын [управляющего] Попова – Александр, служивший в Тамбовском гу-

бернском правлении, и дочь Попова [57] – земская учительница в селе Родимом… 

Чем занималась молодѐжь – сначала было трудно проследить. Наконец секрет 

открылся: Ильинская начала собирать к себе крестьян в школу, где толковала 
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им о малоземелье, о свободе, о крестьянском союзе… В районе этой местности 

началось брожение, начались усиленные толки о возможности разгрома име-

ний… Я выезжал со взводом казаков, чтобы успокоить крестьян. Объехал всю 

Громовскую волость – 9 обществ, а в Подъѐме, где также было заметно волне-

ние крестьян, послал с 12 казаками пристава Суричана… Удостоверившись в 

занятии пропагандой со стороны учительницы Ильинской, я сообщил об этом 

инспектору народных училищ по Моршанскому уезду. Инспектор отправился на 

место и, убедившись в справедливости обвинения, предложил Ильинской выйти 

в отставку. Она подала прошение и выехала из Моршанского уезда». В защиту 

уволенной выступил секретарь Моршанской уездной земской управы М.К. Ка-

занский, к которому Ильинская обратилась за поддержкой по возвращении в 

уезд спустя три недели после подачи прошения. «Результатом этих перегово-

ров, - отмечалось далее в рапорте, - была явка ко мне инспектора Сеславинско-

го с требованием от меня бумаги о политической неблагонадѐжности Ильин-

ской, иначе, как он выразился, «профессор Вернадский» его съест». Между тем 

«начатое дело пропаганды и неоконченное, видимо, сильно тревожило Ильин-

скую. Она пишет письма Георгию Вернадскому, в них говорится о столовых и в 

одном из писем прямо выражается, что при помощи столовых можно перевер-

нуть «всѐ кверх дном». Настойчивые просьбы, видимо, подействовали на Геор-

гия Вернадского. В первых числах января он является с братом Ильинской и на-

чинает устраивать столовые… В январе же месяце при обыске учительницы 

Чепровой было найдено письмо (оно находится у Вас), в котором прямо гово-

рится, что Вернадский изволил всех вообще
1
 снабжать нелегальной литерату-

рой». В силу указанных причин исправником и были приняты меры «для прекра-

щения пропаганды компании, собравшейся вокруг Ильинской и главного покры-

вателя – управляющего Попова».    

 

                                                           
1
 Выделено в документе. 
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Отношение И.С. Семѐнова на имя прокурора Тамбовского окружного суда 

о возбуждении дознания в отношении Г.В. Вернадского и членов его кружка. 25 

января 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 2. Отпуск.   

 

Телеграмма П.Н. Дурново на имя В.Ф. фон дер Лауница об освобождении 

Г.В. Вернадского. 25 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 109. Копия рукописная. 

В телеграмме говорится: «Если нет препятствий, прошу Вас приказать 

освободить из-под стражи студента Вернадского с выдворением его из преде-

лов уезда».  

 

Телеграмма В.Ф. фон дер Лауница на имя В.И. Велейского с предписанием 

освободить Г.В. Вернадского. 25 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 110. Копия рукописная. 

 

Рапорт Н.И. Казанского на имя В.Ф. фон дер Лауница об освобождении из 

Моршанской тюрьмы Г.В. Вернадского. 25 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 121. Подлинник. Рукопись. 

 

Предложение В.Ф. фон дер Лауница М.А. Сеславинскому об увольнении с 

учительской должности Ю.И. Добычиной. 30 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 157. Черновая редакция. 

Губернатор уведомляет о дошедшем до него сведении, «что учительница 

Каменской, Моршанского у., земской школы Юлия Добычина принимает к себе и 

укрывает лиц политически неблагонадѐжных, а также собирает в школу мест-

ных кр[естья]н для совещания по политическому вопросу». В силу этого фон дер 

Лауниц предложил «устранить названную учительницу от занимаемой ею  

должности и возбудить в должном порядке ходатайство о совершенном уволь-

нении еѐ».  
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Телеграмма директора Департамента полиции Э.И. Вуича на имя В.Ф. фон 

дер Лауница об отсутствии оснований к дальнейшему содержанию под стражей 

Г.В. Вернадского и И.В. Ильинского. 31 января 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 119. Телеграфная лента.  

 

Телеграмма В.Ф. фон дер Лауница на имя В.И. Велейского с распоряжени-

ем об освобождении из-под стражи И.В. Ильинского. 2 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 120. Черновая редакция. 

 

Рапорт Н.И. Казанского на имя тамбовского губернатора об освобождении 

И.В. Ильинского из Моршанской тюрьмы. 2 февраля 1906 г. 

Ф. 2. Оп. 1. Д. 6023. Л. 123.   

  

Донесение М.И. Сеславинского на имя тамбовского губернатора об уволь-

нении Ю.И. Добычиной. 4 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 158.  

В донесении говорится, что учительница Каменской школы Юлия Добы-

чина уволена от должности 3 февраля. 

 

Донесение М.И. Сеславинского на имя Б.М. Янушевича с просьбой о вос-

становлении Ю.И. Добычиной в должности учительницы. 15 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 160-160 об.   

В донесении говорится, что уволенная Сеславинским по распоряжению 

В.Ф. фон дер Лауница «учительница Добычина принадлежит к числу самых 

добросовестных и усердных тружениц среди преподавателей начальных училищ 

Моршанского уезда; она всею душою предана своему делу и никакого отношения 

к политической пропаганде не имеет. Вменяемое ей в вину сношение с полити-

чески неблагонадѐжным лицом (гимназистом Подбельским) заключалось лишь в 

том, что это лицо, прежде ей совершенно неизвестное, явилось к ней в кварти-
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ру, запросило у неѐ сведений о степени нуждаемости местного сельского насе-

ления в устройстве для него столовой, выпило стакан чаю и удалилось». В за-

ключение инспектор народных училищ просил нового губернатора   допустить   

Добычину на должность учительницы в  какой-либо школе Моршанского уезда. 

 

Сообщение Б.М. Янушевича в Департамент полиции о проведении дозна-

ния в отношении Г.В. Вернадского, И.В. Ильинского и других лиц, подозревае-

мых в антиправительственной пропаганде среди крестьян Моршанского уезда. 

16 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 114-115. Черновая редакция. 

Сообщение повторяет (с некоторыми сокращениями) рапорт В.И. Велей-

ского на имя В.Ф. фон дер Лауница от 25 января. По назначению отправлено не 

было. 

 

Телеграмма В.И. Вернадского на имя  Б.М. Янушевича с просьбой освобо-

дить управляющего его имением А.И. Попова. 17 февраля 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 8. Телеграфная лента. 

Текст телеграммы гласит: «Прошу обратит[ь] внимание [на] невинно 

арестованного [в] Моршанске управляющего имением моим старика Попова, 

сидит месяц, дальнейший арест опасен здоровию, болеет сердцем, моршанский 

исправник арестовал много невинных [в] уезде, [уезд] терроризирован, прошу  

защиты». 

 

Отношение Б.М. Янушевича на имя И.С. Семѐнова о предоставлении све-

дений об антиправительственной деятельности Ю.И. Добычиной. 18 февраля 

1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 159-159 об. Черновая редакция. 

Губернатор запрашивает начальника Тамбовского ГЖУ, имеются ли у не-

го в отношении Ю.И.  Добычиной  «какие либо данные, указывающие на еѐ при-

надлежность к обществу лиц, открывших в Моршанском уезде столовые для 
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противоправительственной пропаганды, Вернадского, Ильинского и др., ввиду 

того, что у ней квартировал Ильинский и др., была ли она причастна к этим 

столовым и… может ли она быть допущена вновь на педагогическую деятель-

ность».  

 

Отношение Б.М. Янушевича на имя И.С. Семѐнова о предоставлении све-

дений по делу А.И. Попова. 20 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 116. Черновая редакция. 

Отношение направлено в связи с получением губернатором телеграммы 

В.И. Вернадского от 17 февраля.  

 

Уведомление Б.М. Янушевича на имя М.И. Сеславинского об отсутствии 

препятствий в деле восстановления Ю.И. Добычиной в должности учительницы. 

22 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 161.  Черновая редакция. 

По словам губернатора, с его стороны «не встречается препятствий к 

предоставлению Юлии Добычиной учительской должности, но не в прежнем 

месте служения еѐ» [58]. 

 

Отношение Б.М. Янушевича на имя И.С. Семѐнова об отсутствии препят-

ствий к освобождению А.И. Попова на поруки. 22 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6023. Л. 122.  Черновая редакция. 

 

Рапорт Н.И. Казанского на имя Б.М. Янушевича об освобождении А.И. 

Попова из Моршанской тюрьмы. 23 февраля 1906 г. 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 6024. Л. 284.   

В рапорте говорится, что «управляющий имением Вернадского Александр 

Иванов Попов, арестованный в порядке 21 ст. Положения о чрезвычайной охра-

не на две недели за возмущение крестьян к беспорядкам, мною сего числа… из-

под стражи освобождѐн». 
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Донесение И.С. Семѐнова в Департамент полиции об антиправительствен-

ной деятельности членов пропагандистского кружка в имении Вернадского. 8 

марта 1906 г. 

Ф. 272. Оп. 1. Д. 835. Л. 10-11. Отпуск.  

Донесение дублирует прежние документы, поступавшие на имя В.Ф. фон 

дер Лауница, в частности, рапорт В.И. Велейского от 25 января. 

 

Письмо, адресованное Георгию Вернадскому его другом, подписанное 

«Твой Володя». Не ранее марта 1906 г. 

 Ф. 52. Оп. 1. Д. 40. Л. 1-2об. 

Письмо не датировано. Содержание письма примечательно: друг расска-

зывает о своей учѐбе, занятиях политической экономией, намерении читать 

Маркса, о посещении собрания социалистов и приглашает Георгия, к которому 

обращается «Милый Гулька», приехать в Германию. В марте-августе 1906 г. 

Георгий Вернадский жил в Германии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Составители межфондового обзора «В.И. Вернадский в Тамбовском крае» 

считают поставленные ими задачи в своѐм большинстве выполненными.  Выяв-

ление документов по фондам, в которых предполагалось наличие информации 

по теме обзора, и в соответствии  с его структурой проведено полностью.  Одна-

ко результаты получились не вполне ожидаемыми. Так, из девятнадцати фондов, 

вошедших в перечень для выявления,  только одиннадцать содержат документы 

по теме обзора; восемь же, считавшиеся составителями потенциально содержа-

щими документы, связанные с именем Вернадских, не имеют таковых. К приме-

ру, это фонды губернского  дворянского собрания,  губернской и Моршанской 

уездных землеустроительных комиссий, губернского по крестьянским делам 

присутствия, инспектора сельского хозяйства губернии. Этот факт можно объяс-

нить и неполным составом документов в фондах, и пробелами в хронологиче-

ском плане, и рядом субъективных факторов. Всѐ это не исключает  возможно-

сти исследователям научного наследия В.И. Вернадского, его деятельности в 

Тамбовском крае при использовании документов нашего архива находить новые 

факты, приоткрывать новые страницы. Мы же будем надеяться, что наша работа 

поможет это плодотворно и интересно делать. 

Составители не ставили целью давать общие характеристики  фондов, по-

скольку они имеются в  изданном  не столь давно Путеводителе (Тамбов, 2007), 

размещѐнном на сайте «Архивы России», и каждый интересующийся может это 

сделать самостоятельно. 

Хотелось бы отметить, что большинство представленных в обзоре доку-

ментов  являются подлинниками, многие из которых публикуются впервые. 

Подбор иллюстраций проводился также по фондам, за исключением фото-

графии памятной доски, установленной на здании бывшей губернской земской 

управы в честь 150-летия со дня рождения В.И. Вернадского. Портреты членов 

семьи В.И. Вернадского заимствованы из книги О.П. Пеньковой «Тамбовские 

страницы жизни В.И. Вернадского» (Тамбов, 2013). 

При изучении темы обзора были просмотрены  публикации о В.И. Вернад-

ском, вышедшие за последние 10-15 лет. Это позволило составителям расширить 

своѐ информационное пространство, расставить приоритеты, постараться вы-

явить и полнее представить документальные свидетельства жизни и деятельно-

сти великого учѐного и человека в нашем крае. Удалось ли это сделать – оконча-

тельное суждение выскажет читатель. Мы с благодарностью примем все замеча-

ния и пожелания. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1.  Николай Иванович Вернадский  (1851-1874) – сын Ивана Васильевича Вернад-

ского от первого брака с Марией Николаевной Шигаевой. Оказал немалое влия-

ние на брата в детстве. Окончил Харьковский университет, пробовал себя в ли-

тературе. В архиве РАН, в фонде В.И. Вернадского хранятся его литературные 

опыты – наброски, стихи, пьесы. 

 

2.  Попов Александр Иванович – управляющий имением В.И. Вернадского. Его 

дети Александр (служащий Тамбовской губернской земской управы) и Лидия 

(учительница Родимовской земской школы Моршанского уезда) – активные уча-

стники пропагандистского кружка, в который входили также Г.В. Вернадский, 

И.В. и Н.В. Ильинские и др. 

 

3. Ольденбург Фѐдор Фѐдорович (1862-1914) – педагог, общественный деятель, 

один из друзей В.И. Вернадского. Окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета, преподавал в Тверской женской учительской 

школе, способствовал распространению педагогических и научных знаний среди 

учителей Тверской губернии. Положил начало организации текущей школьной 

статистики в России. Участвовал в работе общеземских съездов  по народному 

образованию. С 1905 г. руководил Тверским губернским комитетом конституци-

онно-демократической партии. 

 

4. Гревс Иван Михайлович (1860-1941) – русский историк, специалист по Рим-

ской империи, педагог, общественный деятель, краевед. Окончил историко-

филологический факультет Петербургского университета. Преподавал на Выс-

ших женских (Бестужевских) курсах, в Петербургском университете. С 1925 г. 

сотрудничал в Центральном бюро краеведения. 

 

5. Корнилов Александр Александрович (1862-1925) – один из ближайших друзей 

В.И. Вернадского, член «приютинского братства», автор книги «Семь месяцев 

среди голодающих крестьян». Окончил историко-филологический факультет С.-

Петербургского университета, служил комиссаром по крестьянским делам в 

Царстве Польском, чиновником по особым поручениям при иркутском генерал-

губернаторе. Был одним  из организаторов конституционно-демократической 

партии. С 1909 г. профессор Политехнического института  в Петербурге.  

 

6. Московский комитет грамотности был образован при Императорском Мос-

ковском обществе сельского хозяйства в 1845 г. Занимался изданием книг для 

народа, распространением грамотности, особенно среди крестьянок, рассылкой 

народных библиотек, рекомендательных каталогов. Открывал летние педагоги-

ческие курсы для народных учителей. В деятельности комитета участвовали 

Л.Н. Толстой, И.И. Петрункевич, Д.И. Шаховской, А.И. Чупров. 
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7. Обольянинов Лев Александрович (1861-?) – земский деятель, друг В.И. Вернад-

ского, член «приютинского братства». Был гласным уездного земского собрания 

Гдовского уезда С.-Петербургской губернии. Л.А. Обольянинов пробыл в Вер-

надовке с 25 декабря 1891 г. до 11 января 1892 г. Статьи его были опубликованы 

в газете «Русская жизнь» (1892,  № 124, 127, 129, 132). 

 

8. Келлер Владимир Васильевич (1867-1939) – один из ближайших друзей В.И. 

Вернадского. Учился в С.-Петербургском университете на юридическом факуль-

тете, был исключѐн за участие в противоправительственных мероприятиях, про-

должил обучение в Дерптском университете. Келлер  возглавлял организацион-

ную  работу по оказанию помощи голодающим крестьянам. 

 

9. Шаховской Дмитрий Иванович (1861-1939) – русский государственный и об-

щественный деятель, князь, внук декабриста Ф.П. Шаховского. Окончил Петер-

бургский университет. Один из  основателей и сотрудников журнала «Освобож-

дение». С 1905 г. член конституционно-демократической партии, в 1906 г. – де-

путат Государственной думы. С 1920-х гг.  занимался литературной деятельно-

стью. 

 

10.  Берви Фѐдор Васильевич – врач, сын В.В. Берви-Флеровского (1829-1918) – 

российского социолога, экономиста, публициста, идеолога народничества. 

Окончил Дерптский университет. В 1897-1918 гг. работал в Юзовке (Донецк). 

 

11. Чолокаев Николай Николаевич (1830-1920) – государственный и обществен-

ный деятель, князь. Окончил юридический факультет Московского университе-

та. С 1864 г. – гласный Моршанского уездного земского собрания, инициатор 

многих начинаний земства. С 1891 по 1917 гг. был губернским предводителем 

дворянства, являлся членом многих общественных объединений. Пользовался 

большим авторитетом в губернии. 

 

12. Вернадский Георгий Владимирович (1887-1973) – сын В.И. Вернадского.  

Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Вме-

сте с троюродными братом и сестрой Ильинскими в 1906 г. участвовал в органи-

зации столовых для голодающих в Моршанском уезде. С 1913 г. – приват-доцент 

кафедры русской истории Петербургского университета, в 1917-1919 гг. профес-

сор Пермского, затем Таврического университетов. В 1920 г. эмигрировал, с 

1927 г. преподавал в Йельском университете (США). Автор многотомной исто-

рии России, очерков русской историографии. Скончался и похоронен в США. 

 

13. Ольга Ивановна Алексеева, урождѐнная Вернадская (1864-1920) – сестра В.И. 

Вернадского, была замужем за офицером К.А. Алексеевым. 

 

14. Екатерина Ивановна Короленко, урождѐнная Вернадская (1864-1910) – сест-

ра В.И. Вернадского, была замужем за С.А. Короленко.  
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15. Вольский Владислав Казимирович – сын адвоката, землевладелец Моршан-

ского уезда, гласный уездного земского собрания. Братья – Владимир и Казимир 

– политические деятели, члены партии эсеров. 

 

16. Всего из Франции было получено более 16000 франков. На эти средства были 

открыты 24 столовые в Моршанском уезде для взрослых, 11 столовых для детей, 

мука и другие продукты раздавались для больных по домам. 

 

17. Яблонский А.А. – студент Дерптского университета, участник организации 

помощи голодающим,  упоминаемый А.А. Корниловым (См.: Семь месяцев сре-

ди голодающих крестьян. С. 89). 

 

18. Чупров Александр Иванович (1842-1908) – русский экономист, статистик, 

публицист, член-корреспондент Петербургской АН. Окончил юридический фа-

культет Московского университета, в 1878-1899 был профессором кафедры по-

литэкономии и статистики. Участвовал в земском движении, был одним из ве-

дущих сотрудников газеты «Русские ведомости». 

 

19. Дунино – деревня в Одинцовском районе Московской области. Расположена 

на берегу Москвы-реки, была популярна как дачная местность, именовалась 

«Подмосковной Швейцарией». В тексте письма в названии села допущена опе-

чатка – «Дунини».  

 

20. С.-Петербургский комитет грамотности  был образован при Император-

ском  Вольном экономическом обществе в 1861 г. с целью содействия «распро-

странению грамотности и полезных знаний преимущественно между крестьяна-

ми, вышедшими из крепостной зависимости». Комитет содействовал устройству 

книжных складов, читален, библиотек в провинции,  подготовке учителей, в том 

числе женщин, выпуску дешѐвых книг. Издавал произведения Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Крылова и других русских писателей. 

 

21. Чертков Владимир Григорьевич (1854-1936) – русский общественный дея-

тель, публицист, издатель, близкий друг Л.Н. Толстого. С 1873 г. служил в Кон-

ногвардейском полку, с 1881 г. в отставке, занимался просветительской деятель-

ностью среди крестьян Воронежской губернии.  В 1884 г. стал одним из органи-

заторов  издательства «Посредник», целью которого было издание доступной 

для народа по цене художественной и нравоучительной литературы; издавались 

также журналы «Маяк», «Свободное воспитание» и др.  В 1897 г. Чертков был 

выслан из России за выступления в защиту духоборов, вернулся в 1907 г. Соб-

ранные им дневники, черновики, письма  Л.Н. Толстого легли в основу Полного 

собрания сочинений в 90 томах, 72 из которых вышли под редакцией Черткова. 
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22. Карабах – село на южном побережье Крыма, с 1944 года – с. Бондаренково, 

курортная местность. 

 

23. В феврале 1892 г.  было закуплено 357 лошадей по цене 10-20 рублей за каж-

дую  для  раздачи крестьянам.  Лошади распределялись по жребию,  для них тут 

же выдавался корм – овѐс, солома или сено. Выплата стоимости лошадей каждо-

му крестьянину была рассрочена на 4 года, до этого он не считался еѐ хозяином. 

(См. Корнилов Указ. соч. С. 134-144) 

 

24. "Утро России" - ежедневная газета, выходившая в Москве в 1907, 1909-1918 

гг. Основана представителями радикальных торгово-промышленных кругов во 

главе с П.П.  Рябушинским, поддерживала программу партии мирного обновле-

ния, затем стала органом партии прогрессистов. В годы Первой мировой войны 

занимала оборонческую позицию. В апреле 1918 г. за выступления против Со-

ветской власти была закрыта. 

 

25. Геологический комитет – первое государственное геологическое учреждение 

в России, создан в 1882 г. в С.-Петербурге. Его задачей было систематическое 

изучение геологического строения страны, минеральных ресурсов, составление 

общей геологической карты, геологическая съѐмка отдельных горнопромышлен-

ных районов. 

 

26. Чернышѐв Феодосий Николаевич (1856-1914) – русский геолог и палеонтолог, 

академик Петербургской АН. Окончил Горный институт, с 1882 г. работал в 

Геологическом комитете, был его директором с 1903 г. Проводил исследования в 

Заполярье, составив палеонтологические сводки, проводил петрографическое 

изучение восточного склона Урала. Под его руководством в 1892 г. была начата 

геологическая съѐмка Донбасса. 

 

27. Кочубей Пѐтр Аркадьевич (1825-1892) – представитель княжеского рода Ко-

чубеев. Окончил Михайловское  артиллерийское училище, затем обучался в Па-

риже, преподавал химию и практическую механику в Михайловской Артилле-

рийской академии. В 1857 г. вышел в отставку. С 1860 г. – член Императорского 

Минералогического общества. Собрал крупнейшую коллекцию минералов, ко-

торая была впоследствии приобретена у его сына Василия, ныне она находится в 

Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана. 

 

28. Пилипенко П.П. – сотрудник Томского технологического института, прово-

дивший геолого-морфологические работы в Алтае-Саянской горной области.  

  

29. Колывань – ныне посѐлок городского типа, районный центр Новосибирской 

области, бывший город.  
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30. Линденер Борис Александрович  (1884-1960) – с 1913 г. учѐный хранитель 

Геологического и Минералогического музея АН в Петрограде. Участник радие-

вых экспедиций Академии наук (1914-1915), открыл ванадиевые руды в Ферга-

не. В 1915-1922 гг. преподавал минералогию в Петроградском университете, в 

1916-1926 - управляющий делами, ученый секретарь КЕПС (Комиссии по изуче-

нию естественных производительных сил России, организатором которой был 

В.И. Вернадский). Арестован в декабре 1926, приговорен к 10-ти годам лишения 

свободы. До декабря 1930 г. отбывал срок на Соловках, строительстве Беломор-

канала. С 1931 г. работал по специальности, организатор и заместитель директо-

ра горно-химического техникума и Минералогического музея в г. Кировске на 

Кольском полуострове. 

 

31. Постановление губернского земского собрания от 14 декабря 1895 г. губер-

натор признал не подлежащим рассмотрению ни в какой инстанции. Земское со-

брание сочло незаконным решение губернатора и приняло постановление упол-

номочить губернскую управу «на принесение жалобы в Правительствующий се-

нат».  

 

32. Термин соматический применяется для обозначения различных явлений в 

организме, связанных с телом, в противоположность психике. В Тамбове суще-

ствовали губернская земская (соматическая) больница и психиатрическая лечеб-

ница. 

 

33. Прокофьева Мария Саввишна (1851-1937) – первая женщина-врач на Там-

бовщине. Окончила женские курсы при Петербургском военном госпитале, ра-

ботала в Козлове, в 1888-1928 гг. заведовала акушерским отделением Тамбов-

ской губернской больницы и детским приютом, преподавала в женской фельд-

шерской школе.  

 

34. Моллесон Иван Иванович (1842-1920) – санитарный врач. Окончил медицин-

ский факультет Казанского университета, работал земским врачом в Самарской 

и Пермской губерниях. В 1897-1906 гг. заведовал санитарным отделением Там-

бовской губернской врачебной управы, опубликовал ряд трудов о состоянии за-

болеваемости в губернии. С 1907 г. работал в Калуге и Воронеже. 

 

35. Енкен Борис Карлович (1873-1953) – агроном. Родился в Тамбове. Окончил 

Рижский сельскохозяйственный институт, работал в Саратовской губернии  

уездным агрономом,   селекционером и помощником директора на Харьковской  

опытной сельскохозяйственной станции, в 1903-1905 гг. – земским агрономом в 

Тамбовском уезде, активно пропагандировал и распространял агрономические 

знания. Был уволен со службы как политически неблагонадѐжный. В 1920-е гг. 

преподавал в Кубанском сельскохозяйственном институте. 

 



85 
 

36. Лукьяненко Олимпиада Григорьевна – в 1870-е гг. участница народнического 

движения в Кирсановском уезде. В Тамбове находилась под надзором полиции. 

Предоставляла свой дом для собраний оппозиционной молодѐжи. 

 

37. Петрункевич Иван Ильич (1843-1928) – русский политический деятель, уча-

стник земского движения в Черниговской и Тверской губерниях, один из основа-

телей конституционно-демократической партии, депутат I  Государственной ду-

мы от Тверской губернии. 

38.  Данные неточные. В 1899 г. В.И. Вернадский был доктором минералогии и 

геогнозии (защитился в 1897 г.) и занимал должность  экстраординарного про-

фессора Московского университета.   

 

39. Данные неточные. См. примечание № 38. 

 

40. Имеется в виду Русско-японская война 1904-1905 гг.  

 

41. Казанский Михаил Константинович (1867-1945) – общественный деятель. 

Уроженец Моршанска, сын дьякона. Выпускник Тамбовской духовной семина-

рии, слушал лекции в Лазаревском институте (Москва) и на медицинском фа-

культете Парижского университета. В 1895 г. по возвращении из Франции аре-

стован на границе, препровождѐн в Петербург и после допроса выслан в Мор-

шанск под надзор полиции. Работал в земстве, был уездным землемером, секре-

тарѐм Моршанской уездной земской управы в 1904-1905 гг. (формально – до 3 

февраля 1906 г.). В декабре 1905 – апреле 1906 гг. находился под арестом в 

Моршанской тюрьме, в дальнейшем вновь состоял под надзором полиции.  Ле-

том - осенью 1906 г. был председателем Моршанского комитета Конституцион-

но-демократической партии народной свободы (официальное название кадет-

ской партии в 1906-1917 гг.). В декабре 1906 г. был выслан в Тверскую губер-

нию, в 1908 г.  возвратился в Моршанск, но на службу принят не был. С 1910 г. – 

на земской службе в Костромской губернии. 

 

42.  Лауниц  фон дер,  Владимир Фѐдорович (1855-1906) – тамбовский губернатор 

с 1902 г., 31 декабря 1905 г. был назначен санкт-петербургским градоначальни-

ком. Но вплоть до прибытия нового губернатора – Б.М. Янушевича – продолжал 

(до 2 февраля 1906 г.) исполнять обязанности начальника Тамбовской губернии. 

 

43. Добычина Мария Ивановна (1881-?) – выпускница Моршанской женской 

прогимназии; была учительницей Серповской земской школы (Моршанский 

уезд); с 6 января 1903 г. – учительница Хомутовской земской школы. 

Добычина Юлия Ивановна (1873-?) – выпускница Моршанской женской 

прогимназии; была домашней учительницей, преподавала в Пригородно-

Слободской и Русскинской земских школах (Моршанский уезд). С 1 сентября 

1905 г. – учительница Каменской земской школы. 
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44. Ильинская Нина Владимировна (1884-1971) – сестра И.В. Ильинского, учи-

тельница Подъѐмской земской школы Моршанского уезда в 1905 г. Отстранена 

от должности в сентябре 1905 г. за «недозволенную пропаганду» среди крестьян. 

В 1908 г. вышла замуж за Г.В. Вернадского. 

 

45. Семѐнов Иван Степанович (1855-?) – начальник Тамбовского губернского 

жандармского управления в 1905-1906 гг. 

 

46. Янушевич  Бронислав Мечиславович – тамбовский губернатор в феврале-

сентябре 1906 г. 

 

47. Устинов Владимир Семѐнович – начальник Тамбовского губернского жан-

дармского управления в 1906-1909 гг. 

 

48. Муратов Николай Павлович (1867-?) – тамбовский губернатор в 1906-1912 гг. 

 

49. Ильинский Игорь Владимирович – студент Московского университета, трою-

родный брат Г.В. Вернадского. На момент написания письма проживал у матери 

в Тульской губернии. 

 

50. Имеется в виду Всероссийский крестьянский союз – массовая общественно-

политическая крестьянская организация революционно-демократического на-

правления, основанная на учредительном съезде 31 июля – 1 августа 1905 г. 

 

51. Владимиру Ивановичу Вернадскому. 

 

52. Имеются в виду Высшие женские курсы в Москве. 

 

53. Сызрано-Вяземской железной дороги. 

 

54. Имеется в виду Георгий Николаевич (по другим документам: Георгий Па-

пиевич) Подбельский (1886-1938) – в указанный период – ученик 8-го класса 

Тамбовской губернской гимназии, социалист-революционер, проводивший ан-

типравительственную и антипомещичью пропаганду в пределах Тамбовской гу-

бернии. 

 

55. Александр Павлович Старицкий (1841-1925) – общественный деятель. Был 

членом Государственного совета, в 1907-1912 гг. состоял депутатом 3-й Госу-

дарственной думы. Его племянница Наталия Егоровна Старицкая с 1886 г. была 

замужем за В.И. Вернадским. 

 

56. Клавер Николай Карлович (1847-?) – военный деятель, генерал-лейтенант.  В 

1905-1906 гг. – временный генерал-губернатор гг. Тамбова и Козлова с их уезда-

ми. 
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57. Имеется в виду Лидия Александровна Попова (1885-?) – выпускница Мор-

шанской женской гимназии, с 20 сентября 1905 г. – учительница Родимовской 

земской школы. 

 

58. С 1 марта 1906 г. Ю.И. Добычина – учительница Хомутовской земской шко-

лы (Моршанский уезд). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРАН – архив Российской Академии наук 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГАТО – Государственный архив Тамбовской области 

ГЖУ – губернское жандармское управление  

Д. – дело 

д. – деревня  

дес. – десятина  

Л. – лист 

об. – оборот 

Оп. – опись 

с. – село  

саж. – сажень  

Ф. – фонд 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

Владимир Иванович Вернадский. 1886 год 

 

Наталья Егоровна Старицкая. 1886 год 

 

Новелла, посвящѐнная В.И. Вернадским будущей жене –  

Наталье Егоровне Старицкой. 14 июня 1886 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 1 

 

Запись В.И. Вернадского о цели ведения дневника наблюдений  

за развитием сына. 21 августа 1887 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 2. Л. 50 

 

План земельного участка, принадлежавшего М.Т. Шигаевой и полученного  

в наследство В.И. Вернадским. 1852 г. 

Ф. 29. Оп. 3. Д. 6282 

 

План г. Моршанска. Конец 19 в. 

 

Карта Моршанского уезда. 1895 г. 

Ф. 31. Оп. 1. Д. 97 

 

Письмо В.К. Вольского В. И. Вернадскому с предложениями по оказанию 

помощи голодающим Моршанского уезда. 13 ноября 1891 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 25. Л. 1 

 

Расписка В.Н. Линда о продаже им В.И. Вернадскому ржи  

для бесплатных столовых Моршанского уезда. 23 февраля 1892 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 10. Л. 1 

 

Владимир Иванович Вернадский. 1895 год 

 

Журналы заседаний Тамбовского губернского и Моршанского уездного 

земских собраний (типографские экз.). 

Из фонда научно-справочной библиотеки ГАТО 

 

Здание Тамбовской губернской земской управы  

и сиротского дома на ул. Большой. Конец 19 в. 

Коллекция фотодокументов. Оп. 8. Ед.хр. 717   
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Троицкий собор (г. Моршанск) 

Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Ед.хр. 305 

 

Панорама г. Моршанска 

Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Ед.хр. 840 

 

Вид  г. Моршанска 

Коллекция фотодокументов. Оп. 1. Ед.хр. 540, 553 

 

 

Протокол заседания Моршанского уездного земского собрания, написан-

ный секретарѐм – В.И. Вернадским. 29 сентября 1900 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 577. Л. 7об.-8 

 

Резолюция съезда земских деятелей 34 губерний России,  

проходившего в С.-Петербурге. 8 ноября 1904 г. 

Ф. 143. Оп. 1. Д. 212. Л. 16 

 

Уведомление инспектора народных училищ 5-го участка о назначении 

учительницей Подъѐмского училища Н.В. Ильинской. 6 октября 1905 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 692. Л. 153-об.  

 

Письмо В.И. Вернадского сыну Георгию. 5 января 1906 г. 

Ф. 52. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 

 

Владимир Иванович Вернадский среди крестьян Тамбовской губернии. 

После 1910 г. 

 

Михаил Константинович Казанский (сидит крайний справа), политический 

соратник В.И. Вернадского. 1913 г. 

Источник:http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/7717-

pictures.php?picture=771704 

 

Карта части Моршанского уезда с  обозначением предполагаемой желез-

нодорожной линии Вернадовка-Тамбов. 1914 г. 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 1179. Л. 7 

 

Вернадские с дочерью Ниной, сыном Георгием и его женой Ниной (слева). 

Не ранее 1917 г. 

 

Мемориальная доска, установленная на здании бывшей губернской  

земской управы (ныне  один из корпусов ТГТУ)  

к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского. 2013 год 
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ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ ФОНДОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРА 

 

 

Ф. 4 – Канцелярия тамбовского губернатора 

Ф. 12 – Тамбовская казѐнная палата 

Ф. 24 – Тамбовское губернское по земским и  городским делам присутст-

вие 

Ф. 26 – Тамбовское губернское по крестьянским делам присутствие 

Ф. 29 – Межевое отделение губернского правления 

Ф. 31 – Коллекция карт и планов Тамбовской губернии 

Ф. 45 – Моршанская уездная землеустроительная комиссия 

Ф. 51 – Инспектор сельского хозяйства Тамбовской губернии 

Ф. 52 – Личный фонд В.И. Вернадского 

Ф. 57 – Тамбовский губернский комитет помощи пострадавшим от неуро-

жая 

Ф. 152 – Моршанская уездная земская управа 

Ф. 143 – Тамбовская губернская земская управа 

Ф. 161 – Тамбовское  губернское дворянское депутатское собрание 

Ф. 165 – Моршанский уездный предводитель дворянства 

Ф. 168 – Тамбовское отделение Государственного дворянского земельного 

банка 

Ф. 272 – Тамбовское губернское жандармское управление 

Ф. 303 – Моршанский уездный комитет по оказанию помощи пострадав-

шим от неурожая 

Ф. Р-959 – Земельное управление исполнительного комитета Моршанского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Коллекция фотодокументов   
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