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Динамичное развитие экономики Тамбовской области в последние годы все настойчи
вее заставляет задумываться об отношениях человека и природы, качестве среды обитания, 
которую оставят современники-земляки своим потомкам. Обеспечить комфортность суще
ствования без научно-технического прогресса, развития производства сегодня уже нельзя. 
В поиске философии гармонии человечества и окружающего мира создано много теорий, но 
лишь одна модель дальнейшего устойчивого развития общества всемирно признана безаль
тернативной. Она базируется на учении о ноосфере русского классика мировой науки Влади
мира Ивановича Вернадского.

Биография В.И. Вернадского очень тесно переплетена с тамбовской землей, в истории ко
торой он оставил свой заметный и благородный след. Опираясь на идеи великого ученого, со
вершенствуются сегодня и планируют дальнейшее развитие экономика, сельское хозяйство, 
просвещение, научная мысль и культура нашего региона.

Тамбовские страницы истории семьи Вернадских начинаются с отца будущего велико
го ученого, Ивана Васильевича Вернадского (1821 — 1884), высокообразованного человека, 
имевшего прогрессивные взгляды на общественное устройство. И.В. Вернадский был ос
нователем и редактором журналов «Экономический указатель» (1857—1861) и «Эконо
мист» (1858—1864), автором работ по политэкономии, истории экономики, статистики 
и таможенно-тарифной политике. В 1850 г., будучи профессором политэкономии Киевско
го университета, он женился на Марине Николаевне Шигаевой, дочери известного русско
го экономиста, и получил в приданное за ней в Моршанском уезде Тамбовской губернии 
520 десятин земли с хутором Шигаевским, хозяйственными постройками, пахотной землей, 
лугами и прудом.

Этот участок располагается на северо-западе Тамбовщины, в лесостепной зоне с уме
ренным континентальным климатом. Средняя температура июля — +15,5 градусов, 
января — 11 градусов. Осадков выпадает от 475 до 500 мм. На территории преобладают 
выщелочные черноземы, а также лугово-черноземные почвы. Древнейшее население — мор
довские племена и тюркоязычные кочевники. Русские поселения здесь появились на рубе
же XVII—XVIII вв., когда возникли сёла Байловка, Большое Шереметьево, Большой Ломовис, 
Волхонщина и другие. Хутор Громовский был продан бывшим владельцем Алексеем Льво
вичем Нарышкининым, потомком матери Петра I, Марии Тимофеевне Шигаевой, бабушке 
жены И.В. Вернадского, в 1822 г., и с тех пор стал называться Шигаевским.

Имение окружали с севера и с запада государственные земли сел Богоявленское и Подъем, 
с юга речка Красивка отделяла его от сел Архангельское (ныне Липовка) и Преображенское 
(современный районный центр Пичаево). На востоке и северо-западе располагались земли 
помещиков братьев Рымаревых.

Вскоре после свадьбы молодая семья Вернадских переехала в Москву, затем в Санкт- 
Петербург. В связи с тем, что детские и юношеские годы Ивана Васильевича прошли в Мало
россии, здесь начиналась его преподавательская биография, летнее время Вернадские пред
почитали проводить в поместье Шишаки на Полтавщине. Поэтому в Тамбовской губернии 
отец будущего основателя учения о ноосфере бывал редко.
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И.В. Вернадский активно участвовал в общественно-политической жизни, был сторон
ником облегчения участи низших классов, интересовался условиями их жизни. В 1856 г. 
он посетил город Моршанск, один из купеческих центров Тамбовщины XIX века с целью 
изучения жизни бурлаков. Их тяжкий, бесправный труд оставил у ученого самое гнетущее 
впечатление. В период подготовки крестьянской реформы 1861 г. Иван Васильевич вы
ступал против кабальных условий освобождения крестьян. Своим крепостным он даровал 
вольную еще за 5 лет до исторического царского указа.

Во второй половине XIX в. в России активно развивалось железнодорожное строитель
ство. Была запланирована и прокладка полотна железной дороги «Моршанск -  Сызрань» 
в 90 км севернее имения Вернадских. Иван Васильевич безвозмездно пожертвовал 20 
гектарами принадлежавшей ему земли с условием, что дорога проляжет рядом с Шигаев- 
кой. Расстояние от имения до уездного Моршанска по железной дороге составляло около 
40 верст, до губернского Тамбова -  примерно 80. Станция была небольшой и включала 
деревянный вокзал, баню, складские помещения, бараки для рабочих, дом, где жил началь
ник станции. По настоянию Вернадского на построенной железнодорожной станции был 
открыт медицинский пункт для крестьян.

Станцию назвали Вернадовкой. Так на карте Тамбовщины впервые была увековечена 
эта спустя годы ставшая всемирно известной фамилия.

Первая жена И.В. Вернадского умерла через 10 лет после бракосочетания, в 1860 г., оста
вив ему сына Николая. Через два года Иван Васильевич женился вторично на ее двоюрод
ной сестре -  дочери украинского помещика Анне Петровне Константинович, учительнице 
танцев и пения, которая к тому же была редкой красавицей. 28 февраля (12 марта) 1863 г. 
в Санкт-Петербурге у них родился сын Владимир, будущий великий российский ученый. 
В 1867 г. из-за неблагоприятного климата северной пальмиры семья Вернадских переехала 
в Харьков.

В 1874 г. в семье Вернадских случилась трагедия -  умер старший сын Николай, толь
ко что закончивший Харьковский университет. В украинских рязанских имениях слишком 
многое напоминало о нем. У четы Вернадских появилась психологическая потребность 
сменить тягостную обстановку, и на лето 1875 г., они выехали в свое тамбовское имение. 
Так тринадцатилетний Володя впервые побывал в Вернадовке.

Здоровье Ивана Васильевича Вернадского ухудшалось с каждым годом, хозяйство при
ходило в расстройство. Он умер от повторного инсульта в феврале 1884 г., а Вернадовка, 
в соответствии с его завещанием, отошла к сыну Владимиру по достижению им совершен
нолетия.

Хотя имение располагалось в живописной местности, первоначально Владимира Вер
надского влекли более южные края, и он планировал его продать. Однако сделать это с вы
годой было непросто, так как земля находилась в залоге. На отказ В.И. Вернадского от идеи 
продать имение в Тамбовской губернии, в значительной мере повлияла и жена -  Наталья 
Егоровна Старицкая (1862—1943), предлагавшая превратить Вернадовку в центр народ
ного просвещения. В 1888 году у Владимира Ивановича и Натальи Егоровны родился сын 
Георгий, которому в будущем предстоит стать наследником фамильного имения.

В.И. Вернадский рано стал придерживаться либеральных взглядов. По окончании 
в 1885 г. физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета он во

•  72 •



В.И. Вернадский в прошлом, настоящем
и будущем Тамбовской области

шел в братство бывших выпускников «Приютино». Участники организации планировали 
создать на базе какого-либо сельского поселения общину для реализации своих прогрес
сивных идей. Единомышленники должны были заниматься физическим трудом, воспиты
вать детей «в новых условиях жизни», вести научные изыскания, воплощать хозяйственные 
эксперименты, способствовать улучшению положения и просвещению крестьян. Как один 
из вариантов для размещения «Приютино» рассматривалась и Вернадовка. Хотя идея об
щины-коммуны изначально была утопичной, В.И. Вернадскому в процессе последующей 
хозяйственно-экономической, научной и просветительской деятельности в имении удалось 
реализовать многие прогрессивные идеи братства.

Часто бывая в тамбовском имении, В.И. Вернадский постоянно сталкивался со своево
лием местных помещиков. В письме к Наталье Егоровне он, в частности, сетовал: «Иные 
помещики, например мой сосед Рымарев, являются настоящими кулаками и держат целые 
деревни в бедности». Местные крестьяне крайне страдали от малоземелья, массово эмиг
рировали по этой причине в Оренбургскую губернию и Бийский округ. Соседи-помещики 
братья Рымаревы неоднократно предлагали В.И. Вернадскому продать либо сдать в аренду 
всё его имение. Однако, Владимир Иванович предпочел предоставить часть земель кре- 
стьянам-арендаторам. Естественно, отношения с помещиками этот шаг не упрочил.

С весны 1888 г. примерно по 1903 г. В.И. Вернадский провел в своем имении ряд меро
приятий по его коренной реконструкции. Был заложен большой фруктовый сад с редкими 
для этих мест породами плодовых деревьев, разбит парк с насаждениями лиственницы си
бирской, липовыми и тополиными аллеями. В имении были возведены хозяйственные по
стройки: дом управляющего А.И. Попова, амбары, рига, конюшня на 16 лошадей, скотный 
двор. В центре усадьбы стоял дом, который имел 6 комнат.

По проекту В.И. Вернадского на территории имения был размещен каскад из трех пру
дов. Первый из них имел фильтрационное значение. Протока соединяла его со вторым пру
дом, вода из которого использовалась для заправки паровозов на железнодорожной стан
ции Вернадовка. Третий пруд обеспечивал хозяйственные нужды усадьбы.

В имении производилось более 20 видов сельскохозяйственной продукции. На полях 
Вернадского в разные годы выращивались картофель, мак, гречиха, чечевица, пшеница, 
рожь, овес; урожай обычно реализовывался в Моршанске.

Первоначально постоянного населения в имении не было. Но так как хозяйственные 
дела в нем велись круглогодично, приходилось нанимать временных рабочих из сел Кра- 
сивка, Питим, Липовка, Бдин-Угол. Постоянное население здесь появилось лишь в новом 
XX в.

Летом 1891 г. в центральных областях России разразилась невиданная засуха. На корню 
погиб урожай. Крестьяне скармливали скоту соломенные крыши, а затем стали в массо
вом порядке продавать его за бесценок. Начался голод. В.И. Вернадский оказался непо
средственным свидетелем этих бедствий, когда готовился в Вернадовке к защите магистер
ской диссертации и много ездил по уезду. Голодающим пыталось помочь земство, снабжая 
крестьян озимыми семенами, но проблемы это не решало. В.И. Вернадский организовал 
сбор пожертвований, подключил к этой работе членов братства «Приютино», выступил 
с инициативой создания Комитета помощи голодающим. Однако и собранных средств было 
недостаточно для того, чтобы остановить голод.

•  73 •



В.И. Вернадский в прошлом, настоящем
и будущем Тамбовской области

В.И. Вернадский откликнулся на идею Л.Н. Толстого открывать силами добровольцев 
на местах столовые для голодающих крестьян. Частные пожертвования из России и Фран
ции позволили организовать более 100 столовых, которые размещались, как правило, 
в земских школах. Меню их составляли щи, каша, кроме того, полагалось по 1 фунту хле
ба на человека в день. Предвидя, что местным крестьянам весной не на чем будет пахать 
землю, так как практически весь скот был продан, В.И. Вернадский организовал компанию 
по закупке и безвозмездной раздаче лошадей, а также фуража. Таким образом, была оказа
на помощь 8-ми волостям Моршанского и 2-м волостям Кирсановского уездов Тамбовской 
губернии.

В.И. Вернадский на экскурсии в районе села Красивка Моршанского уезда 
Тамбовской губернии. 1910 г.

Активная общественная деятельность В.И. Вернадского находила горячую поддержку 
у местных жителей. В 1892 г. он был избран гласным Моршанского уездного и Тамбовского 
губернского земских собраний, членом Попечительства о безлошадных крестьянах Мор- 
шанского уезда Тамбовской губернии, а также почетным мировым судьей. В.И. Вернадский 
был членом ревизионной, сметной бюджетной и других комиссий.

Местное земство в это время тоже переживало не лучшие времена. В связи с резким со
кращением бюджета выдвигались предложения поправить финансовые дела за счет закры
тия части земских школ. В.И. Вернадский выступил категорически против, и ему удалось 
отстоять свою точку зрения. Вопросы народного просвещения и в дальнейшем он считал 
для себя самыми важными. В 1892 г. Наталье Егоровне и Владимиру Ивановичу Вернад
ским удалось выиграть в Сенате дело против обер-прокурора Святейшего Синода Победо
носцева, выступавшего против открытия в Моршанском уезде воскресных школ. Настро
ения в местном земстве также удалось переломить. Личный секретарь В.И. Вернадского
А.Д. Шаховская, работавшая после смерти ученого над составлением хроники его жизни, 
в записи под заголовком «1900. IX. 26-29» приводит отрывок из письма ученого жене: 
«Все вопросы народного образования проходят единогласно. В этом году открываем новые
7 школ, увеличиваем жалованье учителям». Позднее, 11 декабря 1910 г., В.И. Вернадский
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отметит в дневнике: «Я помню, как еще не
давно 80-90  школ в Моршанском уезде 
казались чем-то большим, сейчас их 120 
и будет скоро 300!»

В 1900 г. на средства из капитала по
койного брата Николая, в память о нем, 
В.И. Вернадским была построена и пере
дана земству школа в соседнем с Верна- 
довкой селе Подъём. Владимир Иванович 
нашел учителя и платил ему жалование. 
В дальнейшем ученый отпускал личные 

Карточка члена благотворительного общ ества средства на содержание школы вплоть
до 1917 г. Помимо этого, им была органи

зована работа просветительских кружков и передвижных библиотек.
Значительное внимание В.И. Вернадский придавал вопросам развития медицины. 

В 1893 г., когда Тамбовскую губернию охватила эпидемия холеры и дифтерии, на лече
ние ослабленных болезнями людей были направлены средства, оставшиеся после закры
тия столовых для голодающих, приглашены добровольцы из Москвы и Санкт-Петербурга, 
организованы пункты снабжения медикаментами. В результате в Тамбовской губернии 
удалось избежать массовой заболеваемости. В дальнейшем в своей земской деятельности 
В.И. Вернадский настойчиво добивался открытия новых санитарных пунктов и больниц.

Земская деятельность В.И. Вернадского была многоплановой. Ученый много сделал для 
развития местного хозяйства, благоустройства территории. В 1903 г. при активном участии 
В.И. Вернадского земство приняло решение о строительстве дороги с твердым покрытием 
Пичаево-Вернадовка. Владимир Иванович на свои деньги построил мост через речку Крас
ная и бесплатно выделил участок земли для дороги.

В.И. Вернадский со своим управляю щ им Поповым и его детьми в округе Вернадовки 
Тамбовской губернии. Фото 28 мая 1910 г.
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В Вернадовке ученый не оставлял научную деятельность. На полях имения он воплощал 
в жизнь свою идею о многокультурном севообороте, ставил перед уездным земством во
прос о создании опытной сельскохозяйственной станции. По его инициативе здесь были 
созданы земские агрономические участки. В Тамбовской губернии ученый проводил гео
логические и почвоведческие исследования, писал фундаментальный труд по описательной 
минералогии. Именно в Вернадовке зарождались основы учения о биосфере и ноосфере.

Общественно-политическая жизнь, научно-преподавательская деятельность все больше 
захватывали В.И. Вернадского, и в 1911 г. он передал Вернадовку сыну Георгию, вместе 
с землей -  ценз на участие в земском собрании.

В будущем Георгию предстоит стать выдающимся русским и американским ученым- 
историком. Однотомный учебник Г. Вернадского по истории России (1929 г.) на Западе счи
тается классическим. Его труды изучал и цитировал Лев Николаевич Гумилев, автор теории 
пассионарности, которую можно считать развитием учения В.И. Вернадского о ноосфере.

Сам Владимир Иванович Вернадский в последний раз побывал в своем бывшем тамбов
ском имении в 1943 г., когда возвращался из эвакуации в Казахстане.

Подводя итог своей хозяйственной, общественной, просветительской и научной дея
тельности в Тамбовской губернии он написал в 1913 г.: «И мне как-то светло, я чувствую, 
что здесь я выполнил свой долг -  передал следующему за мной поколению вековую, лежав
шую на мне общественную обязанность».

Местные жители хранят благодарную память о великом соотечественнике, классике миро
вой науки, чья биография так тесно связана с прекрасным уголком в сердце России, который

зовется Тамбовщина.
К сожалению, оригинал дома 

Вернадских не сохранился до наших дней. 
В 2003 г. по архивным документам, была 
отстроена точная копия фамильной усадь
бы. Сейчас в ней разместился Дом-музей 
В.И. Вернадского. Здесь экспонируется 
биографическая экспозиция посвящённая 
учёному. Продолжается дальнейшее вос
становление поместья. Активное участие 
в этом процессе принимает всероссий
ский неправительственный фонд имени 
В.И. Вернадского. Недавно здесь были за
ложены липовые аллеи и восстанавливается 
каскад прудов. В 2013 г. в областном центре 
планируется открытие памятника ученому.

С 1999 г. в Тамбове проводятся ежегодные Вернадовские научно-практические конфе
ренции международного, межрегионального и областного уровней, которые служат це
лям пропаганды идей великого ученого, экологического просвещения населения. Труды 
ученого активно изучаются и развиваются преподавателями и студентами Тамбовского 
государственного технического университета, Тамбовского государственного универси
тета имени Г.Р. Державина, Мичуринского государственного аграрного университета. Но

Восстановленная усадьба 
В.И. Вернадского в Вернадовке
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вый импульс интереса к учению 
В.И.Вернадскоговозниквсвязиспри- 
данием второму по величине городу 
Тамбовской области Мичуринс
ка статуса единственного в стране 
наукограда сельскохозяйственного 
профиля.

Власти, предприниматели, на
учное и экологическое сообщества 
Тамбовской области все чаще об
ращаются к его идеям в реализации 
проектов устойчивого социально
экономического развития региона.
Не случайно интерес к творческо
му наследию В.И. Вернадского стал 
возрастать в конце ХХ в., когда остро стали проявляться негативные экологические изме
нения. Проблемы загрязнения окружающей среды, истощения ресурсов, продовольствен
ной безопасности сегодня выходят на первый план во всем мире. Можно прогнозировать, 
что в самое ближайшее время наиболее конкурентоспособной будет экологически чистая 
продукция, производимая в регионах с благополучной экологической ситуацией. В своем 
послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. Президент России В.В. Путин сказал 
об этом совершенно определенно: «Наш ориентир -  высокие экологические стандарты раз
вития».

Сегодня на Тамбовщине реализуются масштабные и перспективные экологические 
проекты по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов производства и по
требления, экологической реабилитации водных объектов, снижению вредных выбросов 
в атмосферу и озеленению территории. В рейтинге экологического благополучия регио
нов, ряда всероссийских общественных организаций Тамбовская область на протяжении 
нескольких лет занимает ведущие позиции.

С результатами исследований В.И. Вернадского связаны перспективные проекты, реали
зация которых позволит в будущем придать дополнительный импульс развитию экономики 
Тамбовской области.

Как известно, Владимир Иванович глубоко изучал различные аспекты геологической на
уки и почвоведения. В своем имении он проводил изыскания сырья для строительных ма
териалов. В 1899 г. Вернадский обнаружил в овраге речки Красная недалеко от Вернадовки 
марганцевое месторождение со значительными запасами марганца, но низким содержани
ем металла в руде.

Большой материал для его научных трудов дало изучение тамбовских почв в аспекте 
динамической минералогии или истории химических элементов. В своих исследованиях 
он отмечал: «Очевидно, и в почвах должен собираться титан, он не может выноситься из них 
при выветривании. И количество его в почвах не может быть незначительным. При общем 
количестве 0,5% титана в земной коре, в массивных породах титанаты составляют не ме
нее 1,5% их веса, а в почвах соединений титана должно быть еще больше. Особенно велик

Музей В.И. Вернадского в главном корпусе 
Тамбовского государственного технического университета
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он должен быть в почвах, происшедших посредственно или непосредственно разрушением 
массивных пород -  каковы и почвы нашей Европейской России, бравшие свои элементы 
в значительной мере из моренного материала ледникового периода».

Практические исследования ученого в Тамбовской губернии подтвердили его теорети
ческий вывод: в местных почвах в начале ХХ в. В.И. Вернадский установил повышенное со
держание титана, которое составляет 0,85% TiO2.

Гениальное предвидение ученого нашло новое подтверждение спустя более полувека. 
В 1959 г. в 40 км от Тамбова было открыто месторождение циркон-рутил-ильменитовых 
песков «Центральное». Эксперты полагают, что месторождение занимает третье место 
в мире по запасам рутила. Добыча титана и циркония на «Центральном» обещает быть од
ной из самых дешевых. Цена цирконового концентрата доходит до 500 долларов за тон
ну. По уточненным расчетам, 887 млн куб. м рудных песков «Центрального» (1,6 млрд т) 
содержат 4% редкоземельных металлов -  27 млн т ильменита (соединение закиси железа 
и двуокиси титана FeTiO3), 5,5 млн т рутила, 4,9 млн т циркония.

Диоксид титана используется в красках, производстве бумаги и пластика, пищевых до
бавках, а также в виде соединений титан применяется в авиационной, химической, элек
тронной, стекловолоконной промышленности, металл является важным компонентом для 
производства сверхтвердых материалов.

Экономисты считают, что разработка циркон-рутил-ильменитового месторождения 
«Центральное» в Тамбовской области повлечет за собой структурную перестройку эконо
мики региона, произойдет достаточное увеличение добавленного валового регионального 
продукта и добавленной валовой региональной стоимости. При этом добыча будет про
ходить с соблюдением необходимых природоохранных норм и не нанесет вреда экологии 
области.

Так идеи классика мировой науки, результаты его научных изысканий самым непосред
ственным образом продолжают оказывать практическое влияние на экономику, научную 
мысль и культуру Тамбовской области.
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