
Учитель, ученики, эпоха: жизнь и педагогическая деятельность 
Федора Васильевича Андерсона

Исследование нацелено на реконструкцию основных вех биографии Ф. В. Андерсона, уче-
ника В. И. Вернадского, талантливого педагога и краеведа, в первой трети ХХ в. преподававше-
го естествознание и географию в средних учебных заведениях Екатеринодара (Краснодара). 
Источниковую базу составили материалы личного происхождения (дневники, письма), неопу-
бликованные делопроизводственные документы из фондов государственных архивов, а так-
же материалы личных архивов родственников Ф. В. Андерсона. Выявлены факты, связанные 
с его происхождением, дана характеристика периода обучения Ф. В. Андерсона в Московском 
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Труд педагога во все времена представ-
лял собой не только профессиональное заня-
тие, но и являлся особой миссией, носители 
которой осуществляли культурную связь по-
колений, передавая молодежи знания и нрав-
ственные ценности, способствуя формиро-
ванию многогранной личности, раскрытию 
интеллектуального и духовного потенциала 
ребенка, утверждению человеческого в че-
ловеке. Эти задачи были определяющими 
в деятельности представителей учительской 
профессии во все времена, но их значение 
особенно трудно переоценить сейчас, в пери-
од, когда возрастает необходимость противо-
действия девальвации нравственных начал 
и кризису основ рационального мышления. 
Потребность в актуализации ценностей, свя-
занных с образованием, в повышении доверия 
общества к подлинно научному знанию и его 
достижениям заставляет вновь обращаться 
к наследию прошлого, к анализу достижений 
Педагогов с большой буквы, которые смогли 
воспитать незаурядных учеников и на долгие 
годы остаться для них мудрыми, опытными 
и тактичными Наставниками.

К ряду таких личностей, без сомнения, 
принадлежит Федор Васильевич Андерсон, 
замечательный кубанский педагог, 150 лет со 
дня рождения которого исполнилось в 2023 г. 
К сожалению, научное и педагогическое сооб-
щества региона обошли эту годовщину своим 
вниманием, а ведь жизнь и деятельность вы-
дающегося учителя, по словам В. И. Вернад-
ского, «давшего миру весь свой талант» [14, 
с. 176], посвятившего всю свою жизнь школе 
и воспитавшего не одного выдающегося уче-
ника, достойны изучения и благодарной па-
мяти потомков. Биография Ф. В. Андерсона, 
преподавателя естествоведения и географии 
в 1-й Екатеринодарской мужской гимназии 

и в школах Краснодара, педагога- новатора, 
краеведа, зачинателя прекрасных воспита-
тельных традиций, — главный объект нашего 
исследования.

В научный оборот имя Ф. В. Андерсона 
как одного из екатеринодарских корреспон-
дентов великого ученого- энциклопедиста, 
мыслителя, общественного деятеля, академи-
ка Владимира Ивановича Вернадского ввела 
профессор А. Н. Еремеева [23, с. 63–66] [25]. 
Ею была опубликована часть писем Ф. В. Ан-
дерсона за 1905–1915 гг., выявленных в лич-
ном фонде В. И. Вернадского в архиве РАН 1 
[7]. Публикацию писем предварили краткие 
сведения об Андерсоне и выдержка из посвя-
щенных Федору Васильевичу дневниковых 
записей В. И. Вернадского, сделанных в Екате-
ринодаре в декабре 1919 г.

И. Н. Ремизов, так же на основе дневни-
ков ученого, анализирует обстоятельства де-
сяти дней его пребывания в Екатеринодаре, 
говоря о Ф. В. Андерсоне как собеседнике и по-
мощнике В. И. Вернадского [50] [51]. Как ви-
дим, имя екатеринодарского педагога у обоих 
авторов звучит в контексте деятельности вы-
дающегося мыслителя.

О вкладе екатеринодарского педагога 
в кубанскую энтомологию и его роли в ста-
новлении известного российского энтомолога 
Н. Н. Богданова- Катькова очень кратко упоми-
нается в статье А. С. Замотайлова, М. И. Шапо-
валова, С. Ю. Кустова. При этом авторы оши-
бочно называют Ф. В. Андерсона учителем 
природоведения, а учебный кабинет есте-
ствоведения — музеем [26, с. 7]. В. В. Бондарь 
и О. Н. Маркова со ссылкой на С. И. Борчевского 
указывают Ф. В. Андерсона в качестве досто-

1 В настоящее время эти письма оцифрованы и находятся 
в свободном доступе (здесь и далее примечания авторов).
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верно установленного автора некоторых фо-
тографий «с видами окрестностей города Ека-
теринодара, изданных П. Ф. Галладжианцем 
на открытках» [11, с. 8]. С. И. Борчевский — 
современник и коллега Федора Васильевича 
по 1-й Екатеринодарской мужской гимназии, 
активный деятель Общества любителей изу-
чения Кубанской области (ОЛИКО) — сообщил 
об этом факте в своем докладе, посвященном 
задачам кубанской фотографии в деле сохра-
нения культурного наследия края [12, с. 151].

Подытоживая небольшой историогра-
фический обзор, приходится констатировать 
отсутствие специальных исследований, по-
священных жизни и деятельности Ф. В. Андер-
сона: в имеющихся работах либо воссоздаются 
отдельные биографические сюжеты (главным 
образом, его отношения с В. И. Вернадским), 
либо очень кратко воспроизводятся немно-
гочисленные факты, относящиеся к деятель-
ности педагога. Данное исследование ориен-
тировано на реконструкцию основных этапов 
биографии Ф. В. Андерсона, при этом главное 
внимание сосредоточено на выявлении и ана-
лизе фактов, связанных с проводившейся им 
педагогической и краеведческой работой, 
а также с поддержкой, которую преподаватель 
оказывал воспитанникам, впоследствии по-
святившим свою жизнь науке.

Корпус источников данного исследо-
вания составляют как опубликованные ма-
териалы, так и неопубликованные архивные 
и музейные документы, значительная часть 
которых вводится в научный оборот впер-
вые. Среди опубликованных документов 
особое значение имеют дневники В. И. Вер-
надского, в которых он несколько раз пишет 
о Ф. В. Андерсоне. Это, прежде всего, декабрь-
ские записи 1919 г., сделанные в Екатерино-
даре и являющиеся единственным источни-
ком о жизни Федора Васильевича в это время 
[14, с. 176–184]. В. И. Вернадский отмечает, 
что остановился у Ф. В. Андерсона, называет 
адрес — «Новая, 101». В последующих записях 
он дает высокую оценку личности екатерино-
дарского педагога, упоминая о помощи в ра-
боте, которую тот ему оказывал. Спустя почти 
20 лет, в июне 1938 г., академик конспективно 
записывает содержание бесед со своим быв-
шим студентом Д. В. Нагорским, встретив-

шимся ему в подмосковном санатории Узкое, 
среди этих записей — «Фед. Вас. Андерсон — 
был еще жив в 1924» [15, с. 351–352]. Наконец, 
13 февраля 1943 г., когда газетное сообщение 
об освобождении Краснодара от немецкой ок-
купации напомнило Владимиру Ивановичу 
о тяжелой зиме 1919–1920 гг. и о днях, прове-
денных тогда в Екатеринодаре, он вновь пи-
шет в дневнике (несколько путаясь в датах, 
событиях и именах) о Ф. В. Андерсоне; впервые 
в этих записях упоминается, что Федор Васи-
льевич — его студент [16, с. 100]. 15 июля того 
же года, так же под впечатлением от публика-
ции в газете (на этот раз о Краснодарском суде 
над пособниками немецко- фашистских окку-
пантов), В. И. Вернадский еще раз вспоминает 
об Андерсоне и записывает: «…Я был в Екате-
ринодаре… у Андерсона. Когда он умер?» [16, 
с. 174]. Заметим, что убежденность В. И. Вер-
надского в смерти педагога вызывает вопро-
сы, ведь тот был младше автора дневника на 
10 лет.

Основной массив неопубликованных 
документов, отражающих события из био-
графии Ф. В. Андерсона, отложился в фондах 
Краснодарского государственного историко- 
археологического музея- заповедника имени 
Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ); отметим, что они 
рассредоточены в разных комплексах и, к со-
жалению, не позволяют составить целостное 
представление о жизни и педагогической де-
ятельности Ф. В. Андерсона. В частности, пока 
остается неизвестным, где прошло детство 
Федора Васильевича, какое среднее учебное 
заведение он окончил.

Данные материалы поступили в му-
зей в 1978 г. от краснодарского художни-
ка Е. И. Самгинова, дальнего родственника 
Ф. В. Андерсона по линии племянницы. Авто-
рам удалось связаться с его вдовой, членом 
Союза дизайнеров России и Союза кубанских 
художников Н. И. Самгиновой, которая суме-
ла сберечь небольшую часть личного архива 
педагога, не попавшую тогда в фонды музея. 
Благодаря этим документам была установ-
лена фамилия в замужестве племянницы 
Ф. В. Андерсона Стефаниды Мартиновны Рей-
тц (Козубенко). Ее мать, Таисия Рейтц, рано 
овдовела; сестру и двух племянников педагог 
содержал на своем иждивении (собственной 

91

Н.  В. Ламосова, О. А. Леусян = Учитель, ученики, эпоха...

Наследие ВековНаследие Веков
22024 №024 № 2                                    2                                   www.heritage-magazine.com



семьи он не имел). Оказалось, что в Краснода-
ре до сих пор живут потомки С. М. Козубенко. 
К несчастью, Стефанида умерла от тифа до-
вольно молодой в период оккупации города, 
ее дети также рано ушли из жизни, но память 
о Ф. В. Андерсоне бережно хранится в этой се-
мье. Связанных с ним документов у Козубен-
ко сохранилось немного, но передающиеся из 
поколения в поколение изустные воспомина-
ния способствовали уточнению ряда обстоя-
тельств семейной истории.

В теоретико- методологическом смысле 
биографию любой личности можно понимать 
как совокупность фактов жизни индивидуу-
ма, реализующихся в определенных ситуаци-
ях. Таким образом, она связана с общим хо-
дом исторического процесса, при этом сама 
история фактически является совокупностью 
отдельных биографий [57, с. 268]. Именно 
такое понимание индивидуального жизнео-
писания положено во главу угла настоящего 
исследования. Основополагающим инстру-
ментом при этом явился биографический 
метод, который понимается авторами в духе 
концепции «генетической персоналистики» 
Б. Г. Ананьева как способ изучения «жизнен-
ного пути человека, основных событий, кон-
фликтов, продуктов и ценностей, разверты-
вающихся на протяжении жизни человека 
в данных общественно- исторических усло-
виях» [2, с. 183]. Вместе с тем следует иметь 
в виду, что любая биография (особенно, если 
речь идет о людях науки, преподавателях) 
фактически является описанием процесса 
личностной эволюции, который сам по себе 
предполагает стадиальность, выявление 
определенных этапов жизни и деятельности 
ученого, истории его творчества. Определен-
ную роль сыграло использование историко- 
антропологического метода, который позво-
ляет раскрыть не только деятельностную 
сторону биографии, но и выявить (разуме-
ется, с рядом ограничений) некоторые осо-
бенности повседневной и внутрисемейной 
жизни, менталитета, мировоззрения и цен-
ностного мира личности. Важное значение 
имело использование методов историческо-
го источниковедения и герменевтического 
метода, которые позволили по первичным 
и вторичным источникам воссоздать био-

графию Ф. В. Андерсона в контексте истории 
Екатеринодара (Краснодара), кубанского ре-
гиона и страны в целом.

План исследования сформулирован 
с привязкой к вехам жизненного пути Ф. В. Ан-
дерсона, в частности, необходимо раскрыть 
основные факты, связанные с семьей его ро-
дителей и ближайшими родственниками; со-
бытия, относящиеся к периоду его обучения 
в Московском университете. Самое присталь-
ное внимание следует уделить годам работы 
педагога в 1-й мужской Екатеринодарской 
гимназии: осветить новаторские методики, 
использовавшиеся Ф. В. Андерсоном, отразить 
его деятельность по организации учебного 
естественнонаучного музея и кружков, прове-
дению научно- исследовательских экскурсий 
и других экспериментально- практических 
форм работы с гимназистами. Важно также 
показать то влияние, которое оказывал Федор 
Васильевич на своих учеников, ориентируя 
некоторых их них на выбор естествознания 
в качестве сферы будущей профессиональ-
ной научной деятельности. Далее необходи-
мо реконструировать (насколько позволяют 
источники) этапы биографии педагога, охва-
тывающие революции 1917 г. и Гражданскую 
вой ну, а также последовавший за ней период, 
связанный с утверждением и укреплением Со-
ветской власти.

Предполагается, что данное исследова-
ние будет иметь серьезное значение для фор-
мирования более полного научного видения 
проблем, связанных с анализом деятельности 
педагога- краеведа в исторических условиях 
российской провинции, а также с осмыслени-
ем влияния, которое оказывают социально- 
политические кризисы и трансформации на 
жизнь и профессиональные занятия предста-
вителей провинциальной интеллигенции.

* * *
Федор Васильевич (Вильгельмович) 

Андерсон родился 27 декабря 1873 г. в ста-
ринном купеческом городе Торжке Тверской 
губернии. В консисторском свидетельстве 
о рождении [34] его родителями значатся 
«ревельский мещанин Вильгельм Андреевич 
Андерсон и его жена Анастасия Федоровна». 
Восприемниками ребенка стали новоторж-
ский провизор А. Ф. Гринберг и М. П. Бравчин-
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ская. Отметим, что последняя была дочерью 
имевшего в городе немалый вес протоиерея 
П. И. Бравчинского — одного из трех ново-
торжских благочинных. Федор стал младшим 
из трех детей, в семье уже имелись дочь Та-
исия (род. примерно 1864 г. ) и сын Антоний 
(род. 1866 г.) (Рис. 1).

Согласно сохранившимся документам, 
Вильгельм Андерсон являлся колбасным ма-
стером [42]. Материалы из архива Н. И. Самги-
новой свидетельствуют, что он предпринимал 
попытки основать свое дело в Москве и Орле, 
в 1874 г. получил пятилетний билет на тор-
говое предприятие в Москве, в 1879–1881 гг. 
пытался открыть там же гастрономический 
магазин или колбасное заведение. Печат-
ная листовка рекламирует два его заведения 
с колбасной и гастрономической продукци-
ей — в районе Яузских ворот и на 2-й Рожде-
ственке. Примерно в то же время он владел 
колбасной мастерской и лавкой в Орле, куда 
ему адресовал письма присяжный поверен-
ный Д. С. Ивашинцов. Судя по этим письмам, 
у Вильгельма Андерсона возникли финансо-
вые проблемы из-за недобросовестных долж-
ников. Где находилась в это время его семья, 
неизвестно. Старший сын Антоний в 1892 г. 
окончил математическое отделение физико- 
математического факультета Императорско-
го Московского университета; большую часть 
жизни служил в различных отделениях Госу-
дарственного банка [53] [54]. В 1895 г. в тот 
же университет, но на естественное отделение 
физико- математического факультета посту-
пил и младший сын. Дела Вильгельма Андер-
сона в это время, видимо, были окончательно 
расстроены, так как сохранилось прошение 
Федора в Комитет Общества для пособия не-
достаточным студентам Императорского 
Московского университета с просьбой вне-
сти за него плату в размере 50 руб. за слуша-
ние лекций в предстоящей весенней сессии 
1897/1898 г. [32]. Студенческая пора была 
для него временем достаточно тяжелым в ма-
териальном отношении, он вынужден был 
подрабатывать. Уже после окончания универ-
ситета, в 1901 г., Ф. В. Андерсон указывал, что 
на его иждивении находится 70-летний отец 
и вдова- сестра с тремя малолетними детьми 
[52, л. 10–10 об.].

Для понимания особенностей даль-
нейшей деятельности Федора Васильевича 
необходимо обратиться к истории Москов-
ского университета рубежа XIX–XX вв. Этот 
период стал одной из самих ярких ее стра-
ниц. Здесь преподавали выдающиеся мыс-
лители, знаменитые ученые, знакомившие 
студентов с самыми передовыми научными 
идеями своего времени. Преподавательский 
состав естественного отделения физико- 
математического факультета представлял 
собой целое созвездие крупнейших научных 
величин: физиолог И. М. Сеченов, ботаники 
К. А. Тимирязев и И. Н. Горожанкин, физик 
А. Г. Столетов, географ, антрополог, этнограф 
Д. Н. Анучин, геолог А. П. Павлов и минера-

Рис. 1. Федор Васильевич Андерсон (второй справа) 
с братом Антонием, сестрой Таисией и племянниками 
Стефанидой и Савелием. Екатеринодар. 1909 г. Фото из 
архива семьи Козубенко
Fig. 1. Fyodor Vasilyevich Anderson (second from right) with 
his brother Anthony, sister Taisiya, and nephews Stefanida  
and Savely. Ekaterinodar (1909). Photo from the archive of 
the Kozubenko family
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лог В. И. Вернадский, зоологи М. А. Мензбир 
и Н. Ю. Зограф, биолог А. Н. Северцов, химики 
В. В. Марковников и Н. Д. Зелинский и многие 
другие выдающиеся ученые. Таким образом, 
здесь сложилась уникальная академическая 
среда, в которой студентам прививалось 
глубокое уважение к науке, умение широко 
мыслить. С другой стороны, это был пери-
од подъема студенческого движения, многие 
студенты активно включались в обществен-
ную жизнь страны. В описях архива Россий-
ской Федерации нами обнаружено два дела 
Ф. В. Андерсона из фондов Департамента по-
лиции и Охранного отделения при Москов-
ском градоначальнике (авторам пока не уда-
лось с ними ознакомиться), что позволяет 
предположить его вовлеченность в эти про-
цессы [20] [21].

Со второго курса студенты- 
естественники определялись со специали-
заций. Ф. В. Андерсон сделал выбор в пользу 
минералогии и геологии. На протяжении двух 
десятилетий он старался поддерживать от-
ношения с двумя учеными, преподававшими 
именно эти предметы: минералогию читал 
только что ставший профессором В. И. Вер-
надский, геологию — профессор А. П. Павлов 
(1854–1929), долгие годы возглавлявший 
кафедру геологии и к этому времени зало-
живший основы «павловской» геологической 
школы. В фонде последнего в архиве Россий-
ской академии наук хранятся 3 письма от 
Ф. В. Андерсона, а также отчет о его поездке на 
ХII съезд естествоиспытателей и врачей в Мо-
скве 28 декабря 1909 г. — 6 января 1910 г. [6]. 
Оба преподавателя проводили практические 
занятия по своим предметам. В. И. Вернад-
ский, сменивший А. П. Павлова на посту хра-
нителя геологического и минералогического 
кабинета, привлекал к работе по пополнению 
его коллекций своих сотрудников и студен-
тов. Одним из первых в России в 1896 г. он 
ввел в учебную программу систематические 
минералогические экскурсии (выражаясь со-
временным языком, полевую практику), что 
привело к значительному расширению музей-
ного собрания. Известно, что Ф. В. Андерсон 
принимал участие как минимум в одной из 
таких экскурсий (экспедиций) в Подмосковье 
в 1898 г. [58, с. 114].

Если В. И. Вернадский сыграл большую 
роль в пробуждении у своего студента научно-
го интереса к геологии, то, думается, именно 
благодаря А. П. Павлову Ф. В. Андерсон сделал 
выбор в пользу педагогики и тем обрел свое 
призвание. Дело в том, что Алексей Петрович 
уделял особое внимание преподаванию есте-
ствознания в средней школе и сам некоторое 
время после окончания университета рабо-
тал учителем естественной истории, физики 
и химии в Твери. Признавая, что в программе 
среднего образования должны быть уравно-
вешены предметы естественнонаучной, мате-
матической и гуманитарной групп, А. П. Пав-
лов считал, что в силу извечной связи чело-
века с природой именно естествознание при-
обретает в средней школе (с самых младших 
классов) особое значение в формировании 
логического мышления, умения наблюдать, 
анализировать и делать выводы, принимать 
самостоятельные решения [47].

Вернемся к биографии Федора Андер-
сона. Окончив университет, по рекомендации 
В. И. Вернадского он получил место практи-
канта при Московском окружном пробирном 
управлении и в качестве помощника проби-
рера был направлен в Пробирное управление 
города Бердичева. По свидетельству началь-
ства, Федор показал себя аккуратным, испол-
нительным и полезным работником. Но жало-
ванье, которое он получал, было таким мизер-
ным, что не могло покрыть необходимые рас-
ходы, поэтому по окончании практики (июнь 
1901 г.) он просил о возвращении в Москву, где 
надеялся найти дополнительные заработки 
[52, л. 10–10 об.].

В августе 1901 г. Ф. В. Андерсон получил 
предложение от педагогического совета Каси-
мовской женской гимназии занять должность 
преподавателя. 5 сентября он пишет о своем 
согласии, просит начальство об освобожде-
нии от практикантских обязанностей и ско-
рейшей присылке документов [52, л. 12]. Что 
произошло после этого и почему он не отпра-
вился в Касимов, установить не удалось, но 
уже 30 сентября того же года Федор Василье-
вич был принят на должность учителя есте-
ственной истории и географии Екатеринодар-
ской городской мужской гимназии [19, л. 33] 
(Рис. 2).
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Отметим, что в педагогику Федор Васи-
льевич пришел в очень важное для россий-
ской средней школы время. После довольно 
длительного перерыва в мужских гимназиях 
восстанавливается преподавание естествоз-
нания, ширится обсуждение вопросов рефор-
мирования программы преподавания за счет 
увеличения часов, выделяемых на предметы 
естественнонаучного цикла (как раз в русле 
идей А. П. Павлова). Молодой педагог быстро 
включился в эту работу. В одном из доку-
ментов из архива Н. И. Самгиновой имеется 
такая его запись: «…Я чувствую в руках то, 
чего искал…» [44]. Осваивая новое для себя 
дело, Ф. В. Андерсон сближается с кругами 
местной интеллигенции, в 1903 г. вступает 
в ОЛИКО, становится членом Общества вза-
имного вспоможения приказчиков и служа-
щих и других общественных организаций, 
активно занимается краеведческой работой, 
привлекая к ней и своих воспитанников, 

совершая с ними экскурсии в окрестностях 
Екатеринодара.

В 1904–1905 гг. для Екатеринодарской 
мужской гимназии строится здание на пере-
крестке улиц Бурсаковской и Гимназической 
(Рис. 3). Оно проектировалось уже в свете но-
вых идей об усилении роли естествознания 
в гимназическом курсе, поэтому в его плани-
ровке был специально предусмотрен есте-
ственнонаучный класс. Когда здание было 
построено, Ф. В. Андерсон приложил все силы 
для оборудования своего кабинета. Родствен-
ники утверждают, что многое он приобретал 
за свой счет. Класс был готов уже ко дню освя-
щения здания (10 января 1906 г.), газета «Ку-
бань» отмечала, что «прекрасно обставленный 
кабинет» «обязан всем учителю Андерсону» 
[46]. Педагог получил новые возможности для 
формирования и пополнения энтомологиче-
ской и других природоведческих коллекций, 
обмена экспонатами с коллегами из других 

Рис. 2. Федор Васильевич Андерсон (третий слева в нижнем ряду) с преподавателями и учащимися Екатеринодарской 
1-й мужской гимназии. Начало ХХ в. Фото из архива Н. И. Самгиновой
Fig. 2. Fyodor Vasilyevich Anderson (third from left) with teachers and students of the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium 
(beginning of the 20th century). Photo from the archive of Natalya Samginova
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городов Кавказа. Во дворе гимназии по его 
инициативе был разбит небольшой палисад-
ник с цветами и построена оранжерея (Рис. 4), 
в которой выращивались даже тропические 
растения. Федор Васильевич считал, что она 
имеет не только прикладное значение (для 
занятий и украшения помещений гимназии 
растениями), но и способствует воспитанию 
эстетического вкуса и общему развитию гим-
назистов [18].

В начале 1908 г. встал вопрос о проведе-
нии в Екатеринодаре съезда преподавателей 
естествоведения, географии и рисования Кав-
казского учебного округа, одним из аргумен-
тов в пользу выбора именно этого города ста-
ло наличие в его средних учебных заведениях 
(в первую очередь, в 1-й мужской гимназии) 
хорошо оборудованных кабинетов естествоз-
нания и значительного количества соответ-
ствующих наглядных пособий [55]. Съезд не 
состоялся, но кабинет естествоведения 1-й 
Екатеринодарской мужской гимназии, «звери-
нец» и оранжерея, созданные при ней Ф. В. Ан-
дерсоном, произвели огромное впечатление 
на преподавателей учебных заведений Кав-
каза — участников экскурсии в Карачай, орга-
низованной летом 1908 г. по инициативе ру-

ководства Кавказского 
учебного округа. Один 
из участников оста-
вил яркую характери-
стику этого кабинета: 
«…Превосходные кол-
лекции птиц и млеко-
питающих Кубанской 
области, минералов, 
горных пород, бабо-
чек и пр… прекрасные 
гербарии, коллекции 
препаратов… масса 
превосходных откры-
ток, способных мно-
го сделать для эсте-
тического развития 
учащихся, хороший 
подбор микроскопов, 
анатомических набо-
ров и луп, прекрас-
ный стереоскоп и т. д… 
в маленькой комнате 
заведующий устроил 

целый маленький зверинец… все это щебета-
ло, пищало, шуршало; …здесь стояло два гим-
назистика, верные помощники своего учителя 
в деле присмотра за их живыми любимцами… 
Сколько любви, сколько преданности делу, 
сколько души вложено… в организацию всего 
этого дела, поймет только тот, кто сам любит 
и интересуется нашим делом». Он отмечает 
еще одно важное обстоятельство — кабинет 
не закрывался, вход в него был доступен даже 
в отсутствие педагога, но никогда не случа-
лось пропажи или порчи предметов или обо-
рудования [59, с. 26–27].

К концу того же 1908 г. Федору Василье-
вичу пришлось пережить немало тревожных 
минут, связанных с публикацией очерняющей 
его статьи в черносотенной газете «Русское 
Знамя» [28]. Против учителя было выдвину-
то совершенно абсурдное обвинение в том, 
что на уроке в 4-м классе (видимо, речь шла 
о разделе антропологии) он якобы позволил 
себе оскорбительные высказывания в адрес 
казачьего населения Кубани. Обвинение со-
провождалось антисемитскими замечаниями, 
выпадами против иногородних и т. д. Особо 
подчеркивалось, что учитель придерживался 

Рис. 3. Здание Екатеринодарской 1-й мужской гимназии. После 1905 г. Фото из фондов 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника  
им. Е. Д. Фелицына
Fig. 3. The building of the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium (after 1905). Photo from 
the funds of the Krasnodar State Historical and Archaeological Memorial Museum-Reserve 
named after Evgeny Felitsyn
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либеральных взглядов. Итогом стало рассле-
дование, возбужденное жандармским управ-
лением. Ситуация была тем тревожней, что на 
территории Кубанской области еще действо-
вало положение усиленной охраны, введенное 
в связи с революционными событиями 1905–
1907 гг. Ф. В. Андерсону грозило увольнение. 
Своими переживаниями педагог делился 
с В. И. Вернадским (в письме он сообщает уче-
ному, что копию статьи послал А. П. Павлову), 
рассказывая о том, что пришлось держать объ-
яснения с самим начальником области. Объ-
яснения вполне удовлетворили начальство, 
газетная травля осталась без последствий. 
Стоит привести выдержку из этого письма, ха-
рактеризующую отношение Федора Василье-
вича к В. И. Вернадскому: «Считаю долгом со-
общить Вам об указанном… событии… дабы… 

засвидетельствовать перед Вами, что, памятуя 
о своем великом долге, я помню и о добром от-
зыве, данном Вами обо мне, о Ваших заботах 
и не позволю себе сознательно переступить 
первого и не оправдать второго» [7, л. 2]. Надо 
отметить, что своим либеральным убеждени-
ям Федор Васильевич остался верен. В 1911 г., 
когда в знак протеста против реакционной 
политики нового министра народного просве-
щения Л. А. Кассо В. И. Вернадский в числе поч-
ти 130 преподавателей («дело Кассо») поки-
нул Московский университет, он пишет Вла-
димиру Ивановичу: «…верю в то, что наступят 
лучшие времена, когда преданный всем своим 
существом служению на благо родины чело-
век не будет принуждаться оставлять… своего 
поста и когда Вы со свой ственной Вам энерги-
ей возьметесь за свое любимое дело» [7, л. 6].

Рис. 4. Федор Васильевич Андерсон (слева) и неизвестный во дворе Екатеринодарской 1-й мужской гимназии. На 
заднем плане видна оранжерея. После 1906 г. Фото из архива Н. И. Самгиновой
Fig. 4. Fyodor Vasilyevich Anderson and an unknown person in the courtyard of the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium. A 
greenhouse is visible in the background (after 1906). Photo from the archive of Natalya Samginova
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С глубоко почитаемым им учителем 
Ф. В. Андерсон делится и успехами. В письмах 
он рассказывает ему об удачно проведенном 
открытом уроке по географии для преподава-
телей города, о благодарности, полученной от 
кавказского наместника за оборудование ка-
бинета, о празднике древонасаждения, став-
шем большим событием для екатеринодар-
ских школьников.

Праздник древонасаждения прошел 
в Екатеринодаре 17 октября 1911 г. [3]. Идея 
подобных праздников получила популяр-
ность в России еще в 1890-е гг., их проведение 
активно инициировалось и поддерживалось 
Министерством народного просвещения. По-
добное событие впервые состоялось в Ека-
теринодаре в 1901 г., когда была заложена 
городская роща, позже получившая наимено-
вание Чистяковской. В феврале 1911 г. Мини-
стерство народного просвещения направило 
попечителю Кавказского учебного округа 
циркуляр о необходимости воспитания у уче-
ников бережного отношения к лесным богат-
ствам страны и желательности в связи с этим 
проведения праздников древонасаждения. 
В конце сентября Екатеринодарская город-
ская дума выделила под посадку деревьев 
участок, примыкающий к Чистяковской роще 
с юга. Подготовку и проведение праздни-
ка гимназическое начальство возложило на 
Ф. В. Андерсона. Федор Васильевич, проявив 
незаурядный организаторский талант, сумел 
увлечь предстоящим делом коллег, учащихся 
всех возрастов, их родителей и ряд опытных 
садоводов. С помощью старшеклассников за-
ранее был подготовлен под высадку деревьев 
выделенный городской думой участок. В гим-
назическом палисаднике педагог познакомил 
гимназистов младших 4-х классов и учеников 
подготовительного класса (им и предстояло 
сажать деревья) с правилами посадки сажен-
цев. Во время самого праздника за работой ре-
бят присматривали наблюдатели из старших 
классов и садоводы. Каждый из участников 
(а только учеников насчитывалось 353) чет-
ко знал свое место и обязанности. Благодаря 
тщательной подготовке праздник прошел 
с большим воодушевлением, слаженно и орга-
низованно. По всем правилам ученики посади-
ли 150 деревьев разных пород: дубы, клены, 

ясени, березы, липы. Всех детей после работы 
угостили сластями. Для закрепления столь 
важного события в детской памяти в младших 
классах учителями русского языка на эту тему 
впоследствии были проведены письменные 
работы. Такая глубокая вовлеченность в дело 
заставила гимназистов с вниманием следить 
за судьбой каждого посаженного деревца, по-
могать педагогу ухаживать за ними. Получен-
ный опыт Ф. В. Андерсон считал очень полез-
ным в деле воспитания у молодого поколения 
любви к лесу, а также трудолюбия и ответ-
ственности, призывал педагогическое сооб-
щество присоединяться к этому доброму делу.

В гимназии Федор Васильевич организо-
вал несколько ученических кружков. В 1905 г. 
начал работать «Птичник». Задача участников 
кружка состояла в уходе, наблюдении за пти-
цами и научной обработке полученных мате-
риалов. В эту работу были вовлечены десят-
ки учеников, многие из которых участвовали 
в ней постоянно, переходя из класса в класс. 
За многие годы был собран ценный научно- 
биологический материал — к 10-летнему юби-
лею кружка накопилось 127 дневников наблю-
дений. О разносторонней деятельности круж-
ковцев можно судить по отчетам об их работе 
[33]. Наверняка в «Птичнике» активно зани-
мался во время учебы в гимназии и Евгений Се-
менович Птушенко, впоследствии ставший из-
вестным ученым- орнитологом, автором ряда 
основополагающих трудов в этой области.

С именем еще одного выдающегося уче-
ника Ф. В. Андерсона — Николая Николаевича 
Богданова- Катькова (Рис. 5) связана деятель-
ность энтомологического кружка. Рано проя-
вившийся у ученика интерес к энтомологии 
и научным исследованиям заметил, поддер-
жал, а затем и направлял именно Федор Ва-
сильевич. С его помощью юный гимназист 
познакомился с имеющейся литературой по 
энтомологии, затем вокруг Николая образо-
вался кружок из учеников младших классов, 
которые во внеурочное время под его руко-
водством занимались накалыванием жуков, 
расправлением бабочек и их определением. 
Методам препарирования и приемам опреде-
ления обучал их сам Федор Васильевич. Таким 
образом приобщились к энтомологии свыше 
100 гимназистов. Во время летних каникул 
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они занимались сбором насекомых по всей Ку-
бани, следуя инструкциям Николая Богданова- 
Катькова, а в течение учебного года под его 
же руководством проводили классификацию 
собранных экземпляров. В результате в гим-
назии была собрана систематическая, тща-
тельно обработанная коллекция, состоявшая 
примерно из 1500 видов, которую Ф. В. Андер-
сон активно использовал на своих уроках. За-
нимаясь исследованием насекомых из гимна-
зической коллекции, Н. Н. Богданов- Катьков 
накопил большой материал и начал вести пе-
реписку по проверке точности определений 
и по обмену коллекциями с энтомологами 
всей России. Еще учась в гимназии, он был из-

бран членом- корреспондентом Русского энто-
мологического общества. Примечательно, что 
правильно организованная с помощью педа-
гога исследовательская работа способствова-
ла улучшению успеваемости Николая [5]. По-
сле окончания гимназии он поступил на есте-
ственное отделение Санкт- Петербургского 
университета, где очень быстро проявил себя 
незаурядным ученым.

В судьбах своих учеников Федор Васи-
льевич принимал самое живое участие. По 
окончании гимназии многие его воспитанни-
ки не порывали связи со своим педагогом, 
делились с ним своими успехами и пробле-
мами. В свою очередь он постоянно интере-
совался их жизнью. Насколько глубок был 
этот интерес, показывает хранящееся в фон-
дах КГИАМЗ имени Е. Д. Фелицына письмо 
второкурсника Харьковского университета 
Евгения Птушенко от 10 октября 1909 г. По 
просьбе учителя он описывает свои детские 
годы в г. Кагызмане Карской области, вспо-
миная, как зародился его интерес к птицам 
[35]. Всю жизнь Ф. В. Андерсон хранил в сво-
ем архиве копию гимназического аттестата 
Н. Н. Богданова- Катькова и черновик его заяв-
ления на имя ректора Санкт- Петербургского 
университета с просьбой о зачислении в ка-
честве студента (вероятно, педагог помо-
гал ученику его писать). Сам Николай Ни-
колаевич, ставший выдающимся ученым- 
энтомологом и организатором науки, одним 
из ведущих специалистов в области защиты 
растений, имевшим множество научных зва-
ний и наград, никогда не забывал о «скром-
ном провинциальном труженике» Федоре 
Васильевиче Андерсоне,  когда-то направив-
шем его юношескую любовь к природе и тем 
определившим жизненный выбор гимна-
зиста [43]. Как только в «Русском энтомоло-
гическом обозрении» была напечатана одна 
из первых его работ, он послал ее своему 
учителю с благодарственной надписью: «Ми-
лому, дорогому учителю Федору Васильевичу 
Андерсону от глубоко уважающего и благо-
дарного ученика. Петроград. 15. IV. 1915 г.» 
[38]. В фондах КГИАМЗ и в архиве Н. И. Самги-
новой хранится несколько других публика-
ций Н. Н. Богданова- Катькова, присланных  
им педагогу [10] [39] [40].

Рис. 5. Николай Богданов-Катьков. 1911 г. Фото из 
фондов Ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-
заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве
Fig. 5. Nikolay Bogdanov-Katkov (1911). Photo from 
the funds of the Stavropol State Historical, Cultural and 
Natural Landscape Museum-Reserve named after Grigory 
Prozritelev and Georgy Prave
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Серьезную поддержку на этапе выбора 
жизненного пути оказал Ф. В. Андерсон Сергею 
Григорьевичу Крыжановскому — сыну дирек-
тора 1-й Кубанской учительской семинарии 
Г. Я. Крыжановского, выдающегося исследо-
вателя этнографии и церковной археологии, 
активного участника ОЛИКО, видного деятеля 
народного образования Кубани. В отличие от 
отца, он выбрал путь ученого- естественника. 
В июне 1910 г. екатеринодарский педагог об-
ратился к В. И. Вернадскому с просьбой хо-
датайствовать перед ректором о принятии 
Сергея в число студентов естественного отде-
ления физико- математического факультета 
Императорского Московского университета 
(Екатеринодар относился к Кавказскому учеб-
ному округу, выпускники его учебных заведе-
ний должны были поступать в Харьковский 
и Новороссийский университеты). Своего 
ученика он характеризовал как «одного из до-
бросовестнейших работников, стремящихся 
к знанию ради знания, отличающегося мно-
гими положительными душевными качества-
ми» [7, л. 4]. С. Г. Крыжановский был принят 
в число студентов университета, специализи-
ровался на кафедре зоологии и сравнитель-
ной анатомии позвоночных под руководством 
А. Н. Северцова. Он стал известным ихтиоло-
гом и эмбриологом, доктором биологических 
наук, профессором, лауреатом Государствен-
ной премии СССР.

В семье его коллеги Н. Н. Дислера сохра-
нился эпистолярный архив С. Г. Крыжановско-
го, в котором содержится и часть многолетней 
переписки с любимым учителем. Тот интере-
суется всеми делами студента, от состояния 
здоровья до научных интересов; в одном из 
писем дает ему своеобразный наказ: «…побро-
дите по кладбищам Новодевичьего монасты-
ря, Симонова, Донского, Данилова, на Доро-
гомиловском, поклонитесь могилам выдаю-
щихся общественных мыслителей, писателей, 
ученых и дайте себе у этих могил обет честно 
понести трудовое знамя на пользу России, ко-
торой была отдана их жизнь» [8, с. 150].

О своих учениках, выбравших путь уче-
ного, Ф. В. Андерсон писал в 1915 г. В. И. Вер-
надскому: «…на мою долю выпало большое 
счастье подготовлять молодые силы на ран-
ней ступени их развития к общественной, 

в широком смысле этого слова, и научной 
деятельности, — радуюсь сознанием того, 
что есть уже несколько лиц из моих учени-
ков, заявивших себя дельными работниками 
в университете» 1 [7, л. 9]. В этом же письме 
он делится впечатлениями от своего участия 
в XIII съезде русских естествоиспытателей 
и врачей, проходившем в Тифлисе 16–24 июня 
1913 г. Подчеркнем, что подобные съезды яв-
лялись крупнейшими естественнонаучными 
форумами дореволюционной России и игра-
ли большую роль в консолидации научных 
сил, популяризации научного знания в этой 
области. Участие провинциальных педагогов 
в их работе давало последним возможность 
услышать выступления крупнейших ученых 
в самых разных отраслях знаний, приобщить-
ся к передовым веяниям науки, чтобы, в свою 
очередь, нести эти знания своим ученикам. 
Кроме того, съезды способствовали плодот-
ворному обмену опытом с коллегами.

Ф. В. Андерсон был участником и пре-
дыдущего, XII съезда, проходившего в Москве 
в конце декабря 1909 — начале января 1910 г. 
Для учителей средних учебных заведений 
была предложена большая экскурсионная 
и лекционная программа по музеям и науч-
ным учреждениям Москвы, кроме того, он 
принимал участие в работе секции минерало-
гии и геологии, которой руководил В. И. Вер-
надский. А. П. Павлов возглавил в ней подсек-
цию геологии, так что Федор Васильевич су-
мел встретиться в Москве с обоими любимы-
ми учителями (кстати, это единственная из 12 
секций съезда, в которой была запланирована 
подсекция для обсуждения педагогических 
вопросов) [22]. На московском съезде он не 
выступал, но зато в Тифлисе прочитал сра-
зу три доклада: о работе кружка «Птичник», 
о деятельности энтомологического кружка 
и о празднике древонасаждения 1911 г. Все 
эти доклады были опубликованы в «Трудах» 
съезда [3] [4] [5], а сообщение о празднике 
древонасаждения было издано и отдельным 
оттиском (см. [36]).
1 Все трое ученых (Е .С. Птушенко, С. Г. Крыжановский, 
Н. Н. Катьков- Богданов) стали также и прекрасными 
университетскими преподавателями. Ученики отмечали 
не только их высокий профессионализм, но и замеча-
тельные душевные качества, в чем авторы видят в том 
числе влияние личности Ф. В. Андерсона.
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На специально устроенной к съезду 
научно- промышленной выставке Федор Ва-
сильевич представил таблицы ученических 
наблюдений за птицами, дневники, альбо-
мы с рисунками и ученическими статьями. 
Часть этих статей редакционная комиссия 
съезда постановила напечатать в приложе-
нии к докладу: ученик VIII класса П. Подоляк 
писал о воспитательном значении птичника, 
ученики IV класса К. Шевцов и С. Бахчисарай-
цев — о «Дне в птичнике», другие же расска-
зали о результатах своих наблюдений за раз-
ными птицами, жившими в стенах гимназии: 
вьюрке, чижиках, дубоносе, розовом попугае, 
о всеобщем любимце попугае Жако. Две ста-
тьи были посвящены пению птиц (ученика IV 
класса М. Пелипенко) и их привычкам (учени-
ков V класса В. Иппа и В. Возианова) [4].

На выставке свои экспонаты и конспект 
лекций представил также Н. Богданов- 
Катьков, только что окончивший гимназию. 
И педагог, и ученик были отмечены в Мо-
скве серебряными медалями Император-
ского общества Акклиматизации животных 
и растений.

В январе 1914 г. Ф. В. Андерсон принял 
участие в организации при ОЛИКО секции 
любителей природы, состоявшей в основном 
из преподавателей средних учебных заведе-
ний. Ее задачей было всестороннее изучение 
и охрана природы Кубанской области. Федор 
Васильевич возглавил в ней ботаническую ко-
миссию [13 с. 4–8] [49, с. 31].

Начавшаяся вскоре Первая мировая вой-
на, а затем революционные события 1917 г. 
и Гражданская вой на коренным образом из-
менили жизнь страны. Полноценная работа 
гимназии закончилась в апреле 1917 г., когда 
в здание въехали структуры Кубанского об-
ластного продовольственного комитета. Пер-
воначально планировалось сделать это толь-
ко на каникулярный период, но и к октябрю 
здание не освободилось; со своей тревогой 
о возможном срыве учебного года родители 
гимназистов обращались даже в Министер-
ство народного просвещения [56, л. 1–12]. 
Впоследствии здание занимали то доброволь-
цы капитана В. Л. Покровского, то различные 
гражданские учреждения, то госпиталь Аме-
риканского Красного Креста. Вопрос о том, где 

занимались в это время гимназисты, требует 
специального изучения (ввиду катастрофи-
ческой перегруженности города самыми раз-
личными учреждениями все учебные заведе-
ния в той или иной степени вынуждены были 
«кочевать»). Известно, что к январю 1920 г. 
в здании гимназии оставалось нереквизиро-
ванными три класса, но уже 18 января Совет 
Кубанского краевого правительства принял 
постановление о полной реквизиции здания 
[48, с. 166–167].

Сведения о жизни и деятельности 
Ф. В. Андерсона в этот период крайне скудны. 
Можно только догадываться о переживаниях 
учителя, на глазах которого рушилось то, что 
он создавал долгие годы. В частности, соглас-
но семейным преданиям, ему пришлось спа-
сать от разорения энтомологическую коллек-
цию кабинета естествоведения.

Б. М. Городецкий в своем предисловии 
к «Библиографии Кубанского края» отмечал 
помощь Ф. В. Андерсона в работе авторско-
го коллектива с библиотекой ОЛИКО [9, с. 
VI] (необходимо упомянуть, что библиотека 
общества находилась до 1918 г. в здании 1-й 
мужской гимназии).

Революционные потрясения забросили 
в родной край бывших учеников Ф. В. Андерсо-
на. С. Г. Крыжановский в июне 1917 г. успешно 
окончил университет и был оставлен для под-
готовки к профессорскому званию. Приехав 
навестить родных, он вынужден был остаться 
в Екатеринодаре почти на четыре года, рабо-
тал ассистентом кафедры зоологии Кубанско-
го политехнического института. Некоторое 
время в качестве места своего проживания он 
указывал адрес Ф. В. Андерсона [17].

Е. С. Птушенко преподавал естественную 
географию в средних учебных заведениях Чер-
номорской губернии и Кубанского края, вое-
вал в Красной армии. В 1920 г. С. Г. Крыжанов-
ский вернулся в Москву [45, с. 557], а Евгений 
Семенович сменил его в должности ассистен-
та кафедры зоологии Кубанского политехни-
ческого института, затем он также перебрался 
в Москву [27, с. 2229].

Как уже упоминалось, благодаря днев-
нику В. И. Вернадского, мы имеем сведения 
о жизни Федора Васильевича в декабре 1919 г. 
(по старому стилю). Владимир Иванович пи-
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сал о нем как «о глубоком, пре-
красном человеке, давшем миру 
весь свой талант. Это педагог по 
призванию, весь отдался гимна-
зии, детям… Он весь рыцарь точ-
ного естествознания, верит в его 
будущее, в его влияние на судьбы 
человечества. В каждого челове-
ка он всматривается, ищет и на-
ходит в нем ядро Божие. У него 
есть чувство ответственности за 
то дело, за которое он взялся, но 
он и требует ответственности от 
окружающих… Я чувствую себя 
как дома в этой дружеской се-
мье: просто и человечно…» [14, 
с. 176]. Далее ученый отмечает, 
что екатеринодарский учитель 
уверен в том, что это страшное 
время имеет и хорошую сторону: 
«…Люди поняли, что нельзя жить 
без людей. Только этим путем 
можно пережить ужасное время» 
[14, с. 176].

Ф. В. Андерсон помогал 
В. И. Вернадскому в его научной 
работе, в оформлении записки 
о геохимическом исследовании 
Азовского моря, сопровождал 
в прогулках по городу, по берегу 
реки Кубань, знакомил с пред-
ставителями местного научно-
го и культурного сообщества, 
был его благодарным слуша-
телем и собеседником. В днев-
нике В. И. Вернадский упоми-
нает об участии Ф. В. Андерсона 
и С. Г. Крыжановского в обсуж-
дении теории «живого веще-
ства». Сергея Григорьевича он 
характеризует так: «…очень жи-
вой молодой зоолог, ученик Северцева, один 
из питомцев Андерсона» [14, с. 181]. Федор 
Васильевич был рад предоставившейся воз-
можности общения с московскими учеными, 
многих из которых он знал по годам учебы 
в университете. Знакомые и ученики Влади-
мира Ивановича оказались в Екатеринодаре 
в силу сложившихся обстоятельств и стали во 
главе организационных структур ряда выс-

ших учебных заведений (более подробно см. 
[24]). В. И. Вернадскому Ф. В. Андерсон продол-
жал и в дальнейшем оказывать содействие 
в сборах различных природных материалов. 
Об этом свидетельствует единственное из-
вестное нам письмо выдающегося мыслителя, 
адресованное екатеринодарскому педагогу, 
датированное 2 (15) марта 1920 г. и отправ-
ленное в Екатеринодар из Ялты [37] (Рис. 6). 
Владимир Иванович рассказывает в нем о не-

Рис. 6. Письмо В. И. Вернадского Ф. В. Андерсону. 1920 г. Из фондов 
Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника им. Е. Д. Фелицына
Fig. 6. Letter from Vladimir Vernadsky to Fyodor Anderson (1920). From the 
funds of the Krasnodar State Historical and Archaeological Memorial Museum-
Reserve named after Evgeny Felitsyn
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давно перенесенном сыпном 
тифе и тяжелых последстви-
ях болезни, делится мыслями 
о переезде за границу и про-
должении там научной рабо-
ты, об издании своих книг на 
английском языке. У Федора 
Васильевича он просит прак-
тической помощи по сбору 
материалов, связанных с его 
учением о «живом веществе», 
а результаты рекомендует 
посылать ему в Таврический 
(Симферопольский) универ-
ситет, куда он был принят в ка-
честве профессора кафедры 
геологии и который впослед-
ствии возглавил, или сохра-
нять у себя до лучших времен, 
спрашивает о В. М. Арнольди 1.

Отметим, что помимо 
В. И. Вернадского, Ф. В. Ан-
дерсон в это время приютил 
в своем доме семью художни-
ка Б. Ф. Ромберга.

С установлением в Екатеринодаре Со-
ветской власти начались бесконечные экс-
перименты в области образования. О де-
ятельности Ф. В. Андерсона в 1920–1930-е 
гг. имеются только отрывочные сведения. 
В 1920 г. все гимназии были закрыты, вместо 
них создавались школы 2-й ступени. Судя по 
документам, хранящимся в фондах КГИАМЗ 
имени Е. Д. Фелицына, Федор Васильевич про-
должал преподавать естествознание, но уже 
в 1-й школе 2-й ступени, занимавшей здание 
бывшей Екатерининской гимназии 2, затем 
в действовавшей там же школе № 38 [29] [30] 
(Рис. 7). В 1923 г. он был руководителем об-
щегородского музея- кабинета [41]. В 1927 г. 
член Северо- Кавказского краевого бюро кра-
еведения М. Л. Ямпольский включил в чис-
ло музеев Кубанского округа «естественно- 
исторический музей Андерсона» в Краснодаре 
1 Арнольди Владимир Митрофанович — известный бо-
таник, морфолог и альголог, выпускник естественного 
отделения физико- математического факультета Мо-
сковского университета 1893 г., переехавший с семьей 
в Екатеринодар из Харькова в конце 1919 г.

2 В настоящее время здесь располагается гимназия № 36.

[60, с. 68]. Сведений об этих собраниях найти 
пока не удалось, возможно, это был один и тот 
же музей, созданный на основе материалов 
кабинета, оборудованного педагогом еще во 
время службы в гимназии. Известно, что Фе-
дор Васильевич также оказывал содействие 
в организации Адыгейского областного музея 
[1, с. 26].

Последний по времени сохранившийся 
документ, относящийся к деятельности ку-
банского педагога, — членский билет Обще-
ства культурной смычки города со станицей, 
выданный 1 марта 1931 г. [31]. К сожалению, 
пока не удалось точно установить, когда умер 
Федор Васильевич. Могила его затерялась на 
Всесвятском кладбище. По словам родствен-
ников, он скончался в Краснодаре от голода 
в 1933 г., но документальных подтверждений 
этому пока найти не удалось.

Подводя итог исследованию, можно кон-
статировать, что обнаружение в Краснодаре 
неизвестных ранее документов Ф. В. Андерсо-
на, выявление связанных с ним и его семьей 
материалов в архивах Краснодара, Москвы 
и Санкт- Петербурга, использование малоиз-
вестных вторичных источников и подробный 

Рис. 7. Удостоверение Ф. В. Андерсона – члена шефского общества 
культурной смычки города со станицей. 1931 г. Из фондов Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-заповедника 
им. Е. Д. Фелицына 
Fig. 7. Fyodor Anderson’s certificate of a member of the patronage society for 
the cultural link between the city and the village (1931). From the funds of the 
Krasnodar State Historical and Archaeological Memorial Museum-Reserve named 
after Evgeny Felitsyn
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анализ материалов КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицы-
на позволили с определенной точностью ре-
конструировать его биографию.

* * *
30-летняя профессиональная деятель-

ность Федора Васильевича представляет собой 
путь настоящего Учителя с большой буквы, 
воплотившего лучшие научно- педагогические 
веяния своего времени. В его жизненном пути 
отразились и эволюция незаурядной гумани-
стически ориентированной личности, и слож-
ные, противоречивые события, современни-
ком и свидетелем которых оказался педагог, 
и влияние выдающихся ученых, творческое 
общение с которыми определило его профес-
сиональные и человеческие качества.

Имеющиеся источники позволяют от-
ветить лишь на часть вопросов, касающихся 
периода детства и юности будущего педагога 
(1873–1895), когда была заложена основа его 
личности. Известны, в частности, состав се-
мьи и некоторые события семейной истории. 
Между тем неясно, где Ф. В. Андерсон получил 
среднее образование, какие факторы повлия-
ли на выбор естествознания в качестве сферы 
деятельности.

В период учебы Ф. А. Андерсона в Мо-
сковском университете (1895–1901) будущий 
педагог получил не только фундаментальные 
знания в области естественных наук. Обще-
ние с выдающимися учеными, преподававши-
ми в университете, природные нравственные 
качества способствовали формированию в мо-
лодом специалисте этических качеств, при-
сущих подлинному русскому интеллигенту: 
порядочности, бескорыстия, стремления к ис-
тине, убежденности в непреходящем значении 
гуманистических ценностей, готовности при-
йти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Время работы в 1-й Екатеринодарской 
мужской гимназии (1901–1920) стало пе-
риодом, когда Ф. В. Андерсон в полной мере 
реализовал свое педагогическое призвание. 
Осуществляя преподавание на высочайшем 
уровне, Федор Васильевич не ограничивал-
ся проведением традиционных занятий: его 
достижением стало сочетание наглядных 
и экспериментально- практических методов, 
соответствовавшее прогрессивным педаго-
гическим разработкам того периода. Дей-

ствуя в русле этих идей, одаренный педагог 
создал в гимназии прекрасно оборудованный 
кабинет естествоведения, оранжерею, орни-
тологический и энтомологический кружки, 
проводил с учениками научные экскурсии по 
окрестностям города и т. д. Немаловажным 
было и постоянное практическое взаимодей-
ствие учеников старших и младших классов 
в процессе обучения. Ф. В. Андерсон являлся 
активным участником Съездов русских есте-
ствоиспытателей и врачей — крупнейших 
в дореволюционной истории России форумов 
ученых естественнонаучного направления, 
что помогало ему оставаться в курсе новей-
ших научных тенденций. Усилия педагога 
были вознаграждены наилучшим образом: не-
сколько его учеников, увлекшиеся естествоз-
нанием, впоследствии стали известными  
учеными.

Период успешной педагогической 
и общественной деятельности был прерван 
в 1917 г. начавшимся в стране масштабным 
социально- политическим кризисом и после-
довавшей за ним Гражданской вой ной, в гор-
нило которой попали и представители рос-
сийской научной интеллигенции из круга об-
щения Ф. В. Андерсона. Некоторые из них ока-
зались в Екатеринодаре, при этом Федор Васи-
льевич, проявляя свои лучшие человеческие 
качества, оказывал коллегам всю возможную 
в этой ситуации помощь. Сведения о педагоги-
ческой деятельности в этот период его жизни 
(1917–1920) довольно скудны.

Последний этап жизни и деятельности 
Ф. В. Андерсона (1920–1933?) связан с его ра-
ботой в советской системе народного образо-
вания. Немногочисленные источники позво-
ляют утверждать, что незаурядный педагог 
сумел адаптироваться к новым социально- 
политическим реалиям и продолжил свою 
работу на основе практико- ориентированных 
методик.

Федор Васильевич Андерсон, не имея 
возможности посвятить себя горячо почитае-
мой им науке, реализовался в своих учениках, 
в краеведческой деятельности. Не случайно 
ведь спустя десятилетия после последней 
встречи со своим бывшим студентом, в февра-
ле 1943 г., великий естествоиспытатель и мыс-
литель академик В. И. Вернадский пишет 

104

Биографика

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 2 № 2 



о том, что результаты работы Ф. В. Андерсона 
его поразили, замечая: «Он был, по-видимому, 
превосходным краеведом…» [15, с. 100].

В биографии Федора Васильевича оста-
ется много моментов, требующих уточнения 
и тщательного изучения с привлечением ар-
хивных документов центральных и регио-
нальных архивов, печатных источников. Хо-
чется верить, что в архивах коренных красно-
дарцев еще хранятся материалы, связанные 
с деятельностью педагога, имя которого сто-
летие назад было знакомо большинству го-
рожан. Есть надежда разыскать потомков его 
старшего брата. В связи с этим каждый вновь 
обнаруженный факт представляется чрез-
вычайно ценным для ученых и краеведов, 

ведь история города, да и всей нашей стра-
ны, складывается из судеб таких тружеников, 
как Ф. В. Андерсон. Свое «трудовое знамя» он 
с честью пронес через всю жизнь, оставшись 
верным нравственному кредо, выраженному 
в наставлении, данном одному из любимых 
учеников.
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помощь в работе над статьей Н. А. Хорольской, 
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архивных документов Государственного архи-
ва Краснодарского края, и А. В. Веховой, заве-
дующей отделом редкой книги Краснодарской 
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Teacher, Students, Era: 
The Life and Teaching Activities of Fyodor Vasilyevich Anderson

Abstract. The study is aimed at reconstructing the milestones in the biography of Fyodor Vasily-
evich Anderson, Vladimir Vernadsky’s student, a talented teacher and local historian, who taught in 
secondary schools in Ekaterinodar (Krasnodar) in the first third of the twentieth century. The authors 
focus on identifying and analyzing events related to the pedagogical and local history work he car-
ried out. The source base consisted of materials of personal origin (diaries, letters), unpublished office 
documents from the collections of Russian state archives, as well as previously unknown materials 
(including photographs) from the personal archives of Anderson’s descendants. The methodology is 
based on the biographical method, which is understood by the authors in the spirit of the “genetic per-
sonalistics” concept by Boris Ananyev. Historical-anthropological and hermeneutic methods, as well as 
the methodology of historical source study, were also used in the work. The main facts related to the 
family of Anderson’s parents and his immediate relatives are revealed, biographical events related to 
the period of his studies at Moscow University are highlighted. The authors paid the closest attention 
to the years of his work as a teacher in the 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium: the innovative methods 
Anderson used are highlighted’ his activities in organizing an educational natural science museum and 
student clubs, conducting research excursions and other experimental and practical forms of work 
with gymnasium students are reflected. Anderson’s successes in local history work are described. The 
influence that the teacher had on his students is shown – Anderson guided some of them to choose the 
natural science as a field of future professional scientific activities. The authors emphasize that among 
the outstanding students of Fyodor Anderson were the most famous Soviet scientists: entomologist 
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Nikolai Bogdanov-Katkov, embryologist and ichthyologist Sergei Kryzhanovsky, ornithologist Evgeniy 
Ptushenko. The stages of Anderson’s biography are reconstructed, covering the revolutions of 1917 
and the Civil War, as well as the period that followed, associated with the establishment and strength-
ening of Soviet power. The authors’ periodization of the life and professional path of Fyodor Anderson 
is given. The authors conclude that he was a talented natural scientist, but did not have the opportunity 
to devote himself entirely to scientific pursuits and found self-realization in pedagogical work, training 
students who in the future became highly qualified researchers.

Keywords: Fyodor Anderson, Vladimir Vernadsky, Alexey Pavlov, Nikolay Bogdanov-Katkov, Sergey 
Kryzhanovsky, Evgeny Ptushenko, Ekaterinodar, 1st Ekaterinodar Men’s Gymnasium.
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