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Статья посвящена воздействию революционных событий 1917 г. и 

Гражданской войны на развитие инженерного образования в российской 

провинции. Показано, что в результате эвакуации вузов в годы первой миро-

вой войны с западных территорий Российской империи, интеллектуальной 

миграции периода Гражданской войны, подвижнической деятельности сто-

личных ученых и их провинциальных коллег в российских регионах появились 

высшие инженерные школы, со временем превратившиеся в крупные образо-

вательные центры. Зарождение новых вузов происходило в условиях жест-

кого дефицита финансов, отсутствия учебников и оборудования, а на Юге и 

Востоке страны – на фоне частых смен власти. 
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The article is devoted to the impact of the revolutionary events of 1917 and the 

Civil War on the development of engineering education in the Russian province. It 

is shown that higher engineering schools appeared in the Russian regions as a result 

of the evacuation of higher educational institutions from territories close to the front 

line during the First World War, intellectual migration of the Civil War period, as 

well as the hard work of scientists from Petrograd and Moscow and their provincial 

colleagues. These institutions eventually turned into large educational centers. The 

emergence of new higher schools took place in the conditions of a severe deficit of 

finance, lack of textbooks and equipment, and frequent changes of political regimes 

(in the South and in the East). 
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В последние предреволюционные деся-

тилетия деятельность технической интел-

лигенции была важнейшим фактором эко-

номического развития быстро модернизиру-

ющейся Российской империи. Это же время 

было расцветом отечественного инженерно-

го образования. Технические вузы Петербур-

га и Москвы, Харькова, Киева, Варшавы, Ри-

ги, Томска с их мощными лабораториями ста-

новились центрами сближения фундамен-

тальной науки и инженерной практики [12]. 

Своеобразным модератором являлось Им-

ператорское Русское техническое общество 

(ИРТО), содействовавшее укреплению свя-

зей высшей школы с промышленностью, раз-

витию технического образования, популяри-

зации технических знаний. 

Начало первой мировой войны привело 

к необходимости быстрой перестройки стра-

тегически важных отраслей с опорой на соб-

ственные силы и ресурсы. Высшие техни-

ческие учебные заведения с первых дней вой-

ны стали получать субсидированные зака-

зы от военного ведомства. Как отмечает ис-

торик В.В. Рыжковский, многие преподава-

тели втузов, ограниченно привлекавшиеся 

и до того к работе в военной сфере, стали ак-

тивными членами военных комитетов. Бо-

лее авторитетное и влиятельное положение 

приобрели и технические общества [11]. 

Ученые инженерно-промышленных ин-

ститутов получали заказы от военного ве-

домства, связанные с техническим оснаще-

нием российской армии. Было налажено ин-

женерное и гидрогеологическое обеспече-

ние фронтов в целях оптимизации фортифи-

кационных и иных работ. Составлялись гео-

логические карты прифронтовой полосы, со-

бирались и регистрировались геологичес-

кие данные, относящиеся к фронтам, произ-

водились исследования вдоль эвакуацион-

ных маршрутов. В 1916-1917 гг. начались 

изыскательские работы для строительства 

железнодорожного моста через Керченский 

пролив и выполнено бурение 28 скважин. 

На Севере актуализировался вопрос о Бело-

морском канале между Белым морем и 

Онежским озером. Данные проекты в то вре-

мя так и не реализовались. 

Из зон военных действий или приближен-

ных к ним эвакуировались учебные заведе-

ния: Рижский политехнический институт 

(РПИ) – в Москву (где пробыл до 1918 г.), 

Варшавский политехнический институт – в 

Нижний Новгород, Варшавский универси-

тет – в Ростов-на-Дону (как выяснилось, 

навсегда) и т.д. Появлялись новые центры 

высшего технического образования: напри-

мер, в мае 1917 г. на заседании Временного 

правительства был учрежден Тифлисский по-

литехникум, создание которого готовилось 

еще при старой власти. В процессе подго-

товки открытия Ташкентского (Туркестан-

ского) университета обговаривалась возмож-

ность формирования со временем на базе 

его физико-математического факультета фа-
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культетов технических и сельскохозяйствен-

ных наук [10]. 

С конца 1917 г. начался "исход" вузов-

ских ученых из Петрограда и Москвы на 

Юг, на Урал, в Сибирь, города Централь-

ной России. В его основе были как полити-

ческие, так и экономические причины. Вы-

бор конкретного места был связан с пер-

спективами работы в новых вузах, либо с 

другими факторами. В украинскую столицу 

возвращались бывшие киевские профессо-

ра, например, С.П. Тимошенко (из Петро-

града). Он, как и прежде, стал преподавать 

в Киевском политехникуме и принял дея-

тельное участие в организации Украинской 

Академии наук [15]. Бывший директор Ин-

ститута путей сообщения, специалист в об-

ласти прикладной механики и термодина-

мики, А.А. Бранд получил необходимое для 

выезда из революционного Петрограда сви-

детельство о командировке в Киев "якобы 

по вопросу обмена профессорами", а в ито-

ге уехал в Крым. Там он работал над устра-

нением причин оползней в качестве "кон-

сультанта по водно-шоссейной части" [3]. 

Будущий академик Л.И. Мандельштам вес-

ной 1918 г. рассматривал возможность пре-

подавания в Горном и Политехническом 

(частном) институтах Екатеринбурга. При 

этом он предупреждал приглашающую сто-

рону, что окончательно не может решить 

вопрос о фактическом занятии кафедры да-

же в случае удовлетворительного резуль-

тата баллотировки из-за неопределенности 

политического положения. А в октябре 1918 г. 

ученый приступил к чтению курса физики 

в только что открытом Одесском политех-

ническом институте. На вводной лекции (конс-

пект которой сохранился) он убеждал пер-

вокурсников: физика – и опытная и теоре-

тическая – не только учебный предмет, она 

"нужна инженеру всегда", "во все время его 

деятельности"; "занятия физикой приносят 

огромное умственное удовлетворение" [2]. 

Ученые Петрограда и Москвы сыграли 

немалую роль в создании политехнических 

институтов, которые в 1918-1920 гг. появи-

лись в Одессе, Владикавказе, Екатеринода-

ре, Екатеринославе, Херсоне, Омске, Вла-

дивостоке. Например, у истоков Северо-Кав-

казского политехнического института (СКПП) 

в Екатеринодаре стоял изобретатель теле-

визионной связи Б.Л. Розинг. Вузы функци-

онировали в ситуации гражданского проти-

востояния, частых смен власти, оккупации 

иностранными войсками. 

В сложных условиях происходило осно-

вание политехнического института в Ива-

ново-Вознесенске. На перевод временно раз-

местившегося в Москве Рижского политех-

нического института претендовали тогда мно-

гие города. При этом часть преподавателей 

хотела вернуться в Ригу или остаться в Моск-

ве. В прессе Иваново-Вознесенска тема пре-

вращения города в вузовский центр актив-

но обсуждалась. 3 мая 1918 г. в "Рабочем 

крае" была опубликована статья И.И. Вла-

сова с призывом к общественности Ивано-

во-Вознесенска принять перевод РПИ в тек-

стильный край. Статья заканчивалась сло-

вами: "Создать новое высшее учебное заве-

дение, подобрать подготовленные научные 

силы и приобрести учебный материал и по-

собия, конечно, неизмеримо труднее, чем 

приложить всю возможную общественную 

энергию для привлечения в наш город уже 

давно и великолепно работающий Поли-

техникум с большим запасом ученых сил, 

ценнейшей библиотекой и полным обору-

дованием, не говоря уже о бесконечной важ-

ности для культурного роста города при-

лива свежих сил общекультурно развитого 

и технически подготовленного сотрудниче-

ства. Для такого дела нужно быстро и орга-

низованно поработать" [4], [13]. Большую ор-

ганизационную работу по созданию инсти-

тута провел первый председатель Иваново-

Вознесенского губисполкома М.В. Фрунзе. 

Комитет по учреждению вуза включал 

группу преподавателей Рижского политех-

нического института, представителей Мос-

ковского Общества Рижских политехников, 

местных советских и общественных органи-

заций. Декретом Совнаркома от 6 августа 

1918 г. Иваново-Вознесенский политехни-

ческий институт (ИВПИ) был учрежден. Из 

Москвы в город, ставший губернским цен-

тром, переехала часть преподавателей и сту-

дентов РПИ. Именно ИВПИ заложил проч-

ную основу для становления системы выс-

шего образования в Ивановской области, ко-

торой в 2018 г. исполнилось 100 лет. Внут-
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ренняя структура вуза формировалась под 

влиянием особенностей Иваново-Вознесенс-

кой губернии как крупного центра текстиль-

ной промышленности. Интересам региона в 

первую очередь и была подчинена образова-

тельная и исследовательская деятельность. 

По свидетельству современников, реги-

ональные вузы революционной поры, "...в 

большинстве случаев крайне бедно обстав-

ленные, были богаты такими именами, ко-

торым мог бы позавидовать любой запад-

ноевропейский университет" [5]. 

В политехнических институтах Екате-

ринодара работали бывший начальник Крон-

штадтского морского инженерного учили-

ща математик А.И. Пароменский, бывший 

ректор Петроградского политехнического ин-

ститута А.А. Радциг, заведующий кафедрой 

керамической технологии Петроградского 

технологического института А.М. Соколов, 

автор первой в России книги по паровым 

турбинам Г.Н. Пио-Ульский и др. Архитек-

турное образование обеспечивали переехав-

шие на Кубань петроградцы С.С. Кричинс-

кий, А.П. Вайтенс, А.А. Юнгер. Среди под-

готовленных ими студентов – В.Ф. Твельк-

мейер (будущий ректор Института живо-

писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 

Репина). Л.Б. Твелькмейер-Розинг (впос-

ледствии кандидат архитектуры, дочь Б.Л. 

Розинга). "Костяк" ИВПИ тоже составили 

известные ученые – М.Н. Берлов (ректор 

института), В.М. Келдыш (декан инженер-

но-строительного факультета, "отец русско-

го железобетона"), Н.М. Озмидов, К.К. Бла-

хер, Н.И. Лузин (будущий академик), Н.Д. 

Зелинский (впоследствии – Лауреат трех 

Сталинских премий) и др. 

Наличие высококвалифицированных пре-

подавателей было важным, но недостаточ-

ным условием нормального функциониро-

вания институтов. Серьезной проблемой был 

недостаток оборудования, учебной и науч-

ной литературы. Руководство обращалось за 

помощью к общественности, закупало или 

принимало в дар книги из частных собра-

ний (в том числе профессорских). Практи-

чески отсутствовала новейшая зарубежная 

научная литература, что являлось последст-

вием первой мировой войны. Будущий ака-

демик Н.Д. Папалекси, совместно с Л.И. Ман-

дельштамом, работавший в Одессе, писал в 

столицу академику Н.П. Лазареву: "Препо-

давание (теоретическое и практическое) 

удалось наладить более или менее удовле-

творительно. Страдаем от почти полного 

отсутствия приборов для научной работы, а 

также от недостатка литературы... В Гер-

манский период оккупации кое-какие кни-

ги удалось получить" [1]. Аналогичной си-

туацией (оккупацией после заключения 

Брестского договора) воспользовалась биб-

лиотечная комиссия Донского политехни-

ческого института, постановив все свобод-

ные деньги потратить "...на выписку тех не-

мецких журналов, получение которых пре-

кращено в 1914 г." [7]. 

Практически все вузы не отказывались 

от издания собственных научных журналов, 

хотя это было чрезвычайно сложно из-за 

дефицита бумаги, загруженности типогра-

фий, получавших срочные заказы па печа-

тание пропагандистской продукции и гало-

пирующей инфляции. Уже через полгода пос-

ле открытия политехнического института в 

Иваново-Вознесенске вышел первый номер 

"Известий ИВПИ", содержащий статьи пре-

подавателей и сведения об истории возник-

новения института и деятельности его фа-

культетов [14]. 

Открытие вузов не всегда происходило 

в начале учебного года. В связи с этим кор-

ректировался учебный график. Например, 

администрация Кубанского политехниче-

ского института (КПИ), открытого в фев-

рале 1919 г., приняла решение "сэкономить 

для молодежи полгода", устроив летний се-

местр; программа полутора лет была прой-

дена за год [6]. 

Во властные инстанции постоянно по-

ступали прошения о снабжении вузов уг-

лем и дровами, однако удовлетворялись они 

лишь частично. В связи с этим в зимнее вре-

мя занятия приостанавливались на несколь-

ко дней или даже недель. Мешали учебно-

му процессу реквизиции помещений для нужд 

армии, мобилизация студентов, а иногда и 

молодых преподавателей, как в Белую, так 

и Красную Армию. 

Нередко в одном городе действовали од-

нопрофильные вузы, что порождало конку-

ренцию. Так было в Екатеринодаре и в Омс-
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ке. Последнее слово в этом случае было за 

властными структурами. В Екатеринодаре 

в дискуссию вмешался А.И. Деникин, реко-

мендовавший объединить два политехни-

ческих вуза (один из них был создан по об-

щественной инициативе, другой – Кубан-

ским краевым правительством) и обеспечить 

туда равный доступ всех граждан, без пре-

имущества для казаков [9]. Очевидно, что 

Главнокомандующий Вооруженными си-

лами Юга России прежде всего пресекал 

проявления кубанской "самостийности" в 

области образования. В итоге вузы объеди-

нились. В Омске развернулись бурные де-

баты о слиянии молодых сельскохозяйст-

венного и политехнического институтов. Од-

ним казалось, что вузы однопрофильные, 

другие категорически отрицали это. Так или 

иначе, силами научного сообщества Омска 

и общественности, оба института сохрани-

лись [8]. 

В начале 1920-х гг., когда советская власть 

установилась повсеместно и произошла от-

носительная стабилизация ситуации, боль-

шинство вузовских преподавателей верну-

лись в Петроград, в Москву, другие места 

прежней работы (например, в Ригу). Неко-

торые еще в конце Гражданской войны эми-

грировали. Несмотря на это, основы выс-

шего технического образования во многих рос-

сийских регионах были заложены и получи-

ли дальнейшее развитие. 

В Ы В О Д Ы 

Развитие высшего инженерного образо-

вания в российской провинции в годы Рево-

люции и Гражданской войны во многом бы-

ло следствием эвакуации вузов из западных 

территорий в годы первой мировой войны 

и мощной интеллектуальной миграции из 

Петрограда и Москвы после Революции. 

Значительная часть столичных специали-

стов по разным причинам предпочла пере-

ждать "смутное время" в провинции. Сов-

местно с коллегами из регионов, взаимо-

действуя с властными структурами различ-

ной политической ориентации, местной об-

щественностью, они, невзирая на критиче-

ские внешние обстоятельства, совершили 

настоящий прорыв в формировании вузов-

ской инфраструктуры. 

В условиях дефицита финансов, отсут-

ствия необходимого оборудования, на Юге 

и Востоке – частых смен власти в россий-

ских регионах зарождались высшие инже-

нерные школы, со временем превративши-

еся в крупные образовательные центры. 
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