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Подлипский А.М. 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ К.И. ТИХОМИРОВ 

 

В Витебске в 1919 году по проекту местного скульптора А. 

Бразера был открыт памятник великому швейцарскому педагогу Пе-

сталоцци. В этом был и какой-то символический смысл: жители горо-

да отдавали должное известным местным педагогам, которые внесли 

значительный вклад в развитие народное образования на Витебщине. 

Одним из них был первый директор и фактический создатель 

Витебского учительского института Клавдий Иванович Тихомиров. 

Он родился 27 октября (8 ноября по н. ст.) 1864 года в с. Славихино 

Старорусского уезда Новгородской губернии в семье сельского свя-

щенника. Закончил духовную семинарию и поступил в  

С-Петербургскую духовную академию. После окончания ее в 1890 го-

ду началась педагогическая деятельность Клавдия Ивановича, кото-

рой он отдал 35 лет своей жизни. Начинал простым учителем в  

С.-Петербургском Исидоровском женском училище. В июле 1895 года 

был назначен инспектором народных училищ Могилевской губернии. 

С тех пор вся жизнь и педагогическая деятельность К.И. Тихомирова 

была связана с Беларусью. В январе 1903 года Клавдий Иванович стал 

директором Свислочской учительской семинарии, а два года спустя 

переведен на ту же должность в Полоцк. «Новый директор принял се-

минарию, когда там воспитывали религиозных, покорных начальству 

учителей, – вспоминали бывшие ученики К. Тихомирова М.И. Шлях-

тенко и А.И. Шпаков. 

Тихомиров сразу отменил многие обряды, унижавшие честь и 

достоинство учеников, в значительной мере усилил преподаватель-

ский состав. По его инициативе стали устраиваться литературные и 

музыкальные вечера, в гимнастическом зале была оборудована сцена 

для любительских спектаклей. С первого года пребывания на посту 

директора Полоцкой учительской семинарии К.И. Тихомиров начал 

посещать уроки учителей, что до него никогда не практиковалось. 

Преподавателю литературы Клавдий Иванович посоветовал по суббо-

там проводить чтение небольших произведений классиков с последу-

ющим их разбором. В одном из таких разборов К.И. Тихомиров и сам 

принял участие. Преобразования коснулись и общежития, где количе-

ство мест было увеличено, и столовой, которая стала более светлой и 

просторной. Все это повысило значимость семинарии в городе».  

Человек независимых и прогрессивных взглядов, К.И. Тихоми-

ров на свой страх и риск изменял объемы преподавания тех или иных 

курсов, как правило, расширяя их за счет мелких и ненужных дисци-

плин. Открыто не поддерживая борьбу против царизма, Клавдий Ива-
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нович, однако же, всячески стремился помочь тем своим ученикам, 

которые по политическим мотивам не могли продолжать учебу. Об 

одном их таких случаев рассказал ученик Клавдия Ивановича, член-

корреспондент АПН СССР А.С. Пчелко. «Весной 1907 года я прини-

мал активное участие в забастовке воспитанников семинарии и, как 

член забастовочного комитета, был из нее исключен, – вспоминал он. 

– Осенью мне, однако, разрешили снова поступать в семинарию по 

особому и, конечно, очень строгому экзамену. Экзамен этот я выдер-

жал, но продолжать учение не мог по причине большой бедности. И 

какого же было мое удивление, когда вскоре узнал, что одна из трех 

стипендий, полагавшимся на класс, была отдана мне – члену забасто-

вочного комитета. Этот загадочный факт я всецело приписываю 

Клавдию Ивановичу. Только он один мог это сделать такое...» 

Необходимо отметить, что во время своей работы в Полоцке, 

К.И. Тихомиров по совместительству возглавлял еще и местную жен-

скую гимназии [1]. Работа в двух крупнейших в городе учебных заве-

дениях требовала от него большого напряжения душевных и физиче-

ских сил. Внешне очень спокойный, даже медлительный человек, он, 

тем не менее, успевал добросовестно выполнять свои обязанности и в 

семинарии, и в гимназии. Авторитет в Полоцке К.И. Тихомиров имел 

огромный. Не случайно много лет спустя его с уважением будут 

встречать в этом городе. 

В 1910 году было принято решение об открытии в Витебске 

Учительского института, одного из первых в Беларуси. На должность 

начальника (директора) был назначен именно Клавдий Иванович. 

Именно ему в самые сжатые сроки предстояло провести большой объ-

ем работ: отремонтировать здание, которое было избрано для разме-

щения учебного заведения, приспособить имеющиеся комнаты под 

учебные классы, укомплектовать их мебелью, подобрать штат препо-

давателей. Последнее оказалось достаточно просто: Клавдий Ивано-

вич «перевез» с собой многих коллег из Полоцка. Так в Витебском 

учительском институте оказались Н.И. Зорин, Д.С. Леонардов,  

Д.И. Рохлин и др.  

Торжественное открытие Учительского института состоялось  

21 ноября (4 декабря) 1910 года. Учебное заведение расположилось в 

20 больших комнатах здания бывших казарм Ленкоранско-

Нашебургского полка на улице Гоголя (ныне это дом № 12 на улице 

Ленина). За семь лет существования Учительскому институту при-

шлось перенести много трудностей – время-то какое было! И годы 

первой мировой войны, и революции... Тем больших похвал достоин 

Клавдий Иванович, который, несмотря ни на что, стремился создать 

для своих учеников более или менее терпимые условия для учебы. 

Один из преподавателей института Н.И. Зорин, работавший с 
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К.И. Тихомировым еще в Полоцке, писал автору этих строк: «Клавдий 

Иванович был первоклассным педагогом. Он хорошо владел и 

древними языками – греческим и латинским, и новыми – немецким и 

французским. К.И. Тихомиров был автором и переводчиком ряда ста-

тей по вопросам психологии, педагогики и методики. Выделялся 

Клавдий Иванович и своими душевными качествами. Исключительно 

выдержанный и корректный человек, он никогда не разговаривал с 

кем-либо грубо, свысока. Вот таким – добрым и трудолюбивым – он 

запомнился студентам и коллегам по работе в Витебске». 

Ко всему этому следует добавить, что К.И. Тихомиров прини-

мал активное участие в общественной жизни города. Он являлся чле-

ном правления Общества воспомоществования народным учителям, 

членом Витебской ученой архивной комиссии (ВУАК), которую был 

избран возглавить в 1912 году. Кстати, именно Учительский институт 

с 1910 года «приютил» ВУАК в своем помещении, здесь проходили 

все ее заседания. А в 1916 году под редакцией К.И. Тихомирова вы-

шел третий (и последний) выпуск сборника ВУАК – «Полоцко-

Витебской старины». 

Февральскую революцию К.И. Тихомиров встретил в Витебске. 

К тому времени Учительский институт был выселен из казарм и ис-

пытывал большие трудности с помещением для учебного процесса. 8 

ноября 1917 года немногочисленные гости, собравшиеся в квартире 

Клавдия Ивановича по случаю его 53-летия, горячо обсуждали по-

следние события, происходившие в столице России. А день спустя, в 

ночь с 9 на 10 ноября, витебские большевики захватили власть в горо-

де в свои руки. 

Нам неизвестно, как отнесся к этому событию К. И. Тихомиров. 

Однако известно точно: он готов был продолжать свою педагогиче-

скую деятельность, готов был сотрудничать с новой властью, что и 

делал до осени 1918 года. В это время Учительский институт был ре-

организован в Витебский институт народного образования (ВИНО), из 

средне-специального учебного заведения он стал высшим. Почему та-

кой высококвалифицированный педагог был отстранен от руковод-

ства, неизвестно. Поэтому Клавдий Иванович уехал в Гомель, где в 

течение года занимал должности заведующего губернским отделом 

образования, а затем заведующего школьным подотделом отдела 

народного образования Западных железных дорог. В конце 1919 года 

он возвратился в Витебск. Непродолжительное время работал препо-

давателем в институте народного образования, а когда в сентябре 1920 

года в городе был открыт Высший сельскохозяйственный техникум, 

вспомнили об этом опытном педагоге. Клавдий Иванович в течение 

четырех лет возглавлял учебное заведение (его иногда называли и 

Практическим сельскохозяйственным институтом). Для этого средне-
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специального учебного заведения выделили здание Крестьянского по-

земельного банка. Основные строительные работы на этом объекте 

были завершены в 1914 году, а после начала первой мировой войны 

году здесь разместили один из госпиталей. Находился он в Крестьян-

ском поземельном банке до образования техникума. Однако губерн-

ский отдел здравоохранения не захотел отдавать чудесное помещение. 

Спор за него вышел за рамки Витебской губернии и дошел до Совета 

народных комиссаров. Трижды (!) он разбирался на его заседаниях. 

Каждая из сторон (комиссариаты просвещения и здравоохранения) 

пытались добиться решения в свою пользу. В итоге «победили» все 

же «просвещенцы»: страна задыхалась от отсутствия специалистов 

сельского хозяйства. И 8 ноября 1922 года К.И. Тихомиров послал из 

Витебска телеграмму следующего содержания: «Москва. Кремль. Тов. 

Ленину. Совет Вит(ебского) сельскохозяйственного практического 

института, собравшись <на> торжественное заседание 7 ноября по 

случаю пятилетней годовщины Октябрьской революции, совпавшей с 

первой годовщиной передачи ему Совнаркомом здания бывшего Кре-

стьянского банка, вспоминает <с> благодарностью заседания СНК 

4,10, 21, когда Вы первым подняли свой голос за эту передачу, дав-

шую институту возможность стать твердою ногою <на> пути сельхо-

зобразования Западной области, шлет Вам горячий привет <и....> сви-

детельствует о своей твердой решимости отдать все свои силы, всю 

энергию поднятию сельскохозяйственной культуры Западной области. 

Ректор Тихомиров» [2]  

Одновременно с работой в техникуме Клавдий Иванович неко-

торое время преподавал и в институте народного образования. Прав-

да, недолго. В Государственном архиве Витебской области хранится 

вот такой документ: «Преподавателю Тихомирову. Заслушав в заседа-

нии своем 3 сентября заявление Ваше о невозможности для Вас даль-

нейшего чтения лекций в ВИНО по недостатку у Вас для этого сво-

бодного времени и находя участие Ваше в академической работе ин-

ститута в высшей степени ценным и необходимым, Совет ВИНО по-

становил просить Вас взять свое заявление обратно, – встречаем в од-

ном из документов того времени. – Доводя о таковом постановлении 

Совета до Вашего сведения, правление ВИНО просит Вас не отказать 

продолжить в институте по-прежнему Вашу педагогическую деятель-

ность. 6 сентября 1921 года» [3]. По-видимому, Клавдий Иванович 

действительно пересмотрел свое решение, ибо, как следует из архив-

ных документов, он преподавал в институте еще несколько лет, по-

прежнему читая лекции по психологии и педагогике. 

Осенью 1924 года Витебский сельскохозяйственный техникум 

был реорганизован в Ветеринарный институт. Клавдию Ивановичу в это 

время было уже 60 лет. Это и отсутствие специального образования 
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сыграло свою роль в его решении оставить руководящую должность и 

остаться в вузе только в качестве заведующего библиотекой [4]. 

Клавдий Иванович Тихомиров был автором методических посо-

бий и статей по вопросам педагогики и психологии, в том числе 

«Обучение грамоте», «Слоговой метод обучения грамоте в новейшей 

обработке», «Главнейшие результаты изучения памяти», «Внимание и 

интерес», «Психологические основы обучения» и др. «К.И. Тихоми-

ров разработал методические пособия, писал статьи по обучению гра-

моте, по вопросам психологии. Обращая внимание учителей на необ-

ходимость глубокого изучения детской психологии, он призывал поль-

зоваться данными экспериментальной психологии и педагогики, – пи-

сал автор предисловия к подборке статей педагога, опубликованных в 

«Антологии педагогической мысли Белорусской ССР». Педагог под-

черкивал, что непосредственное впечатление является действитель-

ным источником наших познаний, поэтому обучение должно быть 

наглядным, т.е. он давал психологическое обоснование принципа 

наглядности в обучении. Наглядное обучение, считал К.И. Тихомиров, 

воспитывает внимание, помогает хорошему запоминанию. 

К.И. Тихомиров выступал за расширение содержания образова-

ния в школе и совершенствование преподавания, особенно естество-

знания. Он критиковал постановку изучения природы только по кни-

гам, путем словесного обучения, решение проблем наглядности в пре-

подавании географии с помощью одной географической карты. При-

родоведение, географию считал важным средством борьбы с суевери-

ями и предрассудками. 

К.И. Тихомиров внес определенный вклад в совершенствование 

методики обучения грамоте. Он рекомендовал обучать грамоте по-

средством аналитико-синтетического метода, путем упражнений при-

учать детей «сознательно различать в слове отдельные звуки». Чте-

нию и письму обучать одновременно, долго не задерживать учеников 

на написании элементов букв. 

Педагог отстаивал и популяризировал важные дидактические 

правила: всякое обучение начинать с изучения уже известных фактов; 

переходить к неизвестному только тогда, когда ученики уже хорошо 

разобрались в предшествующем учебном материале, поняли его и 

усвоили; на уроке всякое «неумеренное разнообразие и однообразие 

притупляют внимание, вызывают рассеянность», учителю нужно вос-

питывать в себе чувство меры» [5]  

Известны три витебских адреса К.И. Тихомирова и его семьи. 

Первый из них – дом №42 по Суворовской улице , принадлежавший 

Митову [6]. Затем – здание самого Сельско-хозяйственного техникума 

на Алексеевской улице (ныне улица 1-я Доватора, 7/11) [7]. В послед-

ние годы жизни семья Тихомировых (его жена Софья Ивановна и дочь 
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Мария Рутковская, работавшая в довоенные годы учительницей) сни-

мала квартиру в доме Дукальских на углу Покровской улицы и Сен-

ной площади (ныне это дом № 6 по улице Шубина) [8]. «Вся жизнь 

Клавдия Ивановича прошла в непрерывном труде и непрерывных тре-

вогах за дочь, за внуков. Описывая трудовой путь этого очень умного, 

рассудительного, трудолюбивого и весьма образованного педагога, 

простого в общении с людьми человека, заботливого и справедливого 

начальника, трудно удержаться от горьких слез обиды за его судьбу, – 

писал автору один из учеников К.И. Тихомирова М.И. Шляхтенко. – 

Перед этим дорогим мне учителем и светлой его памятью, я всегда 

преклоняюсь и чувствую себя в некотором долгу перед ним». 

Годы напряженного и кропотливого труда, лишения и трудно-

сти первых послереволюционных лет подточили и без того слабое 

здоровье Клавдия Ивановича. Он много болел и 18 апреля 1929 года 

умер. Друзья и ученики похоронили К.И. Тихомирова на Воздвижен-

ском кладбище.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ В ВИТЕБСКЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

В начале ХХ века общественность белорусских губерний неод-

нократно ставила вопрос перед руководством Виленского учебного 

округа об открытии в крае высшего учебного заведения. Наконец в 

1903 году он стал обсуждаться: на открытие университета претендо-

вали Витебск и Могилев. Известный витебский общественный деятель 

и краевед Владимир Казимирович Стукалич в начале этого года вы-

ступил в газете «Витебские губернские ведомости» с большой стать-

ей, в которой призвал местные органы власти и интеллигенцию сде-

лать все для того, чтобы вуз появился именно в городе на Западной 
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