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СТУДЕНЧЕСКОЕ ДЕЛО НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

NIKOLAI ZABOLOTSKY’S STUDENT FILE

Здесь публикуются материалы студенческого дела Николая Заболоцкого за время 
его учебы в Ленинградском Педагогическом институте имени А. И. Герцена (1921–1925). 
Воссозданы обстоятельства, предшествующие поступлению поэта в институт, и под-
робно прокомментированы документы, связанные с годами его ученичества в Ур-
жумском реальном училище (1913–1920). Авторы также обращают внимание на сле-
ды его историко-филологической подготовки, заметные в отдельных стихотворениях, 
которые были написаны до прославившей имя Заболоцкого книги Сֳолбцы (1929).

Ключевые слова: Николай Заболоцкий, ОБЭРИУ, Педагогический институт 
им. А. И. Герцена, история образования, Василий Десницкий.

We publish the documents from Nikolai Zabolotsky’s file when was a student at the 
Leningrad Pedagogical Institute (1921–1925). The authors reconstruct circumstances pre-
ceding his admission, as well as describe in detail his years at the Urzhum Real School 
(1913–1920). They also highlight traces of his philological training that are noticeable 
in several poems, which he composed his famous book Stolbtsy (1929).

Keywords: Nikolai Zabolotsky, OBERIU, Leningrad Pedagogical Institute “A. I. Her-
zen”, history of education, Vasilii Desnitsky.

В 1921 году будущий поэт Николай Заболоцкий 1 подает заявление в Пе-
дагогический институт имени А. И. Герцена (ныне —  РГПУ им. А. И. Гер-

1 В 1925 году Николай Зáболоֳский меняет написание и ударение в фамилии своих 
предков и становится Заболóцким. Мы придерживаемся написания его фамилии «Заболоц-
кий», оставляя в документах оригинальное написание.

821.161.1-14.09 Zabolockij N.
https://doi.org/10.18485/ms_zmss.2024.105.9
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цена). Реальной датой основания этой учебной институции следует считать 
1903 год, когда на базе коммерческих педагогических курсов Воспитатель-
ного дома был учрежден Женский педагогический институт. Он выпускал 
учительниц для гимназий. Институт пришел на смену существовавшим 
ранее педагогическим курсам (им покровительствовал вел. кн. Константин 
Константинович). В 1912 году он получил имя Императорского и был офи-
циально приравнен к разряду высших учебных заведений. Институт выпу-
скал учительниц, преподававших различные дисциплины. С этого года 
учебные программы института были доведены по объему до университет-
ских, а профессора и преподаватели получили такие же права, как и в уни-
верситетах.

После революции по постановлению от 5 октября 1918 года был создан 
новый тип высшего учебного заведения —  педагогический институт. Это 
привело к немедленному «размножению» учреждений, которое произошло 
осенью того же года. Женский педагогический институт был переименован 
в Петроградский Первый Государственный педагогический институт, он на-
ходился на Малой Посадской ул., д. 26. Петроградский учительский инсти-
тут (наследник Санкт- Петербургского учительского института имени Алек-
сандра II, существовавшего с 1872 года) был превращен во Второй Петро-
градский высший педагогический институт, располагавшийся в доме 84б 
по проспекту Карла Маркса (б. Сампсониевскому). Тогда же на основе пе-
дагогических курсов при Фребелевском обществе, был организован Педа-
гогический институт дошкольного образования (ПИДО). Наконец, 17 ноя-
бря 1918 года был открыт Третий Петроградский педагогический институт, 
ставший в 1920 году «имени А. И. Герцена». Он располагался в доме 66 
на улице Красных Зорь (б. Каменноостровском проспекте).

Как видно из личного дела Заболоцкого, 26 мая 1921 года он послал 
заказным письмом из Уржума заявление в Петроградский губернский отдел 
народного образования о приеме его в Третий Петроградский пединститут 
«по художественно- литературному циклу». По прибытии он приложил к за-
явлению очень существенный и необходимый для него документ о том, что 
Вятский ГубОНО командирует его в Педагогический институт «для про-
должения образования».

За время учебы Заболоцкого в институте (1921‒1925) в ленинградской 
системе высшего педагогического образования произошли значительные 
изменения, которые были связаны с укрупнением институтов. Центром 
этого укрупнения как раз и стал Герценовский пединститут. Объединение 
завершилось в январе 1925 года, а в феврале объединенный институт носит 
уже название Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена, 
которое продержалось до 1991 года (см.: Профессора… 2002: 6).

Все эти преобразования, между тем, не могли увеличить и так не столь 
значительное количество преподавателей высшей школы, которое остава-
лось в послереволюционном Петрограде. В результате, большинство про-
фессоров преподавало сразу в нескольких вузах. Получить приличное 
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гуманитарное образование можно 
было, прежде всего, в университете, 
а также на Высших государственных 
курсах искусствоведения при Госу-
дарственном Институте истории ис-
кусств (б. Зубовском). Поэтому Забо-
лоцкому повезло учиться у таких 
людей, как А. А. Гвоздев, который, 
по сути, создал отечественное теа-
троведение, Г. А. Альмедингена, пе-
реводчика, лично знавшего Блока 
и Гумилева, яркого российского 
представителя финской школы фоль-
клористики Н. П. Андреева, извест-
ного археолога Б. В. Фармаковского, 
прославившегося своими раскопками 
Ольвии, и др. Особые отношения 
долгие годы связывали Заболоцкого 
с литературоведом В. А. Десниц-
ким —  и немудрено: тот помог ему 
не оказаться «вычищенным» из ин-
ститута по причине недостаточно 
пролетарского происхождения 2. 
Имеются также сведения о том, что впоследствии Десницкий уже после 
ареста Заболоцкого пытался заступиться за своего бывшего студента перед 
Сталиным (Заболоцкий 2018: 262, 344).

Приехав в Петроград, Заболоцкий превратился, как он сам писал 
М. И. Касьянову, в «профессионального грузчика»: приходилось тяжким 
трудом зарабатывать на жизнь. «…физическая работа —  писал он другу 
11 ноября 1921 года, —  всё время заняла до сих пор —  сюда еще присоеди-
няется хроническое безденежье и полуголодное существование. 3 месяца 
убиты на будущее. Работал в порту по выгрузке кораблей <…> весь обно-
сился и исхудал, так что меня в институте многие почти не узнают. Пока 
с продовольственной стороны мы —  я, Аркадий и К. Резвых (Борис не вынес 

2 «А в институтские годы сколько раз Вы охраняли меня, когда как сын агронома 
я подлежал чистке и отчислению!» —  пишет Заболоцкий Десницкому в 1947 году (Забо-
лоцкий 1995: 519). Постановлением СНК СССР «К проверке ВУЗов» от 16 мая 1924 года 
была назначена масштабная чистка вузов от «непролетарского студенчества», специальной 
директивой ЦК РКП (б) планировалось отчислить не менее 30 тысяч человек. Сын поэта 
уточнял: «…судьба Заболоцкого еще не раз подвергалась испытанию во время так назы-
ваемых “чисток” института, когда проверяли социальный состав студентов и исключали 
представителей имущих классов. По существующим тогда порядкам, сын агронома тоже 
считался чужим, и только заступничество декана факультета В. А. Десницкого позволило 
Заболоцкому удержаться в институте и получить высшее образование» (Заболоцкий 2018: 
59). Видимо, речь идет именно об этой чистке 1924 года, от которой у Заболоцкого в ма-
трикуле осталась запись от 12 июня 1924 года : «Комиссией проверен и оставлен».

Николай Зáболоֳский. Пеֳроֱрад, 1921. 
Архив семьи Заболоцких. На обороֳе: Оֳ 
сына Коли — сֳуденֳа Пеֳроֱрад скоֱо 

инсֳиֳуֳа имени Герцена.
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и укатил в Уржум) различаем 3 периода в своей жизни: I картофельный, 
II мучной и сейчас III —  жировой. Отделяется один от другого —  расстрой-
ствами желудков. Сейчас живу более или менее сносно, но холодище меша-
ет заниматься. <…> Живу в обществе Аркадия и Кольки Резвых. Матема-
тика и желудок. Одиночество. В Институте много славных ребят, но толку 
мало. Бабья нет, да и не надо. Скучаю по тебе» (Заболоцкий 1984: 300).

Заболоцкий участвовал в литературном объединении института «Ма-
стерская слова» и вошел в редакционную коллегию машинописного жур-
нала Мысль (Музей РГПУ. КП-1. Документальный фонд 8), единственный 
выпуск которого относится к марту 1922 года: «Редактором стал препо-
даватель института Л. Спокойный, секретарем —  Д. Осипов, членами 
редколлегии: Н. Браун, Н. Заболоцкий, А. Кораблева и преподаватель 
В. Моляков. <…> Необходимые средства получили в основном из сбора 
за платную лекцию профессора Рожкова и от правления института» (Забо-
лоцкий 2018: 63–65). В журнале была напечатана статья Заболоцкого «О сущ-
ности символизма», три стихотворения и отчет о театральном вечере в раз- 
деле «Хроника» (см.: Заболоцкий 2016: 504–505).

К годам студенчества относится знакомство поэта с его будущей же-
ной, Екатериной Васильевной Клыковой (впоследствии —  Заболоцкой): 
«В 1923 году от плохого питания у Заболоцкого обострилась цинга —  он ле-
жал в больнице и потом  какое-то время из-за болей в ноге ходил, хромая. 
Семнадцатилетняя Катя Клыкова, поступившая в том году на первый курс 
Герценовского института, запомнила, как ей впервые показали ее будуще-

Н. Зáболоֳский (сֳоиֳ слева) среди ֳоварищей ֲо Педаֱоֱическому инсֳиֳуֳу 
им А. И. Герцена. Сֲрава сидиֳ Каֳя Ефимова, адресаֳ несохранивֵихся сֳихо

ֳворений. Пеֳроֱрад, 1921. Архив семьи Заболоцких.
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го мужа —  серьезного молодого человека, опиравшегося на палку и что-то 
оживленно обсуждавшего с товарищами: —  Посмотри, вон тот, с палочкой, 
Николай Заболоцкий, поэт» (Заболоцкий 2018: 67).

Однако несмотря на постоянную жизнь впроголодь, в одном из следу-
ющих писем он перечисляет купленные на последние деньги книги по сти-
ховедению и практике версификации (Заболоцкий 1984: 303). Постепенно 
ему удается наладить регулярное посещение лекций (из-за необходимости 
искать заработки это долго не получалось). Сын поэта писал:

Характерными чертами студенческой жизни 1920-х годов были самосто-
ятельность, возможность и способность отстаивать на дискуссиях и семина-
рах свою точку зрения, широта интересов. Не было еще возникшей позднее 
самоизоляции специалистов. Гуманитарии заинтересованно общались с био-
логами, физиками, математиками. В конце 1921 года все они с одинаковым 
интересом слушали организованные здесь в пользу голодающих платные лек-
ции крупных ученых: литературоведа В. А. Десницкого —  о зарубежной лите-
ратуре; историка Н. А. Рожкова —  о теории познания; ботаника, будущего 
президента Академии наук В. Л. Комарова —  о естествознании и этике. <…>

Наиболее активные студенты Педагогического института и Петроград-
ского университета ходили слушать лекции в существовавший тогда Инсти-
тут истории искусств, где преподавали В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, 
В. Б. Шкловский, Л. В. Щерба, Б. М. Эйхенбаум и другие видные ученые. 
Трудно себе представить, чтобы Заболоцкий, увлекавшийся в студенческие 
годы филологией, тоже, хотя бы выборочно, не посещал эти лекции. (Забо-
лоцкий 2018: 61–62).

В 1948 году Заболоцкий писал в автобиографии: «Педагогом я быть 
не собирался и хотел лишь получить литературное образование, необходи-
мое для писательской работы. Жил в студенческом общежитии. Много 
писал, подражая то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного го-
лоса не находил. Считался способным студентом и одно время даже думал 
посвятить себя всецело науке. Но привязанность к поэзии оказалась сильней, 
и мечты о научной работе были оставлены» (Заболоцкий 1983: 491).

Образование, полученное Заболоцким, —  прежде всего, в области рус-
ской и европейской литературы, ярко отразилось в его раннем творчестве. 
Такие стихотворения, как «Сердце- пустырь», «Просвистел сизый ибис с па-
пируса…», «Небесная Севилья» «Дуэль», «Поприщин», «Disciplina clericalis», 
«Дума», «Закон простоты» «Приглашение муз», «Исход» и «Баллада Жу-
ковского» насыщены литературными и культурными аллюзиями, превра-
тившим стихи в поэтические «ребусы». Однако прославившие Забо лоцкого 
Сֳолбцы (1929) не таковы. Несмотря на отсылки к литературе прошлого, 
стихотворения этой книги могут быть прочитаны исключительно в кон-
тексте реалий быта Ленинграда 1920-х годов: автор их, подобно Ги де Мо-
пассану в понимании Исаака Бабеля, «может быть, ничего не знает, а может 
быть —  знает всё». Тем важнее воссоздание истоков его поэтической лабо-
ратории —  той ее стадии, которая отражает круг интересов и читательские 
горизонты студента- словесника Заболоцкого.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ДЕЛО3

Обложка:
<Наклейка со штампом; номер вписан синими чернилами>
Арх. № 123 
Ленинградский Педагогический институт им. А. И. Герцена

Дело №
Заболотский Николай Алексеевич
На [6] 13 листах и матрикул
Началось 4 июня 1921 г.
Кончилось 8 мая 1923 г.

Л. 1
В Совет Педагогического Института Имени Герцена
гр<ажданина> г<орода> Уржума Вятской губ<ернии> 
Заболотского Николая Алексеевича (р. 1903)

Заявление

Прошу принять меня в число слушателей I курса Гуманитарного Ф-та 
по художественно-литературному циклу.

Имею образование за полный курс средней школы, кот<орую> окон-
чил в г. Уржуме.

Один год был непостоянным вольнослушателем Ист<орико>-Фил<о-
логического> Ф<акульте>та I Московского Госуд<арственного> У<нивер-
сите>та.

В настоящее время состою лектором истории русской литературы при 
Местной Школе Взрослых.

По получении сего прошу сообщить:
1. Будет ли удовлетворено настоящее заявление?
2. Условия приема (Если необходимо испытание и я к нему буду допу-

щен, прошу выслать документ, на право моего проезда в Петроград)
3. Начало занятий
4. Условия материальной обеспеченности учащихся и
5. Отношение их к военной повинности.
Прим<ечание>. При сем прилагаю рекомендацию У.О.Н.О. и С.Р.П. 

включающую в себя удостоверение об окончании школы II ст<упени> и служ-
бе в О.Н.О. 

Остальные документы представлю лично. 
Мой адрес: г. Уржум Вятской губернии
 Советская Ферма Н. А. Заболотскому

Гр. г. Уржума Н. Заболотский
26 мая 1921 года

3 Все палеографические замечания даются в угловых скобках меньшим кеглем.
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<В левом верхнем углу штамп: Третий Педагогический институт. Вход. 
№ 175. «4» июня 1921 г. Номер и дата вписаны чернилами. Справа помета: № 40>.

Л. 1об.

Заказное
Петроград

Петроградский Губернский Отдел 
Народного Образ<ования> Губпрофобр
Совет Педаг<огического> Института им. Герцена
от Н. А. Заболотского
г. Уржум, Вятской губ.
Советская ферма

<Самодельный конверт из листа тетради «в линейку». Красным карандашом: 
К приему. Простым карандашом: Гуман<итарный> фак<ультет>. Заболотский. 
Почтовая помета: Уржум 262. Пять почтовых марок; на штемпелях: Уржум Вятск. 
27.5.1921.; Петроград. Экспедиция. 5.1921.30>.

Л. 2, 2об.
студента II курса Гуманит. Ф-та 
Николая Алексеевича Заболотского

Заявление.

Довожу до сведения, что моя метрическая выпись, а также подлинник 
удостов<ерения> об окончании Уржумской Школы II ст<упени> им. Ле-
нина утеряны мной в 1921 году. 

Вместо последнего представляю:
I. Копию Удост. об окончании Уржумск. Школы II ст. им. Ленина, за-

веренную Уржумским Уездн. О.Н.О.
Кроме того представляю следующие документы (в копиях)
I. Личная карточка № 694, выданная Учетн<ым> Отд<елом> Петр<о-

градского> р<айона>
II. Удостоверение об окончании Всевобуча за № 65/п, выданная 3 Рай-

спортцентром
III. Труд<овая> Книжка за № 29/42955, выданная Гражд<анским> От-

д<елом> Петрогр<адского> района.
Удостоверения и документы о командировке меня Вятским Губ<ерн-

ским> О.Н.О. в Пед. Ин-т для продолжения образования переданы мною 
в б<ывшую> Мандатную Комиссию И-та. тов. Димант В. З. в 1921 г.

Студ. II к. Гум. Ф-та
Н. Заболотский
8/V 1923.

<Карандашом сверху помета: «III к. Гуман<итарный>»>
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Л. 3, 3об.

Время выдачи 30 Авг. 1921 г.
№ книжки 29/42955
На подлинном печать Гражд. Отд. Петр. района и подпись <нрзб> 
..........................
XII. Записи о местах работы
Госуд. Пед. И-т им. Герцена, Ул. Кр. Зорь, д. 66.
Студент 24/VIII. 1921. На подлинном печать института и подпись <нрзб>
..........................
XV. Контр. марка по страх<овым> взносам или отметка Под’Отд<ела> 

Распред<еления> Раб<очей> Силы
Ст<атья> 8. Безраб<отный> 1844 28/XII.22 <перечеркнуто>
Направл. Исп. 68560 28/XII
..........................
XIX. Место для регистрации
Явка в 28 Уч<етное> бюро 31 Авг. 21 г. Ул. Кр. Зорь, д. 66. Подпись
..........................
Петрогр. Губ. Отд. Труда 30 Авг. 1921 г.
Петроград № 235003. Зарегистр<ирован> по всеобщ<ей> труд<овой> 

повин<ности>. Завед<ывающий> Петр<оградского> Губ<ернского> От-
д<ела> Тр<уда> <Подпись>

Председ<атель> Особой Ком<иссии> <Подпись>
На подлинном печать Петр. Губ. Отд. Труда
..........................
Принят на учет П.Г.О.Н.О. № 15943 30/XII 1922.
Завед. Отд. Личн<ого> Сост<ава> <Подпись>
Чл<енская> Кн<ижка> Ц. Р. № 7049

С подлинным верно
Секретарь М. Иванов <Подпись>
11/V 23

Коֲия
Трудовая Книжка

1. Фамилия Заболотский
2. Имя Николай
3. Отчество Алексеевич
4. Место рождения Вятской Губ. Уржумского у. Город Уржум
Время рождения 1903 г. 24 Апр. с/с <старый стиль>
Место постоянного жительства Петроград
III. Грамотен ли да
IV. Отметка о браке холост

VI. Отношение к воинск<ой> повинности —  студент
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Когда и кем принят на учет —  29/VIII 21 г.
Учетн. Отд. Петр. района
№ Учетн. карточки 694
VII. Кем выдана книжка —  Гражд. Отд. Петрогр. р. 
На основ<ании> каких документов —  Учетн. Личной Карточки за № 694.
Место выдачи Петроград
<пометы: «Заб.», «№ 29/43955»>

Л. 4

Коֲия
Удостоверение № 65/п

Дано гражд<анину> Заболотскому Ник<олаю> родившемуся в 1903 г. 
в том, что он прошел курс Всевобуча в 1923 году.

Что подписями и приложением печати удостоверяется.
15 февраля 1923 г. Петроград
Нач. всевобуча 3 <подпись нрзб>
Военком <подпись нрзб>

На подлинном печать 3 Рай-Спорт. Центра

С подлинным верно
Секретарь М. Иванов <подпись>
11/V 23 <печать>

Л. 5

Коֲия

<В левом верхнем углу:>

Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.П. Трудовая Школа 2й ст. им. Ленина
3 Июля 1920 г.
№ 650

Удостоверение
Выдано сие гр. Заболотскому Николаю в том, что он в 1919–<19>20 

учебном году окончил курс Трудовой Школы II ст. им. Ленина в г. Уржуме, 
Вятской губ.

Председатель Совета М. Богатырев
На подлинном устан<овлена> печать Школы. 
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На подлиннике никаких подчисток замечено не было.
С подлинным верно
Секретарь Уржум. Отд. Нар. Обр. <Подпись: ВН...>
9/VIII 1921 г. <Печать>

Л. 6, 6об.

Коֲия
Форма № 2
Год рождения 1903
Категория № 46

Личная карточка № 694

1. Фамилия Заболотский 
2. Имя и отчество: Николай Алексеевич
3. Время рождения 1903 г. 24/IV
4. Время зачисления в военнообязанные или отметка об исключении 

из военнообязанных —  ‘‘ —
5. Предоставленная отсрочка —  ‘‘ —
6. Время приема на военную службу —  ‘‘ —
7. В какую часть и к какому сроку должен явиться —  ‘‘ —
8. № категории и военная специальность 46
9. Воинское звание —  ‘‘ —
10. В каких кампаниях участвовал —  ‘‘ —
11. Был ли ранен, контужен —  ‘‘ —
12. Образование общее среднее
13. Воинское образование —  ‘‘ —
14. Принадлежность к партии нет
15. Пользовался ли чужим трудом до 1918 г. —  
16. Пользуется ли чужим трудом с 1/I 1918 г. —
17. Занимался ли торговлей —  
18. Занимался ли торговлей с 1/I 1918 г. —
19. На основании ответов на п.п. 15, 16, 17, 18 подлежит ли зачислению 

в Кр. Армию или же в тыл<овое> ополч<ение> —
20. Проходил ли курс всеобщ. воен. обуч. нет
21. Профессия к моменту сост<авления> уч<етной> карт<очки> —  

студент. См. прилож.
22. Губернии Вятской
23. Уезда Уржумского
24. Волости или города Уржума
25. Села или деревни —
26. Холост или женат
27. Состав семьи и число неспособных к труду чл<енов> семьи 1.
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28. Когда уволен со службы —
29. Почему уволен со службы и подлежит ли зачислению в военн<ую 

службу?>?
30. Если не годен для военной службы, то годен ли для Всевобуча
31. В какое учреждение и к какому сроку должен явиться для учета

Подпись влад<ельца> карточки Н. Заболоцкий
Подпись долж<ностного> лица, выдавшего карточку (подпись)
На подлинном печать Учетн<ого> отдела Петроградского района

Л. 7

32. В какую резервную часть зачислен —
33.
34.
35. Принят на учет когда 29/VIII 21 г.
 где Учетн. Отд. Петрогр. р. 
 Подпись (подпись)
На подлинном печать Учетн. Отд. Петр. р. 
36. Снят с учета когда —  по какой причине —  
 Подпись 
37. Призван по мобилизации
Время явки
Признан ли годным
Предоставлена ли отсрочка
Когда и в какую часть назначен
 Подпись

С подлинным верно
Секретарь М. Иванов <Подпись>
11/V 23

Л. 7об.

Пр<имечание>. Всевобуч мной пройден после составления Уч. Кар-
точки. Соотв. удостоверение при сем прилагаю.

Н. Заболоцкий
С подлинным верно
Секретарь М. Иванов <Подпись; печать>

<В левом верхнем углу штамп: В настоящем деле пронумерованных и про-
шнурованных 7 семь листов. Зав. студ. канцеляр. Анна Алексеевна Иванова. 
«16» Июня 193__ г. Количество листов цифрой и прописью и дата (без уточнения 
года) вписаны чернилами.>
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Л. 8
В Правление Педагогического Института имени А. И. Герцена

окончившего Отделение Языка и Литературы 
Заболотского Николая Алексеевича

Заявление
Прошу Правление выдать мне свидетельство об окончании Института. 

Зачетные требования выполнены в 1925 году. Матрикул прилагается.
Н. Заболотский.
20.IV. 26 года
<В левом верхнем углу наискосок: «Черновик написан. М. Иванов <Под-

пись>»>.

Л. 9
Отрывной купон

Сумма перевода: 7 руб. 50 коп.
Наименование и адрес отправителя: Комиссии по оказанию пом<ощи> 

студенчеству при Учпрофбюро г. Уржум Вятск. губернии
<Бланк заполнен синим карандашом. На штемпеле: Уржум. 18.2.25.>

Письменное сообщенiе на оборотѣ этого купона.
Л. 9 (об.)
Для письменнаго сообщенiя.
Присылается пособие за январь месяц в сумме 7 р. 50 к.
Пред<седатель> Комиссии Виноградов <Подпись>
18/II —  25 г. 
<На штемпеле: Ленинград. 24.2.25>

Л. 10
Справка

Студент Н. А. Заболотский, прожив<ающий> по ул. Кр. Зорь в д. 73/75 
действительно [имеет] дает мне частный урок, за который получает в ме-
сяц восемь (8) р.

Резвых <Подпись>

Собственноручную подпись гр. Резвых свидетельствую.
Управдома № 73/75 по ул. Кр. Зорь <Подпись>
24/IV 25 г. 
<Печать «Жилищное товарищество Петроградский р. (?) Управдом д. № 73/75 

по улице Красных Зорь»>
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Л. 11, 11об.
Декларация

1. Наим<енование> ВУЗа, фак., отд., курс. Ленинградский Госуд. Педа-
гогический Институт им. Герцена, Общественно-Эконом. ф-та, Общест-
венно-литературное отделение, IV-ый курс.

2. Фам., имя, отч. Заболотский Николай Алексеевич
3. Когда поступил в ВУЗ и по какой командировке
Поступил в ВУЗ в 1921 году по командировке Вятского Губпрофобра
4. Место и адрес службы с-та, или лица, на ижд<ивении> кот. студент 

находится.
Службы не имею. С января этого года получаю пособие от Комиссии 

по оказанию помощи студенчеству в г. Уржум, Вятск. г. и имею частный 
урок.

5. Размер месячн. заработка. За урок получаю 8 р. в месяц + пособие 
в размере 7 р. 50 к. —  всего 15 р. 50 к., на которые и существую.

6. Размер обложения с. х. налогом —  нет
7. Размер обложения подоходно-поимущ<енным> налогом —  нет
8. Размер платы за обучение в прошл. году 
Не платил —  состоял госстипендиатом.
9. Какие документы прилагаются.
1) Выписка о материальном положении и службе родителей (отец пенси-

онер и герой труда). Отн. Урж. Отд. Всеработземлеса от 14.XI.23 г. за № 304
2) Справка об уроке, заверенная управдомом д. 73/75 по ул. Кр. Зорь
3) Отрезной купон на полученное мною январское пособие от Комиссии 

г. Уржума на 7 р. 50 коп.
Документы о командировке Вятск. Губпрофобра сданы мною в 1921 г. 

бывшей тогда Мандатной Комиссии Пед. И-та тов. Димант.
10. Точный адрес. Ул. Кр. Зорь, д. 73/75, комн. 5 (Мансарда)
27.II.25
Н. Заболотский
Постановление Местной Комиссии

Л. 12, 12об.

Выписка из отношения Уржумского Отделения Всероссийского Про-
фессионального союза Земли и Леса от 14 ноября 1923 года, за № 304

«Отец указанного студента (Н. А. Заболотского) Алексей Агафонович 
Заболотский, член Союза работников Земли и Леса, —  бывший агроном, 
теперь пенсионер, имеющий от роду 60 лет. Тридцатипятилетняя деятель-
ность тов. Заболотского в области развития сельского хозяйства Уржум-
скими Профорганизациями была отмечена в праздник 1го мая текущего 
года как героя труда. 
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Семья Заболотского состоит из 8 человек, из кот<орых> 5 учащихся 
детей и дочь пятилетнего возраста. Заболотский является чистым проле-
тарием, не имея ни земли, ни дома, ни скота и никакого имущества. Все это 
большое семейство живет исключительно на скудный заработок жены пен-
сионера Заболотского, являющейся членом Всемедикосантруд, состоящей 
на работе в качестве руководительницы в Доме Ребенка и на небольшую 
пенсию самого Заболотского».

Отсекретарь (подпись)
Делопроизвод<итель> (подпись)

С подлинным верно:
Секретарь М. Иванов <Подпись>
27/II 25 г.

<Печать ЛГПИ им. А. И. Герцена; далее везде в комментариях — ЛГПИ>.

Л. 13, 13об.

<На бланке>.

Зачетная Ведомость 
студента Ленинградского Государственного Педагогического Института 

имени А. И. Герцена

Заболоֳский Николай Алексеевич
Факультет Гум<анитарный>
Отд. Яз<ыка> и Лиֳ<ературы>
Год поступления 1921
Год рождения и место 1903 24/IV Казань
Образование Шк. II сֳ. Уржум Вяֳск. ֱ.
Командировка Вяֳск. Губֲрофобр
Соц. положение мещ<анин> (аֱроном)
Отн. к воин. повинности
Место прежн. службы и стаж неֳ
Стипендия да
Сост. ли членом Союза и какого Рабֲрос, бесֲ<арֳийный>
Адрес: Общ<ежиֳие> 66. К. 5

Регистрация

I к. II к. III к. IV к.
I трим. реֱ. реֱ. реֱ.
II трим. реֱ. реֱ. реֱ.
III трим. реֱ. реֱ.
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Отпуска
с ___________ по ___________ явился

<Поверх графы «Отпуска» синим карандашом, наискосок: Оконч<ил>>

Зачеты

Предмет Число Преподаватель

Гисֳолоֱия. Пр<акֳические> з<аняֳия> 5/V 22 Табунщикова
Семин<ар>ֲо  рус<ской> ֲоэֳ<ике> XVIII в.

Рус<ская> лиֳ<ераֳура> XVIII и XIX в.  

9/V —  

13/V —  

Келֳуяла

Вввед<ение> в язык<ознание>. Семинар. 20/V —  Бубрих
Психолоֱия 21/X Иоф
Всеоб<щая> исֳ<ория> – Кудрявцев
Исֳ<ория> рус<ской> кульֳ<уры>. I к<урс> 26/IV 23 Пресняков
Полиֳ<ическая> эконом<ия>. I к<урс> 15/V Буковецкий
Нем<ецкий> яз<ык> 21/V–23 Гельд
Исֳ<ория> рус<скоֱо> яз. <ыка> за III к<урс>. Се
минар. 
Семинар за II к<урс>

5/V 24

20/X 22

Бубрих

Биол<оֱические> осн<овы> восֲ<иֳания> 29/V Орֵанский
Анаֳ<омия> и физ<иолоֱия> 1 з<ачеֳ> 10/III Пеֳров
Рус<ская> нар<одная> лиֳ<ераֳура> сем<инар> 22/ХI Андреев
Исֳор<ический>. маֳер<иализм> 8/VI 23 Финֱерֳ
Исֳ<ория>р<усской>кульֳ<уры> II к<урс> 21/VI Пресняков
Исֳ<ория> р<усской> нар<одной>лиֳ<ераֳуры> 11/VII 23 Андреев
Семин<ар> р<усская> лиֳ<ераֳура> за II к<урс.> – Андреев
Всеоб<щая> лиֳ<ераֳура> 20/XII Гвоздев
Исֳ<ория> р<усскоֱо> яз<ыка>. Семинарий III 5/V Бубрих
Меֳ<одика> лиֳ<ераֳуры> III 15/V Десницкий
Вс<еобщая> лиֳ<ераֳура> сֲец. в<оֲрос> 15/V Гвоздев
Шк<ольная> ֲракֳ<ика> III 16/V Альмединֱен
Р<усская> лиֳ<ераֳура>XIX семин<арий> – Андреев
Педаֱоֱика
Семинарий

22/V Иоф

Вс<еая> лиֳ<ераֳура> сем<инар> 22/V Гвоздев
Исֳ<ория>рев<олюционных> движ<ений> 19/IV Десницкий
Госуд<арсֳвенный>сֳр<ой> СССР

11/VI       Драницына
Каֲиֳ<ализм> и ֲр<олеֳарская> рев<олюция>
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Лоֱика 31/X Иоф

Исֳ<ория> иск<уссֳва,> сем<инарий> 8/V Фармаковский

Педаֱ<оֱическая> ֱрафика 9/V 4 Бейер

Меֳ<одика>р<усской> лиֳ. <>IV к<урс> семин<ар> 11/V Десницкий

Исֳ<ория> р<усской> лиֳ<ераֳуры> XX в. се
мин<ар> 15/V Иофе

Исֳ<ория> р<усскоֱо> лиֳ <ераֳурноֱо> яз<ыка> 
семин<ар> 15/V Исֳрина

Исֳ<ория>з<аֲадно>е<вроֲейской> лиֳ<ераֳуры> 
XIX 22/V Гвоздев

Теория лиֳераֳуры (ֲоэֳика) (семинарий) 22/V Андреев

Исֳория русской лиֳры XIX в<ека> 10/VI Адрианов

Эконом<ическая> ֱеоֱрафия 29/VIII Буковецкий

Школьн<ая> ֱиֱиена 23/XII Орֵанский

Меֳодика родноֱо языка 23/XII Козелюкина

Сем<инар> ֲо меֳ<одике> родн<оֱо> яз<ыка> 
(ֱраммаֳика) 28/XII Козелюкина

Школьная ֲракֳика

Урок ֲо ֱраммаֳике
Урок ֲо развиֳию речи 28/XII О.И. Козелюкина

Урок ֲо исֳ<ории> лры
Урок ֲо ֳеории лры 24/IV Г.А. Альмединֱен

<Карандашом вписано>:

2. Эконом<география>
[2. Ист<ория> русск<ого> лит<ературного> языка]
3. Методика языка.
4. Шк<ольная> гигиена

[В настоящем деле пронумерованных и прошнурованных один (1) ли-
стов.

Зав. студ. канцеляр. Анна Александровна Иванова <Штамп> 
16 июля 1934 г.] 

В настоящем деле пронумерованных и прошнурованных ֳринадцаֳь 
листов (13) и маֳр.

Зав. студ. канцеляр. Ковнаֳор <Подпись> 
21 I 1936 г.

Студент Н. Заболоцкий <Подпись>

4 Видимо, ошибка: в матрикуле стоит 19/V.
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Л. 15

[Третий] Петроградский 
Педагогический институт

№ 1051
Фамилия: Заболотский
Имя: Николай
Отчество: Алексеевич 
№ 92
 Время поступления:
Год: 1921
Месяц: 24 <sic! —  А. К., И. Л.>
Число: <подпись неразборчива>
За ректора: <подпись неразборчива>. Печать <«Гос. Педагог. Институт 

им. А. И. Герцена>

<Поперек —  запись карандашом>: «Все требования выполнены. 
<В. Десницкий: подпись>. 20.IV.26»

Л. 15об. —  16
.... семестр 1921–22 учебного года 

Цикл языка и литературы

№5 Название курса. Профессор. Число 
часов

Практические занятия 
по гистологии

А. Табунщикова Исполнены. 5.V.1922. 
<Подпись: А. Табунщикова>

Реф<ерат> Ломоносов 
и русская поэтика 
XVIII века

Зачт<ено>. 9.V–22 <Подпись: 
В. Келтуяла>

История рус<ской> 
литер<атуры> XVIII 
и нач<ала> XIX века 

Келтуяла Зачт<ено>. 13.V–22 
<Подпись: В. Келтуяла>

[Анатомия и физиоло-
гия жив<отных>. 
1-й зачет]

[С.А. Петров] [Зачт<ено>. 10.III–22]

Введение в язык<озна-
ние>

2) реферат  20.V–22 
<Подпись: Д. Бубрих>

Психология В. Иоф Зачт<ено>. 21.X.22 
<Подпись: В. Иоф>

5 Нумерация в этой графе здесь и далее выполнена типографским способом, однако 
записи с ней не совпадают, вследствие чего мы ее не приводим.
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Всеобщая история А. Кудрявцев Зачт<ено>. <Подпись: 
А. Кудрявцев>. 15.XII

Русская история 
(за I курс)

Зачт<ено>. 26.IV.23 
<Подпись: А. Пресняков>

Политическая эконо-
мия за I курс

Зачт<ено>. 15/V/1923 
<Подпись: А. Буковецкий>

Нем<ецкий> яз<ык> Г. Гельд Зачт<ено>. 21/V/23 
<Подпись: Г. Гельд>

Декан

Л. 16об. —  17
... семестр 1922–23 учебного года 

Цикл языка и литературы

№ Название курса. Профессор. Число 
часов

Ист<ория> русск<ого> 
языка Д. Бубрих Реферат 20/Х.22. <Подпись: 

Д. Бубрих>
Биол<огические> основы 
воспитания Оршанский 29/X Верно: В. Димант 

<подпись>
I зач<ет> Ан.атомия <> 
и физ<иология> Петров 10/III ” В. Димант <подпись>

Практические занятия 
по народной словесности

22/
XI–22

Зачтено. <Подпись: 
Н. Андреев>

Исторический материа-
лизм Фингерт Зачтено. 8.VI.23 

<Подпись: Б. Фингерт>
Русская история (за II-й 
курс) Пресняков Зачтено. 21.VI/23 

<Подпись: А. Пресняков>
История русской литера-
туры (народная словес-
ность)

Зачтено. 11/VI.23 г. 
<Подпись: Н. Андреев>

Переводится на III курс. Председат. переводн. комиссии: <Подпись неразб.>

Декан

Л. 17об. —  18
семестр 1923–24 учебного года 

Цикл языка и литературы

№ Название курса. Профессор. Число 
часов

Семинарий по ист<ории> 
русск<ой> лит<ературы>
(II курс)

Зачтено. <Подпись: 
Н. Андреев>
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Вс<еобщая> литерат<ура> А. Гвоздев Зачтено. Спецкурс. 
20.ХII.23. <Подпись: 
А. Гвоздев>

Ист<ория> русск<ого> 
яз<ыка> 
(за III курс)

Зачтено (теория и реферат).
5/V.24. <Подпись: Д. Бу-
брих>

Методика литер-ры 
(III курс)

<Подпись: 
В. Десниц-
кий>

2 Зачтено. 15.V.24 
<Подпись: В. Десницкий>

Вс<еобщая> литерат<ура> А. Гвоздев Зачтен<о>. Спецвопрос. 
15.IV.24. <Подпись: 
А. Гвоздев>

Школьная практика III к. <Подпись:> 
Г. А. Альме-
динген

Зачтено. 1924.V.16.

Семинарий по ист<ории> 
русск<ой> литер<атуры> 
XIX в.

(III курс) Зачтено. <Подпись: 
Н. Андреев>

Педагогика. Прак<тиче-
ские> зан<ятия>.

Курс. Зачтено. 19го.V.24 г.
<Подпись: Иоф>

Декан

Л. 18об. —  19
семестр 1923–24 учебного года 

Цикл языка и литературы

№ Название курса. Профессор. Число 
часов

Семинарий. Вс<еоб-
щая> литер<атура>

<Подпись: А. Гвоздев> Зачтено. 22.V.24. 

<Гербовая печать ЛГПИ> Комиссией проверен и оставлен.
Председатель п<р>овер<очной> Комиссии <подпись неразб.>
12/VI.24 г.

История революци-
онного движения

В.А. Десницкий Зачтено. 19.VI.24 
<Подпись: В. Десниц-
кий>

Капитализм и проле-
тарская революция

Драницын Зачтено. 11.VI.24 
<Подпись: С. Драни-
цын>

Декан
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Л. 19об. —  20
семестр 1923–24 учебного года 

Цикл языка и литературы

№ Название курса. Профессор. Число 
часов

Конституция С.С.С.Р. Драницын Зачтено. 11.VI.24 
<Подпись: С. Драницын>

Логика Зачтено. 31.X.24 
<Подпись: В. Иоф>

Методика родного 
языка (III курс)

Н. М. Соколов 23/XII.1925. <подпись:> 
Асс. О. Козелюкина.

Экономическая гео-
графия

А. И. Буковецкий Зачтено. <Подпись: 
<А. Буковецкий> 
29.VIII.1925 

Школьная гигиена Зачтено. <Подпись: 
Л. Оршанский> 23.XII-25

Декан

Л. 20об. —  21
семестр 1924–25 учебного года 

Цикл литературно-общественный 
IV к<урс>

№ Название курса. Профессор. Число 
часов

История искусства Б. Фармаковский Семинарий. Зачтено. 
8 V 1925 <Подпись: 
Б. Фармаковский>

Педагогическая гра-
фика

<подпись:> 
В. Бейер

Зачтено. 19/V.25 г.

Методика русской 
литературы 
(IV к<урс>)

В. А. Десницкий Семинарий, зачтено. 
11.V.25 г. <Подпись: 
В. Десницкий>

История русской л-ры 
ХХ века

И. И. Иоффе Семинарий зачтен. 
15.V.25. 
<Подпись: Иофе6>

История рус<ского> 
литературного языка

Е. С. Истрина Семинарий зачтен. 
15.V.25. <Подпись: 
Е. Истрина>

Теория литературы 
(Поэтика)

Н. П. Андреев (Семинарий). Зачтено. 
22/V.25 г. <Подпись: 
Н. Андреев>

Декан

6 В отличие от официальных документов, И. И. Иоффе писал свою фамилию 
с одной буквой «ф».
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Л. 21об. —  22
семестр 1924–25 учебного года 

Цикл общественно-литературный

№ Название курса. Профессор. Число 
часов

История западноев-
ропейской литерату-
ры XIX века

А. А. Гвоздев Зачтено. 22.V.25. 
<Подпись: А. Гвоздев>

История русской 
литературы XIX века 

С. А. Адрианов Зачтено. <Подпись: С. 
Адрианов> 10/VI.25. 

Семинарий по мет<о-
дике> 
(Грамматика)

Мет<одика> Р<ус-
ского> Я<зыка>

За IV 
к<урс>

Зачтено 28.XII.25. 
<Подпись: О. Козелю-
кина>

Школьная практика

           “
           “

           “

1) (Урок по грамма-
тике)
2) —  развитие речи
3) История литер<а-
туры>
4). Теория литер<а-
туры>

     Зачтено. 28.XII.25.
     <Подпись: О. Козелю - 
     кина>
     Зачтено. 14.IV.25.
     <Подпись: 
     Г. А. Альмединген>

Декан

Источник: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 4331, 
oп. 1, eд. хр. 723; Ф. 562, oп. 1, eд. хр. 233.

КОММЕНТАРИИ

Имею образование за ֲолный курс средней ֵколы, коֳ<орую> окончил 
в ֱ. Уржуме. —  Начальную школу Заболоцкий прошел в селе Сернур, где 
в то время жил и работал его отец (1910–1913); в 1913 г. он поступил, 
а в 1920 г. закончил Уржумское реальное училище (УРУ), которое с 1918 г. 
стало называться Единой трудовой школой II ст. им. Ленина (ныне Гимна-
зия г. Уржума, ул. Гоголя, д. 57). См. об этом в автобиографическом очерке 
«Ранние годы» (Заболоцкий 1983: 494–510) и в воспоминаниях его друга 
М. Касьянова (Воспоминания 1984: 31–35; Лощилов 2012: 617–640; 654–
655); см. также: (Заболоцкий 2018: 13–49).

Один ֱод был неֲосֳоянным вольнослуֵаֳелем Исֳ<орико>Фил<о
лоֱическоֱо> Фֳа I Московскоֱо Госуд. Уֳа. —  В августе 1920 г. Забо-
лоцкий, вместе с уржумскими друзьями М. Касьяновым и А. Жмакиным, 
приехал в Москву и поступил на историко-филологический и медицин-
ский (ради продовольственного пайка) факультеты I-го Московского уни-
верситета. На медицинском учился из-за продовольственного пайка. Посе-
щал поэтическое кафе «Домино». См. воспоминания Касьянова (Воспоми-
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Словесники Ленинֱрадскоֱо Педаֱоֱическоֱо Инсֳиֳуֳа им. Герцена выֲуска 1925 ֱ. 
Архив семьи Заболоцких. На обороֳе, рукой Заболоцкоֱо: Словесники Ленинֱрадскоֱо 

Педаֱоֱическоֱо Инсֳиֳуֳа им. Герцена выֲуска 1925 ֱ.
Заֲись на обороֳе:
1й ряд (верх): 1. Боֱусевич В. 2. Покровская В. Ф. 3. НовицкаяЧечулина В. А. 4. Коֳикова 
Шура 5. Сорокина Маруся. 6. Лебедев В. Н. 7. Сֳеֲанова Лида. 8. Казарина  Маруся. 9. Бар
моֳова Варя. 10. Исаева Нюра. 11. Смирнова Насֳя. 12. Сокова Вера 13. Арсеньева. 
14. Сысоева О. 15. Былинская Шура. 16. Полеֳаева Има 17. Сысоева З. 18. Владиславлев 
Жорж. 19. Коֵелев Вл. Дм. 20. Ярлыкова Ниֳа. 21. Деֱожская Аня. 22. Сункина Женя.
2й ряд: 1. Панкраֳова М. Консֳ. 2. Сокольский Пеֳька. 3. Козырева Юлия. 4.  Кравцова 
Зина. 5. Заболоцкий Н. А. 6. Онуфриев В. Г. 7. Бонина Надя. 8. Олейник Маруся. 9. Про
скурякова Тоня 10. Калиникова Над. Ал. 11. Шаֲкина Вера. 12. Панина Женя. 13. Грачева 
Надя. 14. Токарева Лида. 15. Жукова Нина. 16. ДукֳֵаДукֵинская 17. Иванова М. М. (сл.) 
18. Козелюкина О. И. (уч.) 19. Сֲицына О. А. (ас.) 20. Разуваев Косֳя.
3й ряд: 1. Адрианова, ֲроф. 2. Гренкова Н. П., ас. 3. Риде Н. Н., ас.  4. Андреев Н. П., ֲреֲ. 
5. Соколов Н. М., ֲроф. 6. Десницкий В. А., ֲроф. 7. Адрианов С. А., ֲроф. 8. Буковецкий А. И., 
ֲроф. 9. Альмединֱен Г. А., ас. 10. Фармаковский Б. В., ֲроф. 11. Исֳрина Е. С., ֲр. 
12. СулֳанШах Е. С. 13. Орֵанский, ֲроф. 14. Трубицын В. В., ас.
4й ряд (низ): 1. Бычкова Ника. 2. Филиֲֲова. 3. Драниֵникова М. 4. Одинцова Нина. 
5. Ефимова Галя. 6. Беляк Кл. 7. Жукова Лид. Ал. 8. Кокорина Мар. 9. Кирюֵкина О. 
10. Додина. 11. Ильина Нюра. 12. Ковֵикова Лид. Ал. 13. Поֲова Каֳя. 14. Беляева Зина. 
15. Еֱуֵкова Надя. 16. Комиссарова М. 

Май 1925 ֱ. ֱ. Ленинֱрад.
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нания 1984: 35–42; Лощилов 2012: 640–656). В феврале или в марте из-за 
голода вернулся к родителям в Уржум.

В насֳоящее время сосֳою лекֳором исֳории русской лиֳераֳуры 
ֲри Месֳной Школе Взрослых. —  Других сведений об этой службе Забо-
лоцкого нет. Сын поэта писал о его жизни в Уржуме до отъезда в Петро-
град: «Весной всей семьей вскопали землю на дедовской “ободворице” 
и грядки у дома. <...> Николай неохотно помогал в домашних делах и боль-
шую часть дня отсиживался на своем чердаке —  читал, занимался, писал 
стихи» (Заболоцкий 1983: 56).

У.О.Н.О. и С.Р.П. —  Уездный Отдел Народного Образования и Союз 
Работников просвещения.

Мой адрес: ֱ. Уржум Вяֳской ֱубернии / Совеֳская Ферма Н.А. Забо
лоцкому —  Адрес семьи Заболотских. «Осенью 1917 года, накануне ок-
тябрьских событий, вся семья Заболотских переехала из Сернура в Уржум. 
<...> Вскоре Алексея Агафоновича назначили заведующим уржумской 
фермой, на которую перегнали отобранный у окрестных помещиков поро-
дистый скот. <...> В 1919 году, когда создалась угроза прорыва армии Кол-
чака к Уржуму, А. А. Заболоцкий эвакуировал племенной скот в отдален-
ные деревни, заразился там тифом и долгое время не мог оправиться» 
(Заболоцкий 1983: 40).

Довожу до сведения, чֳо моя меֳрическая выֲись, а ֳакже ֲодлин
ник удосֳов<ерения> об окончании Уржумской Школы II сֳ<уֲени> 
им. Ленина уֳеряны мной в 1921 ֱоду. Оригинал метрического свидетель-
ства сохранился в архиве семьи Заболоцких.

Свидетельство

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, из Казанской Ду-
ховной Консистории дано cиe, на основании 874 статьи законов о состоя-
ниях, Свод. Зак. Т. IX, изд. 1899 года, в том, что по метрикам Варваринской 
церкви ֱорода Казани за тысяча девяֳьсоֳ ֳреֳий (1903) год под № 28 
значится: Вяֳской ֱ убернии ֱ орода Уржума мещанин Алексей Аֱафонович 
Заболоֳский и его законная жена Лидия Андреевна, оба православного 
вероисֲоведания, сын их Николай рожден Аֲреля двадцаֳь чеֳверֳоֱо, 
крещен двадцать пятого. Причитающийся гербовый сбор уплачен, Марֳа 
II дня 1913 года. Г. Казань

Член Консистории ֲроֳоиерей Василий Коֵурников <Подпись>
Секретарь <Подпись>
Архивариус <Подпись>
<Круглая гербовая печать Казанской Духовной Консистории>

Документ неоднократно воспроизводился фототипическим способом; 
см., например: (Заболоцкий 2018). 
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Всевобуч —  Всеобщее военное обучение; система военной подготовки 
граждан СССР.

Председаֳель Совеֳа М. Боֱаֳырев —  Михаил Федорович Богаты-
рев (1864–  ?), преподаватель математики; был директором Уржумского 
реального училища. Упоминается в очерке Заболоцкого «Ранние годы»: 
«Швейцар Василий, раздевая его внизу, величал его: “Ваше превосходи-
тельство”. Директор был представителен, красив в своей живописной се-
дине, к тому же он считался незаурядным математиком и великолепным 
шахматистом. Но он стоял так высоко над нами и так мало общался с млад-
шими классами, что мы долгое время не имели о нем определенного мне-
ния» (Заболоцкий 1983: 503). См. о нем и о других уржумских учителях 
Заболоцкого: (Решетников 1987: 28–38; Дьяконов 2003; Касьянов 2011: 125–
156; Лощилов 2012: 611–669; Бушков, 2013); см. также статью Е. Никулиной 
и  Э. Мутыгуллиной «Уржумское реальное училище (Кадровый состав)» 
(Первые..., 2013: 38–50).

Каֳеֱория № 46 —  Категория № 46 относилась к разряду «нестрое-
вых —  по прочей военной службе» (Временное руководство для учета во-
еннообязанных. Москва, 1918: 21).

Проֵу Правление выдаֳь мне свидеֳельсֳво об окончании Ин
сֳиֳуֳа. —  Свидетельство было выдано лишь 31 октября 1927 г. «В сви-

Н. Заболоцкий в ֲервые месяцы военной службы среди ֳоварищей ֲо Педаֱоֱическому 
инсֳиֳуֳу им. А. И. Герцена. Сֲрава вверху — К. Н. Боֱолюбов, внизу — Каֳя Ефимова. 

Архив семьи Заболоцких. Ленинֱрад, 19 января 1927 ֱ.
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детельстве, полученном Николаем Алексеевичем Заболотским, сказано, 
что он окончил полный курс отделения языка и литературы обществен-
но-экономического факультета Ленинградского государственного педаго-
гического института (ЛГПИ) им. А. И. Герцена в декабре 1925 года. Одна-
ко на самом деле к этому времени у него еще оставалась задолженность 
по педагогической практике в школе, с которой он разделался только вес-
ной 1926 года. Поэтому свидетельство об окончании института он получил 
на руки позднее —  в октябре 1927-го, после окончания армейской службы» 
(Заболоцкий 2018: 67). Свидетельство сохранилось в архиве семьи Забо-
лоцких. Возможно, к этой задолженности имеют отношения записи песен 
беспризорников, сделанные Заболоцким и сохранившиеся в архивном фон-
де фольклориста Н. Е. Ончукова (см.: Лощилов 2016).

Ленинградский Государственный Педагогический Институт имени 
А. И. Герцена

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 289

«31» окֳября 1927 г.
№ 2850
г. Ленинград

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано настоящее свидетельство гражданину Николаю Алексеевичу 
Заболоֳскому, родивֵемуся в 1903 ֱ. 24 аֲреля в ֱ. Казани в том, что он, 
поступив в 1921 году в Ленинградский Государственный Педагогический 
Институт имени А. И. Герцена, окончил в нем курс в декабре 1925 года 
по ОБЩЕСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ, Оֳделение 
Языка и Лиֳераֳуры. 

За время пребывания в Институте им прослушаны нижеследующие 
теоретические курсы и выполнены практические занятия по следующим 
дисциплинам:

А. Теоретические курсы:

1. Политическая Экономия
2. Исторический материализм
3. История революционного движения
4. Капитализм и Пролетарская Революция
5. Конституция СССР
6. Экономическая география
7. История народной словесности
8. История русской литературы XVIII, XIX и XX вв.
9. История Западноевропейской Литературы XIX в.
10. Всеобщая литература
11. Всеобщая история
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12. Русская история
13. История искусств
14. Введение в языкознание
15. История русского языка
16. История русского литературного языка
17. Анатомия и Физиология
18. Логика
19. Педагогика
20. Психология
21. Школьная гигиена
22. Биологические основы воспитания
23. Методика литературы
24. Методика родного языка
25. Теория литературы
26. Немецкий язык
27. Педагогическая графика

 Б. Практические занятия:

1. Гистология
2. История народной словесности
3. Русская литература XVIII, XIX и XX вв.
4. История русской литературы
5. История всеобщей литературы
6. Языкознание
7. История русского литературного языка
8. История русского языка
9. Методика русской литературы
10. Методика родного языка
11. Семинарий по теории литературы
12. Педагогическая практика по преподаванию РУССКОГО ЯЗЫКА 

и ЛИТЕРАТУРЫ на I и II ступенях Единой Трудовой Школы.

На основании этого ПРАВЛЕНИЕ Ленинградского Государственного 
Педагогического Института имени А. И. ГЕРЦЕНА ПОСТАНОВИЛО 
выдать гражданину Николаю Алексеевичу ЗАБОЛОТСКОМУ настоящее 
свидетельство.

Ректор Института, Профессор <Подпись>7

Проректор по учебной части <Подпись>8

7 В октябре 1927 г. ректором ЛГПИ был Б. А. Фингерт (см. ниже), он преподавал 
у Заболоцкого исторический материализм. В свидетельстве за Фингерта расписался 
А. Ф. Корнев (1891–1951), революционер, который в то время был проректором по хозяй-
ственной части и членом его Правления.

8 Проректором по учебной части в 1925‒1928 гг. был Г. И. Левин (1883–1941), медик 
и педагог. За него в свидетельстве расписалась О. Е. Сыркина (1899–  ?), в 1927 г. — ученый 
секретарь Правления.
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Секретарь Правления <Подпись>
Заведывающий канцелярией по студенческим делам <подпись>9

<Круглая гербовая печать ЛГПИ>

Резвых —  Николай Петрович Резвых (1903 —  ?), товарищ Заболоцкого 
по Уржумскому реальному училищу. Возможно, оказал влияние на его ре-
шение поехать для продолжения учения в Петроград, а не повторно в Мо-
скву (Заболоцкий 2018: 57).

Ул. Красных Зорь —  так с 1918 по 1934 год называлась большая часть 
нынешнего Каменноостровского проспекта (от Троицкой площади до Ма-
лой Невки). «Иногородних студентов поселяли в общежитиях или пусту-
ющих квартирах, часто по принципу землячества, —  вот и оказались За-
болоцкий, Резвых, Польнер из Педагогического института и Жмакин 
из Технологического в одной комнате студенческого общежития на Камен-
ноостровском проспекте, часть которого в те годы называлась улицей 
Красных Зорь (дом 73/75, мансарда, комната 5)» (Заболоцкий 2018: 59).

(оֳец ֲенсионер и ֱерой ֳруда) —  Отец поэта, Алексей Агафонович 
Заболотский (1864–1929), агроном. В 1924 г. А. А. Заболотский принимал 
участие в организации музея краеведения в Уржуме. См. о нем статью 
В. Изместьева «Отец поэта; Алексей Агафонович Зáболотский у истоков 
музея краеведения в Уржуме» (Первые..., 2013: 25–29). 

Семья Заболоֳскоֱо сосֳоиֳ из 8 человек, из коֳ<орых> 5 учащихся 
деֳей и дочь ֲяֳилеֳнеֱо возрасֳа. Семья А. А. Заболотского состояла 
из его матери, Анны Ивановны, жены Лидии Андреевны (урожд. Дьяконо-
вой; 1879–1926), педагога, и детей: Николая (1903–1958), Веры (1905 — 
не ранее 1988), Марии (1907 —  не ранее 1984), Алексея (1909–1995), Ната-
льи (1914 —  после 1988) и Елены (1918 —  нач. 1940-х гг.). Второй брат 
поэта, Александр, умер в младенчестве (1910–1912).

Табунщикова —  Александра Васильевна Табунщикова (1884–1934), 
зоо лог, физиолог, педагог. Выпускница Высших женских (Бестужевских) 
курсов (1904), который окончила по химическому разряду физико-матема-
тического отделения. С 1907 года работала там же на кафедре зоологии. 
Была начальницей частной женской гимназии в Гатчине («Гимназия 
А. В. Табунщиковой»). В ЛГПИ преподавала биологические дисциплины.

Келֳуяла —  Василий Афанасьевич Келтуяла (1867–1942), литературо-
вед, специалист по русской литературе. В 1891 г. окончил Санкт-Петер-
бургский историко-филологический институт. В 1919–1923 гг. работает 

9 За заведующую канцелярией по студенческим делам Н. Ельцову расписался со-
трудник канцелярии М. Иванов.
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во Втором петроградском педагогическом институте и тогда же в Третьем 
педагогическим институте в должности профессора кафедры русской сло-
весности. В 1923–1930 гг. профессор Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ) в должности заведующего кафедрой фольклора и рус-
ской литературы до XIX века.

Бубрих —  Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949) —  лингвист, 
крупный специалист в области угро-финской филологии. В 1913 г. окончил 
славяно-русское отделение историко-филологического факультета Санкт- 
Петербургского университета с дипломом 1 степени. В 1919–1923 гг. рабо-
тал во Втором петроградском педагогическом институте в должности про-
фессора кафедры русского языка. В ЛГПИ работал в должности препода-
вателя славистических дисциплин (1920), профессора кафедры русского 
языка (1921–1937), профессора кафедры национальных меньшинств (1920–
1935).

Иоф —  Владимир Семенович Иоф (1889–1928) —  специалист в обла-
сти психологии, философии, логики и истории педагогики. В 1916 г. окон-
чил историко-филологический факультет Петроградского университета 
(в 1914-м принимал участие в семинаре Э. Гуссерля по логике и феномено-
логии в Геттингенском университете). В 1918–1927 гг. работал в должности 
профессора кафедры педагогики ЛГПИ. В 1927-м эмигрировал в Герма-
нию.

Кудрявцев —  Александр Евгеньевич Кудрявцев (1880–1941) —  исто-
рик. Один из создателей ЛГПИ. В 1907 г. с отличием окончил историко- 
филологический факультет Юрьевского (Тартуского) университета. 
В 1907–1908 гг. преподавал в различных учебных заведениях Юрьева, под-
вергаясь при этом репрессиям за революционную деятельность. В 1912 г. 
переехал в Петербург, где сотрудничал с журналом Леֳоֲись и газетой 
Новая жизнь. В ноябре 1918 г. становится профессором всеобщей истории 
в Третьем Педагогическом институте, а также первым деканом его истори-
ческого факультета и ученым секретарем института.

Пресняков —  Александр Евгеньевич Пресняков (1970–1929), историк, 
член-корреспондент РАН (1920). В 1893 г. окончил историко-филологиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета. Был учеником 
С. Ф. Платонова, по рекомендации которого был оставлен при университе-
те. В 1909 г. защитил магистерскую диссертацию, в 1918-м —  докторскую. 
Научные интересы —  Древняя Русь, образование великорусского государ-
ства (XIII–XV века). Одновременно с научной работой активно занимался 
преподавательской деятельностью. Преподавал в частных гимназиях 
Таганцевой и Стоюниной, в Николаевском сиротском институте, на Педа-
гогических курсах Мариинских женских гимназий. Был одним из органи-
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заторов Женского педагогического института. С 1918 г. профессор по ка-
федре русской истории Петроградского университета. В 1922 г. становится 
директором Исторического научно-исследовательского института при 
университете. В ЛГПИ занимал должность профессора с момента его соз-
дания (1918‒1929).

Буковецкий —  Антоний Иосифович Буковецкий (1881–1972), эконо-
мист, педагог, специалист в области экономической географии. В 1911–
1914 гг. был консультантом по финансовым вопросам фракции большеви-
ков в Государственной думе. В 1917 г. сотрудничал с меньшевиками, рабо-
тал в экономическом отделе Исполкома Петросовета рабочих и солдатских 
депутатов. Входил в состав Экономического совета при Временном прави-
тельстве России. В 1920–1931 гг. был профессором кафедры экономической 
географии ЛГПИ.

Гельд —  Герман Готфридович Гельд (1875–1939), учился в Петришуле, 
в 1897 г. окончил классическое отделение Императорского историко-фило-
логического института, получив специальность преподавателя латинского 
и греческого языков. Преподавал классические языка в Ревельской Алек-
сандровской гимназии, затем —  в Рижской городской гимназии. Сотруд-
ничал с журналом античников Гермес. В 1918 г. начал преподавать немец-
кий язык в Третьем педагогическом институте, а в 1921-м в Институте 
истории искусств.

Орֵанский —  Лев Григорьевич Оршанский (1866–1937), психолог, 
врач-психиатр, специалист в области педагогической антропологии. 
В 1890–1994 гг. учился на медицинском факультете Берлинского универ-
ситета, который окончил с отличием и званием доктора медицины. До по-
ступления на медицинский факультет 2,5 года учился на юридическом 
факультете Харьковского университета, откуда был отчислен в связи 
со студенческими беспорядками. Шесть месяцев работал в психиатриче-
ской клинике в Гейдельберге. Переехав в Петербург, работал в нескольких 
психиатрических клиниках, читал лекции в народных университетах, 
а также в Психоневрологическом институте. Работал профессором ЛГПИ 
с 1921 по 1937 год.

Пеֳров —  Сергей Александрович Петров (1873–1941), специалист 
в области зоологии, физиологии, педагог. После окончания естественного 
отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского 
университета в 1906–18 гг. работал преподавателем в Женском педагоги-
ческом институте, после в ЛГПИ, где в 1921–1923 гг. был профессором 
кафедры естествознания.

Андреев —  Николай Петрович Андреев (1892–1942), литературовед, 
фольклорист. Окончил историко-филологический факультет Казанского 
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университета (1918) и был оставлен при университете для подготовки 
к профессорскому званию. С 1922 г. доцент, а с 1935 г. —  заведующий ка-
федрой русской литературы ЛГПИ. Скончался от голода во время блокады 
Ленинграда.

Гвоздев —  Алексей Александрович Гвоздев (1887–1939), театровед, те-
атральный критик, литературовед. Закончил Петришуле, в 1905–1908 гг. 
слушал лекции по литературе, философии и языкознанию в Лейпциге 
и Мюнхене, изучал европейские языки. В 1913 г. закончил историко-фило-
логический факультет Санкт-Петербургского университета. По окончании 
университета снова отправился в Мюнхен, но учебе помешала Великая 
Война. В 1916 г. начал преподавательскую деятельность: читал курсы за-
рубежной литературы в Петроградском университете (приват-доцент) 
и других учебных заведениях. В 1917–1920 гг. преподавал в Томском уни-
верситете, по возвращении в Петроград и до конца жизни работал в ЛГПИ 
в должности профессора кафедры всеобщей литературы. Одновременно 
возглавлял сектор театра Института истории искусств.

Финֱерֳ —  Борис Александрович Фингерт (1890–1960), специалист 
в области социологии и философии, психолог, философ-марксист. Окончил 
физико-математический (1903) и юридический (1913) факультеты Санкт- 
Петербургского университета, факультет философии в Сорбонне. В 1918–
1919 гг. являлся членом гуманитарной экспертной комиссии, созданной 
А. В. Луначарским при Наркомпросе Союза коммун Северной области. 
В 1919–1922 гг. заведовал кафедрой социологии в Первом педагогическом 
институте в Петрограде. В ЛГПИ заведовал кафедрой философии (1919–
1931), в 1925–1928 гг. занимал должность ректора института.

Десницкий —  Василий Алексеевич Десницкий (1878–1958), политиче-
ский деятель, социал-демократ, революционер. Литературовед, специалист 
по методике преподавания литературы. Один из основателей Третьего 
педагогического института. С 1918 г. и до конца жизни работал профессо-
ром кафедры русской литературы, и до 1946 г. заведовал кафедрой. В 1918–
1934 гг. был деканом отделения русского языка и литературы.

После возвращения из лагерей Заболоцкий возобновил знакомство 
с Десницким в связи с приближением его 70-летнего юбилея. Одна из пер-
вых послелагерных публикаций поэта —  посвященное Десницому стихо-
творение 1947 г. «Садовник» (Ученые заֲиски ЛГПИ. Кафедра русской 
лиֳераֳуры. Т. 67. Ленинград, 1948: 14). Известно два письма Заболоцкого 
к Десницкому (Заболоцкий 1984: 352–353; 355–356). В первом из них Забо-
лоцкий писал 14 декабря 1947 г.: «Я очень хорошо помню, как в августе 
<19>21 года, когда на стенах города были расклеены афиши о траурных 
вечерах по поводу смерти Блока, Вы впервые экзаменовали меня, прини-
мая в институт; как я безбожно путал Пугачева со Стенькой Разиным, 
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но зато назубок знал символистов вплоть до Эллиса и как Вы тогда мне 
сказали, что в голове у меня порядочная каша и что если и есть в ней 
что-нибудь порядочное, —  то это безусловное желание учиться. В сущно-
сти говоря, тогда решалась судьба этого вятского паренька; эту судьбу ре-
шали Вы, и Вы решили ее человеколюбиво и правильно. А в институтские 
годы сколько раз Вы охраняли меня!».

Альмединֱен —  Георгий Александрович Альмединген (1884–1945), 
поэт- переводчик, историк литературы. Окончил славяно-русское отделе-
ние историко-филологического факультета Петербургского университета 
и был оставлен на кафедре русского языка и словесности. С 1923 г. асси-
стент, затем доцент кафедры русской литературы ЛГПИ.

Драницын —  Сергей Никанорович Драницын (1879–1958), специалист 
в области обществоведения и научного социализма. В ЛГПИ работал 
с 1923 г., с 1937 г. профессор. С 1921 г. также профессор Петроградского 
университета, факультет общественных наук, кафедра права. 

Фармаковский —  Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928), 
историк искусства и археолог, искусствовед. В 1914 г. избран членом-кор-
респондентом Петербургской академии наук. Член Императорского Рус-
ского археологического общества, его ученый секретарь (1906–1919). Член 
Германского археологического института (1911). Был профессором Первого 
педагогического института (1920–1922), в ЛГПИ работал в 1922‒1928 гг., 
вел семинар по истории искусств.

Бейер —  Владимир Иванович Бейер (1868–1945), искусствовед, педа-
гог, театральный художник, график. Окончил Академию художеств 
в Санкт-Петербурге (1892). Стал одним из основателей Театра юных зри-
телей, в котором работал главным художником (1921‒1945). Был одним 
из организаторов Третьего педагогического института, профессор (1918‒ 
1929). Автор книги Графическая ֱрамоֳносֳь и ֲедаֱоֱический рисунок 
(Петроград, 1919), на основе которой, судя по всему, строился его курс 
«Педагогическая графика».

Иофе —  Иеремия Исаевич Иоффе (1891–1947), искусствовед, литера-
туровед. В 1922 г. окончил отделение языка и литературы Третьего педа-
гогического института, работал в ЛГПИ в должности ассистента (1923–
1927), а после доцента (1927–1932) кафедры истории и методологии 
литературы.

Исֳрина —  Евгения Самсоновна Истрина (урожд. Кузьменко, 1883–
1957), лингвист, специалист в области методики преподавания русского 
языка. В 1909 г. окончила Петербургские высшие женские курсы (Бесту-
жевские курсы) и до 1916-го преподавала на них общее и сравнительное 
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языкознание и славяноведение. С 1919 г. в ЛГПИ на кафедре методики рус-
ского языка и литературы.

Адрианов —  Сергей Александрович Адрианов (1871–1942), литерату-
ровед. В 1912 г. начинает преподавание в Женском педагогическом инсти-
туте (впоследствии —  Первый педагогический институт). После преобра-
зований институтов работает в должности профессора кафедры русской 
литературы ЛГПИ (1922–1941).

Козелюкина —  Ольга Ивановна Козелюкина (1889–1954), лингвист. 
В 1914–1928 гг. преподавала русский язык и литературу в гимназии (школе) 
при Педагогическом институте. В 1923–1934 гг. ассистент кафедры мето-
дики русского языка и литературы ЛГПИ, с 1937 г. доцент. В 1925-м пре-
подавала у Заболоцкого различные дисциплины по методике родного языка, 
в том числе —  принимала зачет по основному курсу «Методика родного 
языка», который читал Н. М. Соколов.
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Александар Кобрински, Игор Лошчилов

СТУДЕНТСКИ ДОСИЈЕ НИКОЛАЈА ЗАБОЛОЦКОГ

Резиме

Овде доносимо материјале из студентског досијеа Николаја Заболоцког током студија 
на Лењинградском Педагошком институту „А. И. Херцен“ (1921–1925). Реконструишу се 
околности које су претходиле песниковом пријему у институт и детаљно се коментаришу 
документи који се односе на године његовог школовања у Уржумској реалки (1913–1920). 
Аутори такође скрећу пажњу на трагове његовог историјског и филолошког усавршавања, 
уочљиве у појединачним песмама, написаним пре књиге Ступци (1929), која је прославила 
Заболоцког.

Кључне речи: Николај Заболоцки, ОБЕРИУ, Педагошки институт „А. И. Херцен“, 
историја образовања, Василиј Десницки.


