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Введение. Рубеж XIX–ХХ вв. стал для сибир-
ской окраины Российской империи периодом зна-
чительных изменений в системе образования. На-
растающими темпами в регионе увеличивалось 
количество начальных учебных заведений. Стати-
стические данные показывают, что если к 1888 г. 
в крае действовало всего 724 начальных училища, 
то за период с 1889 г. по 1908 г. их было открыто 
еще 3451 [1, с. 368, 370–371]. Необходимость дать 
населению начальное образование определялась 
многими факторами, в числе которых был рост си-
бирской промышленности, проведение железной 
дороги и активизация переселенческого движения 
в азиатскую часть страны [2, с. 145]. 

Увеличение числа начальных школ усилило по-
требность в педагогических кадрах. Новым типом 
профессиональных учебных заведений в крае стали 
учительские семинарии, предназначавшиеся «для 
приготовления сельских учителей крестьянского 
состояния» [3, с. 6]. Первые из них были открыты 
в 1872 г. в Омске и Иркутске, как крупных адми-
нистративных центрах Западной и Восточной Си-
бири. Затем география мест открытия семинарий 
заметно расширилась, охватив не только крупные, 
но и небольшие города и даже сельские местности 
края. В 1873 г. учительская семинария была от-
крыта в Красноярске, в 1892 г. в Чите, в 1904 г.  
с. Павловском Томской губернии (затем перенесена 
в Новониколаевск), в 1910 г. в Ялуторовске, в 1914 г.  

в Тобольске, Красноярске, Минусинске, Нижне- 
удинске, Якутске, в 1915 г. в Барнауле. 

В начале ХХ в. в ряде городов Сибири начали 
действовать учительские институты, имевшие ста-
тус средних профессиональных учебных заведений 
и готовившие своих выпускников преимуществен-
но для работы в городских начальных школах повы-
шенного типа. Выпускники же учительских семина-
рий в большинстве уезжали работать в деревенские 
школы. Например, согласно отчетам Омской учи-
тельской семинарии, из 248 человек, окончивших 
ее в 1875–1889 гг., 161 стал преподавать в сельских 
местностях Тобольской и Томской губерний, Акмо-
линской и Семипалатинской областей [4]. Поэтому 
правительство обращало особое внимание на попол-
нение рядов семинаристов выходцами из крестьян, 
которые, получив образование и соответствующее 
воспитание, должны были вернуться в народную 
среду в качестве основного фактора ее изменения.

Цель и задачи исследования. Целью исследо-
вания является выявление основных направлений 
подготовки будущих народных учителей в учи-
тельских семинариях Сибири в конце XIX–нача-
ле ХХ вв. Указанная цель определила постановку 
ряда задач, в число которых вошли анализ пра-
вительственной политики в области развития на-
чального образования на селе, характеристика ее 
реализации в деятельности учительских семинарий 
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подготовки учителя заявленным государственным 
целям. 

Основная часть. Вопросы развития системы 
педагогического образования в Сибири во второй 
половине XIX–начале ХХ вв. являются достаточ-
но хорошо изученным сюжетом истории края [2, 
3, 5–8]. Исследователи, обращая свое внимание 
на развитие сети учительских семинарий и дина-
мику роста учительских кадров, отмечают, что за-
дача увеличения количества начальных школ была 
составной частью колонизационной политики госу-
дарства, ставившего своей целью «сближение края 
с общерусской жизнью в области религиозных, 
нравственных и умственных интересов» [5], прово-
дником чего и становился народный учитель. 

Первые учительские семинарии в России были 
открыты в местностях со значительным количе-
ством нерусского населения. Актуальность разви-
тия просвещения через вовлечение т.н. инородцев 
в систему образования была очевидна и в Сибири, 
где даже в границах Западно-Сибирского учебно-
го округа при наличии около 30 % инородческого 
населения (преимущественно мусульманского ве-
роисповедания) количество учащихся в школах не-
русских детей составляло всего 2 % [6, с. 74]. Ми-
нистерством народного просвещения в 1871 году 
отмечалось: «Сибирь страдает недостатком учите-
лей, вследствие того начальных училищ там мало  
и существующие находятся в крайне плохом состо-
янии. Инородческие поселения необходимо ограни-
чить от мусульманского влияния. Лучшим средством 
является развитие между населением образования, 
основанного на началах христианской религии  
и распространении знаний русского языка» [5].  
Об этом же писал в 1911 г. главный инспектор учи-
лищ Восточной Сибири, предлагавший «располо-
жить к себе … путем образования и распростране-
ния русской культуры» многочисленных инородцев 
Иркутского генерал-губернаторства [9]. 

Создание в местах проживания инородцев школ 
с обязательным преподаванием русского языка  
по замыслу властей должно было стать наиболее 
эффективным способом ассимиляции нерусского 
населения, поэтому в некоторые учительские семи-
нарии Сибири не только разрешалось принимать 
детей инородцев, но и устанавливалась норма их 
обязательного приема.  Например, в Омской учи-
тельской семинарии 10 из 50 казенных стипендий 
предназначались исключительно для казахов (кир-
гизов) [10, с. 59]. В Иркутскую учительскую семи-
нарию разрешено было принимать крещеных ино-
родцев до половины от общего числа учащихся [3,  
с. 9]. Однако общее количество семинаристов-ино-
родцев осталось небольшим, составляя, в частности, 
в 1903 г. в Иркутской семинарии 13 из 106 учени-
ков, в Красноярской — 3 из 60, т.е. всего около 10 %  
от общего числа обучающихся в двух учебных за-
ведениях [11]. В силу этого и в инородческой среде 
работали преимущественно русские учителя, чья 
деятельность сыграла огромную роль в реализации 
государственной колонизационной политики в Си-
бири [5]. 

Кроме того, учитель наиболее массовой — на-
родной школы понимался властями как проводник 
государственной политики, опиравшейся на извест-
ную триаду «православие–самодержавие–народ-
ность». Именно он должен был воспитывать детей 
представителей самого многочисленного сословия  
в Российской империи — крестьян в духе искрен-
ней веры, преданности монарху и любви к Оте- 

честву. Поэтому в процессе подготовки народного 
учителя необходимо было дать ему не только сум-
му профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и сформировать соответствующие личностные 
качества, поскольку, по мнению правительства,  
в сельской местности он выступал как «начальник 
и главный распорядитель по части воспитательной 
и вместе с тем единственный преподаватель, дей-
ствующий на умственное и нравственное развитие 
учащихся» [12, с. 150]. 

Реализация указанной цели осуществлялась,  
в первую очередь, через освоение учащимся основ-
ных предметов учебного плана, в число которых 
входили Закон Божий, русский язык, церковно- 
славянский язык, арифметика, геометрия, русская 
и всеобщая история, география, естествознание, 
чистописание, рисование, основы педагогики, гим-
настика, пение, а также сельское хозяйство, прак-
тические занятия, ручной труд [13, с. 39; 14, с. 214]. 

Для практической подготовки к будущей дея-
тельности при семинариях создавались начальные 
училища, в которых семинаристы сами вели уроки 
и наблюдали за их проведением, анализируя затем 
полученные результаты на специально проводимых 
конференциях [7, с. 20]. Одновременно они занима-
лись организацией и постановкой воспитательной 
работы, поскольку, как отмечалось в правитель-
ственных документах, «учительская семинария есть 
заведение не только учебное, но и воспитательное» 
[15]. 

В соответствии с государственными установ-
ками педагогический персонал учительских се-
минарий уделял особое внимание формированию 
личностных качеств будущего народного учителя.  
В учащихся предполагалось «развивать все добрые 
чувства, как-то: преданность Государю и Отечеству, 
любовь к ближним, любовь к труду и самосовер-
шенствованию, честность, правдивость, скромность, 
исполнительность, вообще все добрые качества, не-
обходимые для будущей деятельности учителя на-
родной школы» [15]. 

Фундаментом для этого являлось религиозно-
нравственное воспитание, установки которого вос-
питанники должны были в дальнейшем транслиро-
вать в крестьянскую среду [16]. 

Основы религиозно-нравственного воспитания 
закладывались в процессе обучения, поскольку 
значительное количество часов учебных занятий  
в семинариях отводилось изучению Закона Божье-
го и церковно-славянского языка. В установленных 
министерством народного просвещения правилах 
указывалось: «Т.к. в нравственном воспитании су-
щественное значение имеет религиозная сторона, 
то наставники-наблюдатели должны поддерживать 
в воспитанниках религиозные убеждения и следить 
за точным исполнением воспитанниками религиоз-
ного благочиния» [15].

Инструкции для семинаристов предусматривали 
исполнение ими религиозных обязанностей: регу-
лярное посещение богослужений, исповеди и при-
частия, соблюдение постов и пр. [17–19]. Именно 
религиозно-нравственное воспитание будущих учи-
телей было особой заботой педагогического пер-
сонала. Например, в отчетах Омской учительской 
семинарии, регулярно отмечалось, что директор  
и все члены педагогического совета следили за ре-
гулярным посещением учащимися богослужений, 
устраивали для них чтение книг нравственно-рели-
гиозного содержания и проводили беседы на духов-
но-нравственные темы [20].
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Большую роль в формировании личности бу-
дущего учителя играло художественно-эстетиче-
ское воспитание, которое должно было не только 
способствовать духовному развитию семинариста,  
но и дать ему инструменты для культурного преоб-
разования народной среды. Действовавшие прави-
ла поведения ограничивали посещение учащимися 
театров и различных увеселительных мероприятий 
[17–19], поэтому задачей педагогического персо-
нала стала организация других, разумных развле- 
чений.

Реализуя основные положения министерского 
циркуляра «О культурном воспитании студентов 
семинарий», ставившего задачу развития художе-
ственного вкуса у будущих народных учителей [21, 
с. 199], начальство учебных заведений проводило 
целый ряд мероприятий, в которых воспитанни-
ки являлись не только зрителями, но и активными 
участниками. В Красноярской учительской семи-
нарии, например, проводились спектакли и чтения 
с демонстрацией картин волшебного фонаря [22]. 
Для содействия эстетическому развитию воспитан-
ников и предохранению их «от грубых развлечений 
в свободное от занятий время» в Омской учитель-
ской семинарии устраивались литературно-музы-
кальные вечера и утра, силами учеников ставились 
спектакли, велось обучение танцам и игре на му-
зыкальных инструментах [20; 23; 24, л. 21]. Все это 
должно было, по мнению педагогического совета, 
служить «средством отвлечения учащихся от раз-
влечений порочных, от дурных мыслей и развития 
дурных наклонностей» [25]. «Устраивая подобные 
развлечения, Совет имеет в виду, что путем их он 
может облагородить учеников с внешней стороны, 
научив их приличным манерам, но и облагородить 
их душу» —  отмечалось в документах семинарии 
[20].

Воспитанники учительских семинарий вместе 
с учащимися других учебных заведений и сибир-
ской общественностью участвовали организации 
и проведении юбилейных мероприятий, таких как 
празднование дней рождения выдающихся лите-
раторов, 100-летия Отечественной войны, 300-ле-
тия царствия Дома Романовых и др. [24, л. 19; 26; 
27]. Полученный опыт культурно-просветительской 
деятельности получал свое дальнейшее развитие  
в непосредственной учебно-воспитательной работе 
сельского учителя [28, с. 333].

Наряду с духовно-нравственным воспитанием 
не менее важной для будущих учителей была прак-
тическая подготовка к жизни в деревне, связанная, 
прежде всего, с получением ремесленных умений 
и развитием навыков ведения сельского хозяйства. 
Согласно «Инструкции для руководства и осущест-
вления преподавания ручного труда в учительских 
институтах и учительских семинариях» (1896 г.), 
семинаристы могли обучаться основам столярного, 
токарного ремесел, переплетного дела [29, с. 18–
19]. С продлением в ряде учительских семинарий  
в 1896 г. курса обучения до четырех лет учебные 
программы были расширены за счет занятий пе-
нием, музыкой, ручным трудом и сельским хозяй-
ством [12, с. 154]. 

Утвержденные в 1898 г. Министерством народ-
ного просвещения «Временные правила для устрой-
ства и ведения садов и огородов при начальных 
народных училищах» со всей определенностью 
обозначали направления правительственной поли-
тики в этом вопросе, предполагая, что подготовлен-
ный народный учитель будет способствовать «рас-

пространению среди местного населения сведений 
по садоводству, огородничеству и другим отраслям 
сельского хозяйства», став таким образом транс-
лятором новой агрономической культуры. Другой 
целью правил было улучшение «экономического 
положения учащих» за счет грамотного ведения 
училищного подсобного хозяйства [30, с. 494], что 
было весьма актуальным с учетом минимального 
размера оплаты учительского труда [31].

Учебное начальство сибирских регионов под-
держало правительственные начинания. В Тоболь-
ской губернии, например, при сельских школах 
стали открываться учебно-практические хозяй-
ства, пасеки, огороды [32, с. 120]. Епархиальный 
наблюдатель церковных школ, а затем директор 
народных училищ Тобольской губернии Г. Я. Ма-
ляревский считал, что нужно сделать начальную 
сельскую школу проводником необходимых для 
крестьян сельскохозяйственных знаний, а ее учи-
теля — «корреспондентом агрономической органи-
зации и посредником между нею и крестьянами»  
[30, с. 495]. 

Таким образом, сельскохозяйственная подготов-
ка воспитанников учительских семинарий должна 
была способствовать в будущем решению сразу 
нескольких задач: во-первых, обеспечить продукта-
ми питания самого получающего небольшую зар-
плату учителя, во-вторых, подготовить учеников 
начальных сельских школ к грамотному ведению 
подсобного хозяйства, в-третьих, сделать школу 
центром распространения новых агрономических 
знаний и приемов ведения хозяйства для всех  
крестьян. 

Следует отметить, что сельские педагоги неред-
ко выполняли в селе и функции распространите-
лей медицинских знаний. «Ввиду того, что в селе-
ниях Западной Сибири за недостатком врачебного 
персонала крестьяне часто обращаются за советом  
и помощью к учителю», педсовет Омской учитель-
ской семинарии в 1892 г. ввел в курс обучения 
«краткие сведения из гигиены и популярной меди-
цины» [33]. 

Кроме того, педагогический персонал семина-
рий прилагал немало усилий для формирования 
культурно-гигиенических навыков воспитанни-
ков, приучая их следить за чистотой тела и одеж-
ды, обеспечивать порядок в учебных помещениях  
и в столовой [13, с. 40; 22]. 

Определенное внимание уделялось и физиче-
скому развитию семинаристов, чему способствова-
ло проведение уроков гимнастики, игр и прогулок 
на свежем воздухе. 

Заключение. В целом, анализ основных направ-
лений деятельности учительских семинарий по под-
готовке учителей для работы в сельских школах 
Сибири в конце XIX–начале ХХ вв. показывает, 
что в процессе получения педагогического образо-
вания, будущие народные учителя овладевали тео-
ретическими знаниями и практическими навыками, 
которые впоследствии реализовывали в своей об-
разовательной, просветительской, культурно-орга-
низаторской деятельности.

Следует согласиться со справедливостью сло-
жившегося в научной литературе мнения о том, что  
в силу многих особенностей российского государ-
ства именно учитель стал в России главным обра-
зователем [34]. 

Однако решение возложенных государством  
на народного учителя задач было сопряжено с ря-
дом существенных проблем. Недостаточное для 
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огромной Сибири количество учебных семинарий  
с малым числом учащихся в них не позволяло ре-
шить проблему кадрового голода сельской школы. 
Кроме того, государство, строго контролируя учеб-
ные заведения, не брало на себя обязательства их 
финансирования [8, с. 153]. Постановлением Госу-
дарственного Совета (1877 г.) организация помеще-
ний для учреждений начального образования была 
отнесена на уровень местных сельских обществ 
[35], которые далеко не всегда имели достаточно 
средств для их содержания. 

В результате даже в действующих школах остро 
не хватало учебников, наглядных пособий и другого 
учебного оборудования [36]. 

При этом учитель должен был в этих услови-
ях качественно учить и воспитывать детей, разви-
вать их эстетически, прививать навыки гигиены, 
организовывать досуг, помогать крестьянскому 
обществу в освоении сельскохозяйственных зна-
ний и пр. В то же время оплата труда сельского 
учителя оставалась крайне низкой, что не спо-
собствовало повышению престижа этой профес-
сии и увеличению числа желающих трудиться  
на ниве народного образования. Все эти факторы  
в совокупности существенно затрудняли достиже-
ние основных целей государственной образователь-
ной политики. 
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THE TRAINING OF TEACHERS 
TO WORK IN RURAL SCHOOLS 
IN SIBERIA 
IN LATE XIX–EARLY XX CENTURIES
The article is devoted to the characteristics of the main directions of training of 
future national teachers in teachers’ seminaries of Siberia in the late XIX–early XX 
centuries in accordance with the state policy of primary education development. 
The objectives of the study were to analyze the government policy in the field of 
primary education development in rural areas, to characterize its implementation in 
the activities of teachers’ seminaries in Siberia, to assess the compliance of the result 
of teacher training with the stated state goals. 
The author has analyzed government documents, materials of educational institutions, 
historical and pedagogical scientific works. This made it possible to identify the 
content and goals of training seminarians for educational and cultural activities in 
rural areas. During the years of his stay at the seminary, the future teacher had to 
learn how to conduct lessons and educate children, develop them aesthetically, 
instill hygiene skills in them, organize leisure time, help peasant society in mastering 
of agricultural knowledge, etc.
Finally, it is concluded that in the conditions of Siberia, there was the people’s 
teacher who became the main source of educational and cultural impact on the 
peasant environment, which corresponded to the tasks set for him by the state, but 
was not accompanied by the necessary financial support on his part. 

Keywords: teachers, teachers’ seminaries, Siberia, public policy, primary school, 
education, upbringing, enlightenment.
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