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На основе широкого круга источников автор проанализировал состояние началь-
ного образования в Восточной Сибири на протяжении XIX века и в начале ХХ столетия. 
Новизна исследования заключается в использовании пространственно-ориентирован-
ной модели модернизационного подхода к изучению истории развития начальной шко-
лы на окраине Российской империи. В статье уделено внимание типологии начальной 
школы. Приведены сведения о числе учащихся и количестве школ в Восточной Сибири. 
На основе анализа широкого круга исторических источников обоснована зависимость 
развития начальной школы от общественной инициативы и степени государственной 
поддержки в первой половине XIX века. Сделан вывод о замедленных темпах развития 
системы образования в регионе. Определено, что ряд положений реформы 1864 года не 
были реализованы в условиях освоения слабозаселенной восточной окраины империи. 
Особое внимание уделено реализации реформ начальной школы в конце XIX — начале 
ХХ веков в Восточной Сибири. Установлено, что в начале ХХ века система начального 
образования в Восточной Сибири переживала период интенсивного развития. Отмеча-
ется, что этому процессу способствовала капиталистическая модернизация, усиленное 
государственное финансирование, повышение ценностной значимости образования 
в сознании населения. 
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1. Введение
Образовательные реформы начала XIX века способствовали форми-

рованию уровней образования (начального, среднего и высшего), пред-
ставленных различными типами учреждений. Высшее образование тра-
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диционно осуществляли университеты, среднее — губернские гимназии, 
начальное — приходские и уездные училища. Деятельность учебных за-
ведений велась по принципам всесословности и преемственности. 

Выпускники университетов и гимназий составляли основу россий-
ского чиновничества, что объясняло причину доминирования государства 
в области среднего и высшего образования. Виза императора на прошении 
об открытии гарантировала государственное финансирование. Выпускни-
ки гимназий и университетов имели льготы при поступлении на службу. 

В свою очередь, начальная школа была ориентирована преимуще-
ственно на народное образование. Ее учредителем выступала обществен-
ность. Обеспечение учебного заведения и содержание учителя возлагались 
на местное население. Начальное образование не являлось приоритетным 
с позиции государства. Вместе с тем, будучи первичным элементом систе-
мы образования, уровень развития начальной школы влиял на эффектив-
ность системы в целом. На окраинах Российской империи в условиях от-
сутствия университетов гимназии становились основным звеном для под-
готовки местного чиновничества, и уровень развития общего образования 
для региона имел немаловажное значение. Однако до последней четверти 
XIX века развитие начальной школы на восточной окраине характеризует-
ся замедленными темпами и только на рубеже XIX—ХХ веков происходит 
его ускорение. 

Исследование вопросов истории отечественного образования XIX — 
начала ХХ веков имеет давние традиции. Авторы уделяли внимание от-
дельным учебным заведениям, положению народного учителя и истории 
образования в целом. Начальная школа неоднократно становилась пред-
метом изучения, и до сих пор эта тема не утратила актуальность. В до-
революционный период вопросы о начальной школе являлись едва ли не 
самыми обсуждаемыми. Педагогическая общественность неоднократно 
высказывалась о негативной роли властей в деле развития народного об-
разования. Известный общественный деятель В. И. Чарнолусский считал 
«причиною народного невежества» излишнюю бюрократизацию народно-
го просвещения [Чарнолусский, 1906, с. 36]. В. И. Формаковский негатив-
но относился к организации учебного процесса, критикуя многообразие 
учебных программ [Фармаковский, 1900], он являлся сторонником унифи-
кации образования. По мнению Н. В. Чехова и Е. Д. Максимова, развитию 
земской начальной школы способствовало появление земств и училищных 
советов в европейской России [Чехов, 1912; Максимов, 1888]. Авторы до-
казывали ее прогрессивное значение. Отметим, что в Восточной Сибири 
земские реформы не проводились, и труды этих ученых способствуют вы-
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явлению существенных отличий в организации земской и министерской 
начальной школы. 

Что касается изучения истории начального образования в Восточной 
Сибири, то она представлена работами сибирских авторов. Так, сибирский 
издатель А. И. Линьков давал негативную оценку учебным заведениям Ми-
нистерства народного просвещения (далее — МНП), опубликовав ее в жур-
нале «Сибирский архив» [Линьков, 1912]. Широкую известность получили 
труды директора народных училищ Тобольской губернии Г. Я. Маляревско-
го [Маляревский, 1896]: автор сосредоточился на сравнительном анализе 
учебных заведений МНП и ведомства православного вероисповедания. На 
основе делопроизводственных документов в исследовании представлена по-
ложительная характеристика церковно-приходского образования. 

В целом дореволюционные публикации о начальной школе объединяет 
критическая оценка организации учебного процесса. Авторы единодушно 
признают примитивность начального образования и обличают бездействие 
властей. С научной точки зрения указанные работы носят описательный 
характер, что позволяет восстановить историко-культурный фон изучае-
мой эпохи. 

Исследования советского периода существенно расширили историогра-
фическую базу по начальной школе. Так, нельзя обойти внимание моно-
графию Н. С. Юрцовского: автор на основе архивных данных исследовал 
особенности развития народного образования в Сибири с 1703 по 1917 годы 
[Юрцовский, 1923]. Начало систематического изучения истории образова-
ния в Сибири положено новосибирским исследователем Ф. Ф. Шамаховым, 
который один их первых обратил внимание на проблемы развития народно-
го образования в условиях модернизации [Шамахов, 1949; Шамахов, 1955]. 
В 1980-е годы начальная школа становится предметом изучения с позиции 
социально-экономического подхода. Новосибирский историк Ю. В. Дружи-
нина связала многопрофильную деятельность учителей народной школы 
с распространением модернизационных импульсов в крестьянском обще-
стве [Дружинина, 2004]. Отметим, что исследования советского периода 
создали обширную базу, позволяющую проводить исследования обобщаю-
щего характера с применением различных подходов. 

Современные исследования по истории начальной школы представлены 
широким кругом научных публикаций. Условно их можно сгруппировать по 
предметам исследования: положение народного учителя, управление, типо-
логия начальных школ, общественное участие, роль государства, правовая 
база и т. д. [Блинов, 2012, с. 27—32; Власов, 1998; Михайлова, 1993; Не-
упокоев, 2013, с. 58—73; Оглезнева, 2016, с. 110—119]. В свете изучаемой 
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проблемы особый интерес представляют работы А. В. Литягиной: она рас-
сматривает образование как элемент повседневной жизни населения. По 
мнению исследователя, образование становится социально значимой ценно-
стью, потребностью у различных слоев горожан Западной Сибири во второй 
половине XIX — начале ХХ веков [Литягина, 2010, с. 73—79; Литягина, 
2014а, с. 26—34; Литягина, 2014б]. Историк А. А. Валитова исследовала 
процесс развития образования в Западной Сибири в условиях модерниза-
ции. Она отмечает, что в контексте развития общего образования четко про-
слеживалось преобладание начального образования, при этом заслуживает 
внимания суждение автора о важном месте школы в инфраструктуре город-
ских и сельских поселений [Валитова, 2016, с. 98—100]. 

В целом современные публикации характеризуются новаторскими 
подходами и некоторой узостью предмета исследования. Стоит обратить 
внимание, что начальное образование к началу ХХ века представляло 
определенную систему, структурные элементы которой связаны едины-
ми принципами деятельности и общим механизмом взаимодействия. За-
частую современными авторами системность начального образования не 
берется во внимание, а предметом исследования служат отдельные эле-
менты начального образования, что не позволяет составить целостную 
картину, отражающую развитие системы в целом. Сосредоточенность ис-
следований на количественных и качественных показателях собственно 
начальной школы оставила в стороне научного осмысления детерминанты, 
определяющие развитие начального образования. Также следует отметить, 
что территориально авторы оставляют за рамками исследования Восточ-
ную Сибирь, учебные заведения которой оставались вне общероссийской 
окружной системы управления. 

Перечисленные исследовательские пробелы обусловили цель данной 
работы — определение условий, оказавших влияние на развитие началь-
ной школы Восточной Сибири в XIX — начале ХХ веках. 

На основе выявленной широкой источниковой базы, представленной 
материалами центральных и региональных архивов, сформировалась ре-
презентативная основа исследования, позволившая применить метод си-
стемного анализа. Исследование проведено на основе положений концеп-
ции пространственно-ориентированной модели модернизации в совокуп-
ности с конкретно-историческими методами. 

2. Начальная школа в Восточной Сибири до 1870-х годов
В начале XIX века начальная школа в зависимости от объема учебной 

программы представляла собой два типа учебных заведений. 
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Краткосрочные учебные программы, ориентированные на религиоз-
ное воспитание, реализовывали приходские училища [Устав, 1987, с. 78]. 
Открытие училища в значительной степени зависело от благосостояния 
жителей, поскольку открывалось на основе решения общественного схо-
да. Отметим, что короткий учебный год не давал возможности в полной 
мере усвоить полученные знания, более того, без продолжения обучения и 
практического применения знания быстро забывались — и наступал реци-
див безграмотности. Кроме того, родители нередко забирали детей из шко-
лы для подсобных хозяйственных работ, поэтому школы пустели задолго 
до окончания учебного года. Досрочное закрытие школы было вызвано и 
тем, что необходимость содержания приходских училищ за счет местных 
средств не вызывали понимания у населения. Всего за первую половину 
XIX века в крае открылось только 12 приходских училищ [Журнал Ми-
нистерства …, 1835, с. 114]. В 1852 году в целом по Сибири действовало 
лишь 45 приходских школ [ГАИО, ф. 63, л. 15].

Таким образом, в первой половине XIX века развитие элементарного 
начального образования на восточной окраине всецело зависело от мест-
ных условий, настроения и финансового состояния общества. 

Второй тип начальной школы представляли уездные училища. Вы-
пускники получали аттестат об окончании училища и имели право поступ-
ления в губернскую гимназию или на гражданскую службу. В училищах 
власти видели своеобразную «кузницу кадров» для местной администра-
ции и финансово их поддерживали, оплачивая жалование учителям. Под-
держка местных властей выражалась в содержании помещений. 

После декабрьских событий 1825 года принципы преемственности и 
всесословности уступили место сословному образованию в закрытых учеб-
ных заведениях. Положение приходских училищ осталось без изменений, 
обучение по-прежнему было ориентировано на крестьянское сословие. 
Открытие уездного училища с 1828 года контролировалось министром на-
родного просвещения. Вводились ограничения в приеме к обучению маль-
чиков из сельских сословий. Выпускники не допускались к дальнейшему 
обучению в гимназиях. Сохранение государственной поддержки, возмож-
ность практического применения полученного образования способствова-
ли сохранению уездных училищ, фактически превратившихся в городские 
учебные заведения для обеспечения интересов мещанского сословия. Еже-
годно количество учащихся возрастало в среднем на 10 человек [РГИА, 
ф. 733, оп. 203, д. 3173, л. 7]. 

В целом в первой половине XIX века наблюдается определенный ду-
ализм в отношении к начальной школе. Отсутствие общественной заин-


