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К вопросу о становлении народного образования в 

Зауралье (конец XIX-начало XX веков) 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме становления и развития народного обра-

зования в Зауралье в период конца XIX по начало XX века. Описана образовательно-

воспитательная деятельность первых учебных заведений, в частности, церковно-

приходских школ, осуществляющих подготовку в Курганском и Шадринском уездах. Рас-

крыты содержание и условия обучения, перечислены учебные предметы, преподаваемые в 

данных типах учебных заведений. Предпринята попытка выявления причин распростра-

нения народного образования, определения роли общественности в развитии системы об-

разования в Зауралье. Дана краткая характеристика деятельности начальных учебных за-

ведений, функционирующих в то время.  
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Abstract. This article is devoted to the problem of the formation and development of public edu-

cation in the Trans-Urals during the late 19th and early 20th centuries. The educational activities 
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of the first educational institutions, in particular, parish schools providing training in Kurgan and 

Shadrinsky counties, are described. The content and conditions of study are disclosed, and the 

subjects taught in these types of educational institutions are listed. An attempt has been made to 

identify the causes of the spread of public education, to determine the role of the public in the 

development of the education system in the Trans-Urals. A brief description of the activities of 

primary educational institutions operating at that time is given. 

Key words: public education, formation, development, teacher, zemstvo schools, parochial 

schools. 

 

нание истории своей Родины и род-

ного края является важной состав-

ляющей культурной идентичности 

каждого человека на протяжении всей его 

жизни. Укрепление чувства ответствен-

ности перед будущими поколениями 

также неразрывно связано с историче-

ским знанием. Традиционно внимание 

историков и педагогов привлекали раз-

личные аспекты истории родного края, 

однако многие вопросы и темы до сих 

пор остаются дискуссионными. Одной из 

таких тем является народное образование 

в дореволюционном Зауралье. Данной 

теме посвящено большое количество ра-

бот [1; 7-11; 13], однако историческое 

изучение этого вопроса остается непол-

ным и достаточно нераскрытым. Что ка-

сается второй половины XX века, то 

здесь были достаточно большие сдвиги в 

изучении развития школоведения в Рос-

сии.  

В свою очередь, школьная политика 

самовластия существенным образом 

сдерживала стремительное становление 

народного образования в стране. Разви-

тие капитализма, стимулировавшее глу-

бокие преобразования во всех областях 

жизни, привело к существенному разви-

тию системы народного образования. Но-

вые условия были ориентированы на со-

здание актуальных на то время видов и 

направлений школьного образования, и 

во многом изменили социальную струк-

туру, в связи с чем произошел суммар-

ный рост учебных заведений в целом [9, 

с. 325-326; 14]. Со стороны царского пра-

вительства не было заинтересованности 

заниматься просвещением народных 

масс, поэтому производства готовили от-

крытия школ для удовлетворения по-

требностей в рабочей силе.  

С политикой правительства Петра I в 

Зауралье связано открытие первых школ, 

которые были направлены на рост и раз-

витие горной промышленности Урала. 

Что касается эпохи заселения Заураль-

ского края на рубеже конца XVII века, 

выходцами были коренные жители края  

татары, башкиры, удмурты и другие 

народности. Вторжение образованности в 

среду устраивающихся на новых местах 

жителей происходило очень тяжело. 

Грамотных людей практически не было, а 

если и встречались среди прибывающих 

поселенцев, то это были казаки, которые 

были освобождены от несения «Государ-

ственной службы» [1, с. 1-3]. 

В Зауралье во второй половине XIX – 

начале XX веков не существовало единой 

школьной системы. Отдельные школы 

принадлежали всего лишь государствен-

ным ведомствам и организациям, про-

граммы обучения в них были различны. 

К середине XIX века уровень грамотно-

сти в Зауралье и на Урале остается очень 

низким. В 1861 году по всей Западной 

Сибири было всего 23 гражданских ми-

нистерских школы, в которых обучалось 

998 учащихся [6, с. 73-78]. Стремление 

крестьян к просвещению пробуждало у 

них собственную инициативу. В данный 

период в Южном Зауралье открываются 

школы грамоты  они относились к низ-

шему типу начального образования. Та-

кие учреждения открывались частными 

лицами и церковнослужителями. Занятия 

проводил пономарь или дьяк, помещения 

предоставляли в основном зажиточные 

крестьяне или священники. Поощрение 

за свой труд учитель получал в качестве 

З 
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небольшой платы от родителей учеников, 

примерно 15 рублей в год. Содержание 

школ грамот осуществлялось на средства 

крестьян. Если год был неурожайным, 

материальный уровень крестьян был зна-

чительно снижен, и они были вынуждены 

отказываться сдавать свои помещения 

для школ и содержать учителей [3, с. 

458]. «Школки грамоты»  как их раньше 

называли  приходили на смену домаш-

ним школам и представляли собой деше-

вый тип первичных школ, которые были 

подчинены Начальному народному учи-

лищу. Они были подобием филиалов ос-

новных Начальных училищ, но содержа-

лись за счет родителей учащихся или 

населения. Школы грамоты имели от 1 до 

3 групп, программа соответствовала од-

нолетнему сроку обучения, в которую 

входило учение чтению, письму, счету и 

молитвам [2, с. 127]. Уровень знаний, ко-

торые получали ученики был невысоким, 

и таких школ было немного.  

В Пермской губернии обстояли дела 

значительно лучше. После реформы гра-

фа Киселева на данной территории шло 

широкое развитие государственных 

школ. В 1860 году в Камышловском уез-

де насчитывалось 13 школ с 349 учени-

ками, а в Шадринском уезде было 12 

школ с 351 учащимся.  

С 80-ых годов XIX века стали откры-

ваться церковно-приходские школы, фи-

нансирование которых шло из государ-

ственной казны. В тех уездах и губерни-

ях, где были созданы церковно-

приходские школы, запрещалось откры-

вать земские школы. Данный тип школы 

был одним из худших, потому как боль-

шая часть учебного времени отводилась 

закону Божьему, церковному пению и 

церковнославянскому чтению. Сведения 

по природоведению и географии не со-

общались учащимся, рассказы из русской 

истории преподносились в религиозном 

духе. Срок обучения в таких типах школ 

составлял два года. Церковь принуждала 

население к сборам на содержание цер-

ковно-приходских школ под видом «доб-

ровольного пожертвования прихожан». 

Ученики использовались церковнослу-

жителями как рабочая сила в хозяйствах. 

Родители учащихся вынуждены были 

платить за учебники и письменные при-

надлежности [5, с. 244]. Такие школы 

также были открыты в городе Кургане, 

относящемуся к Тобольской губернии. 

Подчинялись данные типы школ духов-

ному ведомству, которому были переда-

ны в подчинение и школы грамоты.  

Содержали церковно-приходские 

школы и школы грамоты не только кре-

стьяне, финансирование также поступало 

из Тобольского епархиального училищ-

ного Совета, церквей, сельских общин, 

благотворительных учреждений и от 

частных лиц. Но несмотря на это, мате-

риальная база школ духовного ведомства 

в Зауралье была на низшем уровне, пото-

му как не хватало школьных помещений, 

различного оборудования, учебников и 

учебных пособий [2, с. 127]. В церковно-

приходских школах преподавались сле-

дующие предметы: закон Божий (6 уро-

ков в неделю), церковный и славянский 

язык (4 урока в неделю), русский язык (8 

уроков в неделю), счисление и счет (6 

уроков в неделю), чистописание (3 урока 

в неделю), церковное пение (3 урока в 

неделю). Вследствие того, что данные 

школы били при церквях, большую часть 

предметов вели священники, дьяконы и 

дьячки. За данный труд они не получали 

никакого поощрения и рассматривали 

преподавание как тяжбу. Но в церковно-

приходских школах также был второй 

учитель, который имел специальное об-

разование. Таких специалистов готовили 

духовные училища, труд их высоко опла-

чивался примерно в 100-150 рублей в год 

и, кроме того, они получали пособия и 

вознаграждения от родителей учеников.  

После учреждения епархиальных 

училищ (женских средних учебных заве-

дений церковного ведомства с семилет-

ним курсом обучения), учительницами во 

многих школах стали сами выпускницы 

этих училищ. С каждым годом росло ко-

личество выпускниц школ: так, напри-

мер, в 1903 году в 42 школах Курганско-

го уезда училось 1184 мальчика, а дево-
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чек  491. Крестьянских девочек особен-

но привлекала система дополнительных 

курсов по рукоделию [2, с. 128]. Далеко 

не все дети школьного возраста могли 

посещать церковно-приходские школы и 

школы грамоты. Потому как для школ 

необходимы были деньги, школьные 

принадлежности, многие родители были 

неграмотные и они не понимали потреб-

ности посещения таких школ.  

В 70-80 года XIX века церковно-

приходские школы стали под покрови-

тельством Министерства народного про-

свещения Российской империи  это бы-

ло связано с большим ростом земских 

школ. После земской реформы, которая 

состоялась в 1864 году, церкви и, в част-

ности, царское правительство, были 

обеспокоены. В 1884 году были опубли-

кованы основные правила для церковно-

приходских школ  они служили руко-

водством к функционированию. Но не-

смотря на все правила, возникли большие 

трудности  они были связаны с тем, что 

из Курганского округа в Тобольский 

епархиальный училищный Совет посту-

пало большое количество сообщений от 

священников, о том, что церкви не имели 

денежных средств, а также людей, кото-

рые могли бы преподавать на достаточ-

ном уровне. В следствие этого в январе 

1885 года многие церкви не приступили к 

открытию церковно-приходских школ.  

Также отмечалось, что при многих 

приходах существовали приходские учи-

лища  они были ориентированы на обу-

чение детей и удовлетворяли потребно-

сти народа в базовом образовании. На 

основании этого в начала XX века увели-

чивается рост грамотности и церковно-

приходские школы перестают удовлетво-

рять потребности крестьян. В 1905 году 

проходил съезд Всероссийского кре-

стьянского союза  на обсуждение был 

вынесен вопрос о том, чтобы все школы 

были светскими. Многие крестьяне отка-

зывались содержать церковно-

приходские школы, потому как понимали 

значение просвещения  на основании 

этого возникла потребность в организа-

ции светского образования. Что касается 

светских школ, то первые были открыты 

в сельской местности,  в частности, в 

Шадринском уезде в 40-ые годы стала 

работать Далматовская, Батуринская и 

другие школы [2]. Данные школы подчи-

нялись ведению Министерства государ-

ственного имущества и готовили сель-

ских писарей, в основном из крестьян-

ских мальчиков.  

Таким образом, к началу 70-ых годов 

XIX века в Курганском уезде функцио-

нировало около 30 светских сельских 

училищ, подчинены они были Министер-

ству народного просвещения [12]. В 1914 

году появилось много школ повышенно-

го типа  это городские высшие началь-

ные училища в Далматове, Мехонке, Ка-

тайске, Каменск-Уральском [3]. Далее 

земством был разработан проект сети 

школ для ведения всеобщего обучения. В 

эти годы также в Зауралье появляются 

первые средние учебные заведения  

женская гимназия, мужская гимназия, 

городские училища, начальные училища, 

учительская семинария. На территории 

Курганской области были учреждены 

общеобразовательные казачьи училища  

они функционировали в Звериноголов-

ском и прилегающих сельских местно-

стях [4]. После Октябрьской революции 

народному образованию уделялось осо-

бое внимание, расширялась сеть школ и 

внешкольных учреждений. Октябрьская 

революция открыла массам трудящихся 

доступ к знаниям и культуре. Констати-

руя факты, следует отметить, что образо-

вание в Зауралье к началу XX века до-

стигло большого прогресса, так возраста-

ло число крестьян и горожан, умеющих 

писать и читать, увеличивался спрос на 

книги, газеты и журналы. 
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