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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

 
 

Уважаемые читатели и авторы статей научного журнала 

«Северный регион: наука, образование, культура»! 

 

Вашему вниманию предлагается специаль-
ный тематический номер журнала, который 
посвящен описанию исторического опыта 
развития образования на территории Сибири, 
а также других северных областей нашей 
страны. Несмотря на то, что вопросы разви-
тия образования уже много десятилетий  
являются предметом общих и специальных 
исследований ученых различных научных 
направлений, история школьного и высшего 
образования в Сибири и на Дальнем Востоке 
по-прежнему сохраняет множество загадок. 

Результаты представленных в журнале 
научных исследований приближают нас к по-
ниманию целого ряда событий и явлений 
школьной и вузовской жизни на огромном 
пространстве Сибири в XVIII – XX столетиях, 
проливают свет на многие проблемы истории 
учебных заведений края и педагогического 
сообщества. 

В формировании данного номера приняли 
участие известные, а также молодые иссле-
дователи из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, 
Омска, Нижневартовска, Сургута. Широкая 
география авторов обеспечила не только 
разнообразие тематик исследований, их хро-
нологических рамок, но и позволила увидеть 
региональную специфику в истории образо-

вания на территории Сибири и других север-
ных областей государства. Это подтверждает 
необходимость дальнейших межрегиональ-
ных, сравнительных исследований. 

Начальный этап становления школьного 
образования на территории Северо-Западной 
Сибири в 1760–1800 гг. представил в статье 
нижневартовский историк В. В. Цысь, в кото-
рой на основе редких документов раскрыта 
роль Русской православной церкви в разви-
тии просвещения в регионе, выявлены основ-
ные проблемы в деятельности первых учеб-
ных заведений на Обском Севере. Схожие 
сюжеты на примере работы одного из ста-
рейших учебных заведений Югры – Сургут-
ского мужского училища в XIX в. исследова-
ны сургутским ученым О. А. Задорожней,  
а нижневартовский исследователь О. П. Цысь 
раскрыла их применительно к деятельности 
Сосьвинской церковно-приходской школы. 

Следующий блок представленных в номе-
ре материалов посвящен состоянию, дости-
жениям и трудностям развития школьного 
образования в Сибири в годы Великой Оте-
чественной войны и в первые послевоенные 
годы. При этом, каждая из работ отражает 
региональную специфику состояния школь-
ного дела на территории одной только За-
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падной Сибири. Так, молодой омский исто-
рик М. С. Носова проанализировала трудно-
сти организации обучения детей и подрост-
ков в 1941–1945 гг. на примере омских школ. 
Сургутский исследователь Е. В. Лешукова су-
мела показать, что на севере Омской области 
местные власти решали еще более сложную 
задачу – привлечение к учебе детей коренных 
народов Севера. Известный специалист по ис-
тории Обского Севера из г. Нижневартовска  
Л. В. Алексеева убедительно продемонстриро-
вала преемственность данных проблем в шко-
лах Югры и в последующие годы. 

Наконец, немалый интерес представляют 
материалы номера, касающиеся особенно-
стей развития образования в северных обла-
стях страны в 1960–1980 гг. Так, крупный 
специалист по истории образования в Восточ-
ной Сибири В. В. Номогоева в соавторстве  
с Л. Б. Ивановой выявили динамику развития 
высшего образования в республике Бурятия, 
перечень решенных советской властью и не 
решенных вопросов в этой сфере. Исследова-
тель из г. Санкт-Петербурга Ю. М. Павленко 
на основе широкого круга материалов интер-
вью выявила особенности досуга ленинград-
ских учителей в 1980-е гг., а сургутский уче-

ный Д. В. Кирилюк на примере города Сургу-
та представил картину кризиса советской си-
стемы образования и появления новых типов 
учебных заведений в 1990–1991 гг. 

Представляется особенно важным, что прак-
тически все авторы, принявшие участие  
в составлении этого специализированного 
номера, помимо сухих фактов и цифр, боль-
шое внимание уделили личностям педагогов 
и просветителей, представителей властей, 
которые внесли свой посильный вклад в дело 
развития образования в Сибири и других се-
верных регионов страны. Сохранение и рас-
пространение памяти о них, вне всякого со-
мнения, является нашей профессиональной 
задачей. Именно поэтому выпуск данного 
номера журнала в Год педагога и наставника 
приобретает особую значимость. 

Благодарю всех сотрудников журнала 
«Северный регион: наука, образование, куль-
тура» за напряженную работу, а наших авто-
ров – за интереснейшие публикации! Уверен, 
что в новом году эта важная созидательная 
деятельность принесет нам еще больше 
научных открытий и удовлетворения от до-
стигнутых результатов.  

С наступающим Новым годом, друзья! 
 
Сергей Михайлович Косенок, 

главный редактор, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Сургутского государственного университета 
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СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЮГРЕ В 1760–1800-Х ГГ. 

Цысь В. В. 
Валерий Валентинович Цысь 1, 2 
1 Экоцентр, Мегион, Россия 
2 Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск, Россия 
roshist@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9695-3900 

 
Аннотация. В статье рассматривается история создания первых учебных заведений на терри-

тории Югры – латинских и русских (славяно-русских) школ, предназначенных, преимущественно, 
для детей духовенства. Отмечено, что попытки организации системы образования во второй поло-
вине XVIII – начале ХIХ веков нельзя назвать в полной мере успешными. К началу XIX века лишь 
около четверти детей духовенства мужского пола состояли в учебных заведениях различных типов. 
Налаживанию работы школ мешали отсутствие подготовленных педагогических кадров, нехватка 
учебной литературы, разбросанность приходов по огромной территории, недостаток финансирова-
ния, бедность священно- и церковнослужителей, неиспользование достижений педагогической науки 
в практической деятельности. Однако этот не очень удачный опыт оказал влияние на процесс созда-
ния в регионе образовательных учреждений в последующий период. 

Ключевые слова: Тобольский Север, Югра, латинские школы, русские (славяно-русские) учи-
лища, Русская православная церковь, приходское духовенство 
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Abstract. The article considers the history of the first educational institutions in Ugra – Latin grammar 

schools and Russian (Slavic-and-Russian) schools which were intended for children of the clergy mainly.  
It is noted that the attempts to develop the system of education in the second half of the 18th and beginning 
of the 19th centuries cannot be called successful to the full. By the beginning of the 19th century only the 
fourth part of all male children of the clergy attended educational institutions of different types. Lack  
of well-trained teaching staff, shortage of textbooks, dispersion of parishes over the vast territory, lack  
of financing, poverty of church- and clergymen, and the failure to use the achievements of pedagogics  
in practice prevented schools from development. However, this bad experience had an impact on develop-
ment of educational institutions in the region later. 

Keywords: the Tobolsk North, Ugra, Latin grammar schools, Russian (Slavic-and-Russian) schools, 
the Russian Orthodox Church, parish clergy 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Школьное образование на территории 
Югры проделало долгий путь, насчитывающий 
более двух с половиной веков. Несомненный 
интерес представляет обращение к его исто-
кам, к первым пока еще робким попыткам 
создать образовательные учреждения, в кото-
рых усилиями Русской православной церкви 
стремились посеять семена «разумного, доб-
рого, вечного» в душах молодых северян. 

До настоящего времени тема затрагива-
лась преимущественно в статьях дореволю-
ционных исследователей [1, 2], а также в со-
временных трудах обобщающего характера, 
но лишь в виде краткого описания [3, с. 242]. 
Как правило, историю становления школь-
ного образования в крае начинают с откры-
тия в 1818 г. Березовского уездного учили-
ща, поэтому предыстория события выпадает 
из сферы научных интересов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование проведено на основе анали-
за опубликованных источников, научной ли-
тературы с привлечением архивных материа-
лов фондов канцелярии Синода Российского 
государственного исторического архива [4, 5] 
и Тобольской духовной консистории Госу-
дарственного архива в г. Тобольске [6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Большое внимание духовному образова-
нию стало уделяться со времен Петра I. Ве-
ликий реформатор 9 января 1701 г. издал 
указ, которым повелевал архиереям заводить 
училища «для поповских, диаконских и цер-
ковниковых детей – робяток учить грамоте,  
а потом словенской грамматике и прочим  
на словенском языке книгами и катехизису 
православной веры». В указе 1708 г. говори-
лось: «Поповым и дьяконовым детям учиться 
в школах греческих и латинских; а которые  
в тех школах учиться не похотят, и их в по-
пы и во дьяконы на отцовы места никуда  
не посвящать, и в подьячие и в иные ни в ка-
кие чины, кроме служилого чина, принимать 
не велено. И о том во все приказы послать 
памяти» [Цит. по: 7, с. 18]. 

В написанном Феофаном Прокоповичем  
и утвержденном в 1721 г. «Духовном регла-

менте» было определено открывать школы 
во всех епархиях. Их следовало содержать 
как за счет архиерейских сумм, так и различ-
ных сборов: 30-й доли хлебного дохода с церк-
вей и 20-й с монастырей. Для привлечения 
детей в школу высшее духовное начальство 
стало требовать, чтобы на церковные должно-
сти назначались только обучившиеся в школе. 

На Тобольском Севере исполнение данных 
указов связано с деятельностью митрополита 
Павла (Конюскевича) (1758–1768). Его, как 
выпускника Киевской академии, по прибы-
тию в Сибирь поразил низкий уровень обра-
зованности местного духовенства. Он решил 
устранить этот недостаток с помощью орга-
низации системы начального образования, 
предназначенной для детей священно- и цер-
ковнослужителей. 

22 декабря 1760 г. и 9 января 1761 г. прео-
священный Павел приказал учредить во всех 
заказах (благочиниях) Тобольской и Сибир-
ской епархии славяно-русские и латинские 
школы. Славяно-русские школы, дававшие 
лишь начальные знания (изучались такие 
предметы, как русское и славянское чтение, 
письмо, нотное пение, катехизис), предна-
значались для детей 5–10 лет. Это была пер-
вая ступень для последующего обучения  
в латинских школах. В последних должны 
были состоять дети 10–15 лет. Они учились 
читать и писать по-латински, изучали грам-
матику, этимологию и синтаксис [8, с. 31–32]. 
В качестве учебника использовалась латин-
ская грамматика португальского иезуита Эм-
мануила Альвара (1526–1582), называвшаяся 
в обиходе «Великий Альвар» (в трех томах). 

Указ о создании латинской школы в селе 
Самарово был получен 25 февраля 1761 г. 
Открытие школы состоялось, предположи-
тельно, в марте. Учителем был определен 
священник самаровской Покровской церкви 
Петр Протопопов. Школа помещалась в до-
мах местных обывателей за плату в размере 
50 коп. в месяц. Обучаться в ней должны 
были дети священно- и церковнослужителей 
Самаровского, Березовского, Сургутского и 
Демьянского заказов [2, с. 474]. Однако пер-
вое время необходимых учебных пособий  
в школе не имелось, а запрос на их присылку 
из Тобольской духовной семинарии не был 
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удовлетворен [8, с. 5]. Впоследствии для 
обеспечения учебного процесса в Самарово 
выслали пять «Великих Альваров» [9, с. 63]. 

Сын пономаря Болчаровского прихода 
Самаровского заказа Василий Караулщиков 
для взятия в Тобольскую духовную семина-
рию к смотру 15 июня 1759 г. (ему в это вре-
мя исполнилось 14 лет) выслан был «и при 
разсмотрении в ту семинарию был взят в коей 
находился в школе фаре до 3 числа февраля 
1761 года: в школнои ведомости учителем 
Васильем Копыловым показыван понятным; 
а того 3 числа отправлен с протчими нижних 
школ учениками в учрежденную в Самарове 
латинскую школу при писмянном виде», чему 
там обучался за неприбытием ведомости – 
неизвестно. Сам же В. Караульщиков показал, 
что при отсылке его в Самаровскую латин-
скую школу «в той школе не точию он Васи-
лей Караулщиков не обучался, но и все того 
заказа также и сургуцкого священно и цер-
ковнослужителей дети не обучались и поныне 
не обучаются… И за неимением школе как 
учител [подписано сверху над строкой «свя-
щенник Петр Обский»] так и закащик прото-
поп Иосиф Нагибин отпустили ево Василия 
Караульщикова со словесным приказанием  
в дом отца ево пономаря Федота Караульщи-
кова… где и поныне находится» [6, л. 4–4 об.]. 

Из документа видно, что, хотя Самаров-
ская латинская школа должна была отчасти 
стать подготовительной ступенью или даже 
альтернативой для Тобольской духовной  
семинарии, уровень обучения в ней стоял 
ниже всякой критики. Низкая эффективность 
работы латинских школ способствовали  
их закрытию. 18 июня 1767 г. митрополиту 
Павлу духовной консисторией было представ-
лено определение следующего содержания: 
«1) в заказах латинские школы оставить…  
2) Вместо тех латинских школ русские школы 
в каждом заказе учредить на содержании 
священно- и церковнослужителей и велеть 
закащикам у всех священно- и церковнослу-
жителей детей от 5 до 10 лет взять в те шко-
лы», а также создать русскую школу при ар-
хиерейском доме [Цит. по: 2, с. 476–477].  
В донесении Св. Синоду Варлаам сообщал, 
что от тех заказных латинских школ, не-

смотря на то, что они существуют уже 9 лет, 
невидно никакой пользы [2, с. 478]. 

По определению преосвященного Варлаама, 
указами духовной консистории от 30 марта, 
21 октября, 14 ноября 1779 г. предписывалось 
учредить славяно-русские школы для детей 
от 7 лет и старше при монастырях и в зака-
зах [2, с. 482]. В них необходимо было изучать 
азбуку, часослов, псалтирь, нотное пение, 
катехизис, первую часть арифметики. Школы 
содержались, как и ранее, за счет местного 
духовенства. 

Вскоре в соответствии с данным указом 
были организованы школы в Березове и при 
Кондинском монастыре. На отопление и осве-
щение, покупку бумаги и чернил производил-
ся денежный сбор со священно- и церковно-
служителей, который поручался выборному 
из своей среды «надежному человеку». 

В 1783 г. в связи с передачей части при-
ходов Кондинского заказа в Березовский,  
от местного духовного правления последова-
ла просьба к преосвященному Варлааму пе-
ревести детей духовенства данных приходов 
в березовскую школу. Кроме того, в проше-
нии отмечалось, что в Кондинском монасты-
ре нет учителей, искусных в нотном пении  
и письме, а духовенство, приезжая в город 
по служебным делам, могло бы доставлять 
детям все необходимое для их содержа-
ния [2, с. 489]. Варлаам не только удовлетворил 
данную просьбу, но решил вообще закрыть 
школу при Кондинском монастыре. Однако 
надежды на повышение в связи с этим каче-
ства обучения не оправдались. В мае 1791 г. 
правление доносило в консисторию, что «так 
как в березовском заказе не было священно- 
церковнослужителей, умеющих исправно 
читать, петь по ноте, писать и знающих 
первую часть арифметики, то и учителя  
в школе порядочного нет» [Цит. по: 2, с. 489]. 

Обязанности педагога исполнял дьячок 
(затем – дьякон) Воскресенской церкви Васи-
лий Скосырев. Он приходил в школу редко, 
раз в 3–4 дня. Ученики, будучи без всякого 
надзора, шалили, портили школьное имуще-
ство, сломали печку и оконные рамы. В авгу-
сте 1791 г. товарищ заказчика отремонтиро-
вал школу, но ученики вновь сломали печку, 
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а рамы сожгли. Предписания духовного прав-
ления, обращенные к В. Скосыреву, оставля-
лись им без внимания, «совсем от учения 
ослушанием своим и по упрямству отозвался, 
да и приказа не принял» [Цит. по: 2, с. 489]. 
По просьбе правления пришлось вмешаться 
преосвященному Варлааму, который 16 ап-
реля 1792 г. велел В. Скосыреву заняться 
обучением детей. Присматривать за работой 
школы поручили священнику Федору Булат-
никову. Несмотря на то, что занятия возоб-
новились в июне того же года, успехи уче-
ников оказались очень скромными. В марте 
1801 г. архиепископ Варлаам написал следу-
ющее: «В гор. Березове русская школа состоит 
в несоответственной исправности: ибо многие 
дети распущены по домам и в обучении малый 
успех показывают» [Цит. по: 2, с. 490]. Прео-
священный принял решение восстановить 
школу при Кондинском монастыре, куда пе-
ревести детей священно- и церковнослужи-
телей от 7 лет и старше. Игуменом Ювена-
лием учителем определен проживавший при 
монастыре отставной унтер-офицер Стефан 
Горюшин. Однако уже в сентябре 1801 г. 
преосвященный разрешил вновь учредить 
школу в Березове, велев заказчику протоие-
рею Тимофею Родюкову «рачительное не-
пременно иметь смотрение как за учителем, 
так и за учениками» [Цит. по: 2, с. 490–491]. 
Учителем стал все тот же В. Скосырев, а его 
помощником – соборный дьячок Яков Коко-
улин. Уже в апреле 1802 г. В. Скосырева 
уволили, а вместо него учителем назначен  
Я. Кокоулин, его помощником – соборный 
пономарь Назарий Вологодский. Оба педагога 
были мало способны к обучению и 30 апреля 
1802 г. духовенство г. Березова с общего со-
гласия выбрало учителем дьячка Воскресен-
ской церкви Василия Бешкильцева. 5 июня 
1802 г. преосвященный утвердил это поста-
новление. 

В Березовской русской (славяно-русской) 
школе в 1810 г. обучалось 11 учеников. Кроме 
того, с 1786 г., по мнению В. Ю. Софонова, 
действовала какое-то время русская школа  
в Сургуте, а ее учителем являлся дьячок со-
борной церкви Евстафий Кондаков [9, с. 70]. 
Н. А. Миненко отмечала, что школа в Сургу-

те была создана в 1779 г. в одно время с Бе-
резовской и Кондинской [10, с. 121]. 

Некоторые из детей духовенства обуча-
лись также в Тобольской духовной семина-
рии. Так, согласно ведомости за 1800 г.,  
в первом (инфимическом) классе с 5 сентября 
1800 г. состоял ученик Варлаам Попов (12 лет), 
Сургутского заказа Юганского села священ-
ника сын. В его характеристике отмечено: 
«Понятен. Успевает нехудо, благонравен.  
На своем содержании» [4, л. 93 об.]. В третьем 
(синтаксическом) классе состояли с 1797 г. 
Иван Кожевников (16 лет), соборный певчий, 
«Кондинского монастыря умершего дьячка 
сын… Обучен грамматике и латинскому 
синтаксису. Обучается переводам с русского 
на латинский и обратно. На своем содержа-
нии. По нерадению безуспешен, скромен»;  
с 29 января 1795 г. – Иван Пономарев (14 лет), 
Березовского заказа Троицкого села дьяче-
ский сын, который «обучен грамматике и ла-
тинскому синтаксису. Обучается переводам  
с русского на латинский и обратно. На своем 
содержании. Понятия слабого, безуспешен, 
благонравен» [4, л. 88 об.]. 

О методах обучения в первом (инфимиче-
ском) классе семинарии сохранилось следую-
щее свидетельство: «Во все учебные дни  
по полуночи с начала второй четверти вось-
мого часа на конец десятого, по полудни  
же в понедельник, среду и пяток с первой 
четверти второго по конец четвертого часа, 
по Грамматике Лебедевой [речь идет об од-
ном из изданий В. И. Лебедева: «Краткая 
грамматика латинская, в пользу учащагося 
латинскому языку российскаго юношества, 
прежде сего переведенная и исправленная 
Академии наук переводчиком Васильем Ле-
бедевым» – В. Ц.] обучались ученики читать, 
писать и из Латинского словаря назначаемы 
были к выучиванию слова» [4, л. 105]. 

В 1803 г. вместо славяно-русских школ 
решением Св. Синода от 18 марта были 
учреждены новые русские духовные школы. 
19 июня 1803 г. Тобольская духовная кон-
систория предписала монастырям епархии,  
в том числе и Кондинскому, завести такие 
школы на основе «начертания», присланного  
из Св. Синода. Дети в этих школах должны 
были содержаться за счет родителей, но так-
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же предписывалось оказывать помощь сиро-
там и бедным, «сколько достаток и усердие 
настоятеля с братиею тому споспешество-
вать будут» [Цит. по: 1, с. 524]. Учителей 
следовало назначать из числа монахов или 
же по найму со стороны. Преосвященный 
Антоний (Знаменский) (1803–1806) распоря-
дился представить детей духовенства бере-
зовского и сургутского края в возрасте от 8 
до 18 лет в Кондинскую русскую духовную 
школу к 1 сентября 1803 г. Однако за даль-
ностью расстояния лишь к 20 числам ноября 
сюда прибыло 4 ученика, а обучение нача-
лось в конце месяца [1, с. 535]. В 1806 г.  
в русской школе при Кондинском монастыре 
состояло 6 учеников, занимавших одну ком-
нату [5, л. 2]. 

Всего же по данным на 1806 г. из сыновей 
духовенства Тобольского Севера соответ-
ствующего возраста 34 состояли «при отцах», 
2 – не учились «по увечью и болезни», в се-
минарии состояли 10, готовились к отправке 
в семинарию – 11, еще 4 – обучались в рус-
ских училищах [Подсчитано по: 5, л. 3–10]. 
Из обучавшихся в семинарии по двое пред-
ставляли Самаровский и Сухоруковский при-
ходы, по одному – Сургутский Богородице-
Рождественский (упраздненный), Нахрачин-
ский, Леушинский, Мало-Атлымский, Чема-
шевский, Ваховский приходы. В русских 
училищах состояли двое из Сосвинского,  
по одному – из Чемашеского и Шоркальско-
го приходов. Таким образом, даже из детей 
духовенства мужского пола, по определению 
предназначенных для замещения священно- 
и церковнослужительских должностей, полу-
чали образование в учебных заведениях 
лишь 23 % человек (14 из 61). О других же 
сословиях говорить вряд ли приходится. При 
архиепископе Амвросии (Келембете) (1806–
1822) школы постепенно ликвидировались. 

В целом же следует признать попытки 
создания школьного образования не очень 
удачными. Можно выделить следующие 
проблемы, которые мешали его развитию. 

1. Нехватка образованных, просто грамот-
ных людей, имевших возможность и желание 
заниматься педагогической деятельностью. 
В 1791 г. и 1802 г. Березовское правление 
доносило консистории, что в среде священно- 

и церковнослужителей «способных к учитель-
ской должности не имеется… так как в заказе 
не было умеющих исправно читать, петь по 
ноте и знающих первую часть арифметики, 
то и учителя порядочного нет» [Цит. по: 5, с. 7]. 
Профессия учителя была трудной, мало-
оплачиваемой, сопряженной с выполнением 
множества различных обязанностей, она не 
воспринималась в качестве оптимального 
выбора жизненного пути. Поэтому учителя 
часто менялись, стараясь перейти на более 
спокойную канцелярскую чиновничью работу. 

2. Недостаток учебной литературы, книг 
в целом. 

3. Бедность сибирского духовенства. Не-
многочисленность паствы создавала матери-
альные затруднения у причта. Содержать  
же начальные школы предполагалось, преж-
де всего, за счет самого духовенства и при-
хода. Не обладали значительными средствами  
и епархиальные власти. Поэтому учителя  
и ученики вынуждены были терпеть боль-
шую нужду. Даже на одну тобольскую шко-
лу, открытую стараниями святителя Феодора 
(Филофея Лещинского), деньги набирались  
с немалым трудом, что уж говорить про обыч-
ную сельскую школу, обладавшую несрав-
ненно меньшими возможностями. 

4. Разбросанность приходов на огромной 
территории, в связи с чем духовенству при-
ходилось тратить основное время на разъез-
ды для окормления верующих, исполнения 
религиозных обрядов. Не было времени для 
самообразования, в том числе и передачи 
знаний собственным детям. 

5. Недостатки системы образования, низ-
кий уровень педагогической науки, точнее 
говоря, неиспользование ее новейших дости-
жений в практической деятельности. Отно-
шения между учителями и учениками строи-
лись исключительно на официальных началах. 
Поступая в школу, ребенок автоматически 
включался в государственную систему, в свое-
го рода бюрократическую иерархию в каче-
стве ее низшего служителя. Добросердечных 
отношений между учителем и учеником  
из таких принципов редко можно было до-
стичь. Ученик смотрел на наставника как 
солдат на строгого командира. Широко при-
менялись различные телесные наказания – 
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сечение лозой, плетьми и батогами, стояние 
на коленях, таскание за уши и т. п. Методика 
обучения также была далека от совершен-
ства. По словам А. И. Сулоцкого, «ученье  
их шло при приемах тяжелых: учили их…  
по книгам, непонятным для них, без всякого 
толкования, объяснения, словом сказать, 
учили механически – только механизму чте-
ния и пения» [11, с. 441]. Хотя эти слова  
известного историка православия относятся 
к Тобольской архиерейской школе, вряд ли 
на Севере Западной Сибири ситуация могла 
существенно отличаться в лучшую сторону. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в течение рассматривае-
мого периода предпринимаются попытки 
создания на Севере Западной Сибири систе-

мы начального школьного образования, 
предназначенного для детей духовенства. 
Методом проб и ошибок велся поиск опти-
мальных организационных форм, в рамках 
которых можно было бы наладить подготов-
ку кадров священнослужителей. По ряду 
причин эти попытки не увенчались успехом. 
Лишь с конца 1810-х гг., с проведением об-
разовательной реформы Александра I, учре-
ждения Березовского уездного училища 
школы стали функционировать на более ста-
бильной, регулярной основе. Но понадоби-
лось еще более чем полвека, чтобы развитию 
образовательных учреждений был передан 
дополнительный импульс, в результате чего 
система начальных школ густой сетью по-
крыла далекую сибирскую окраину [Подроб-
нее см.: 12]. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В пореформенный период наблюдалось 
стремительное развитие не только отраслей 
экономики, но и системы образования и про-
свещения. В регионах появилась потребность 
в квалифицированных специалистах, способ-
ных работать в социально-экономических 
условиях пореформенного периода, и даже 
наличие ссыльных и переселенцев не решало 
эту проблему. Сургут, как северный город 
Тобольской губернии, переживал тогда не-
простые времена, но появление парового 
флота и оформление речных маршрутов да-
вало надежду на возрождение населенного 
пункта. Появление новых и развитие тради-
ционных промыслов на Обском Севере так-
же приводило к потребности в новых кадрах, 
т. к. наблюдалось проникновение товарно-
денежных отношений во все отрасли произ-
водства. Становление рыбоперерабатываю-
щей отрасли, с одной стороны, позволило 
местному и русскоязычному населению про-
должать заниматься рыбным промыслом,  
а с другой стороны, из-за увеличения объе-
мов вылова рыбы требовало ее промышлен-
ной переработки. В этом населенном пункте 
Обского Севера численность населения уве-
личивалась незначительно, что определяло 
специфику при появлении учебных заведе-
ний разного уровня подчинения. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

При подготовке статьи использовались ис-
точники из государственных архивов Томска, 
Тобольска и Сургута, что позволило иссле-
довать частично не опубликованные данные. 
Основным стал метод моделирования отдель-
ного объекта системы образования в Тоболь-
ской губернии. Этот подход позволяет «рекон-
струировать» объект исследования на разных 
этапах его развития, например, образование  
на базе казачьей школы учебного заведения 
для мальчиков с учетом контингента, учебного 
плана, кадрового состава и т. д. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В 1835 г. в Сургуте по инициативе мест-
ного священника А. Я. Кайдалова появилась 
школа для детей служилых людей. В основном 
учебное заведение финансировалось из То-

больского городского полка на сумму около 
60 руб. в год. Помимо этого, на школу выде-
лялось до 200 руб. ассигнациями, из которых 
на жалованье учителю тратилось 120 руб.,  
а остальные средства шли на хозяйственные 
нужды и канцелярские принадлежности. 
Обязанности учителя казачьей школы долгое 
время выполнял священник А. Я. Кайдалов. 
Из Тобольского городского полка присылали 
писарей, которые проводили в школе прак-
тические занятия, обучали грамоте, письму  
и счету. В качестве помощников учителя 
привлекались, как правило, грамотные воен-
нослужащие. Например, казаки Тарасов, 
Шароглазов, сотник Бармин, которых после 
трехмесячной командировки вернули по ме-
сту основной службы в Тобольск. Для Сургу-
та это было удобно, т. к. командированным на 
должности помощников не надо было пла-
тить жалованье, и присланная сумма из пол-
ка тратилась только на потребности школы  
и жалованье учителя. Но постоянная смена 
наставников в школе отрицательно отража-
лась на успеваемости учеников и их отноше-
нии к учебному процессу. По распоряжению 
смотрителя Березовского уездного училища 
В. Боголепова учитель ежемесячно должен 
был составлять «ведомости об усердии и по-
ведению» учеников, которые после утвер-
ждения доставлялись в Тобольский город-
ской полк. Благодаря жалобам смотрителя  
и «плохим отметкам» учеников в Сургут-
скую казачью школу по рекомендации ди-
ректора училищ Е. Кочурина был отправлен 
на постоянную работу из Тобольской гимна-
зии второй учитель, которым был гимназист 
Д. Бигаев. Так в штате учебного заведения 
появилось два учителя: один обучал чтению, 
письму, арифметике и грамматике, а второй – 
преподавал Закон Божий и следил за поведе-
нием учеников. Педагоги в школе вынуждены 
были сами занимались всем делопроизвод-
ством: теперь желающий учиться приходил  
с родителями и подавал прошение на имя 
командира Тобольского городского полка. 
Эта система обеспечивала как школу учени-
ками, так и полк рядовыми, которыми стано-
вились учащиеся Сургутской казачьей шко-
лы после достижения ими 16 лет. 
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Учебное заведение не имело своего поме-
щения, пока отставной хорунжий А. Туполев 
не передал для этой цели собственное здание. 
Деревянный дом требовал серьезного ремон-
та, на который была потрачена часть средств, 
поступившая из Тобольского полка, и неболь-
шая сумма, собранная среди горожан. 

Только в 1842 г. учебное заведение при-
обрело статус училища, но это не могло зна-
чительно расширить численность учащихся. 
В 1840 г. здесь учился 51 мальчик, из них  
7 человек являлись детьми штаб- и обер-
офицеров, 30 – казаков, 9 – мещан, 3 – кре-
стьян, по одному – из духовенства и инород-
цев. Через десять лет в учебном заведении 
училось более 70 человек, из них 34 были  
из казаков, 11 – из мещан, 4 – из обер-
офицеров и по одному из чиновников и ду-
ховенства. Ученики после окончания учеб-
ного заведения, как правило, следовали  
сословной традиции: казачьи дети поступали 
на военную службу, крестьянские и мещан-
ские сыновья занимались торговлей и ре-
меслом, дети инородцев – охотой и рыбной 
ловлей [1, с. 81–84; 9]. 

В связи с изменением статуса казачьей 
школы учащиеся могли переходить в сле-
дующий класс только в соответствии с по-
казателями успеваемости. Помимо этого,  
по окончанию училища сдавался экзамен 
специальной комиссии по изученным пред-
метам. В состав комиссии включались пред-
ставители местной исполнительной власти, 
военные чины Тобольского полка, священ-
нослужители, представители городского об-
щества и родителей. Как правило, возглавлял 
комиссию смотритель Березовского уездного 
училища и он же подписывал свидетельства 
об окончании обучения. Смотрители Бере-
зовского уездного училища оказали большое 
влияние как на формирование системы обра-
зования, так и на распространение просве-
щения среди местного населения. Так, при 
смотрителе В. Боголепове появилась практи-
ка не только оформлять отчетные документы 
об образовании, но и анализировать процесс 
обучения, указывая недостатки и причины 
неудач. Н. А. Абрамов неоднократно посе-
щал общественные мероприятия с участием 

учащихся и наблюдал за процессом обуче-
ния. В 1845 г. по поводу «исправляющего 
должность учителя Алексея Туполева» Аб-
рамов написал: «При похвальном поведении 
показывает усердие к рачительной службе, 
но по недавнему вступлению в должность 
учительскую, еще не совсем опытен в обуче-
нии, а потому и поставлено ему в обязанность 
усовершенствоваться в лучшем способе пре-
подавания» [2]. Оказывается, на тот момент 
финансирование задерживалось и учителя 
работали без жалованья месяцами, а городское 
общество нашло средства только на оплату 
труда сторожа. Такая ситуация заставляла 
учителей заниматься частными уроками и 
оформлением деловых бумах в местной кан-
целярии за дополнительную плату. Смотри-
тели Березовского училища, представители 
местных властей неоднократно обращались  
к городскому обществу с просьбой о по-
жертвованиях в пользу учебного заведения. 
Собираемые суммы в основном тратились на 
ремонт заведения, хозяйственные нужды, 
приобретение письменных принадлежностей 
для малообеспеченных учеников, но были 
незначительными. При школе действовала 
бесплатная библиотека, которая пополнялась 
из фондов Березовского уездного училища,  
а также благодаря пожертвованиям жителей 
Тобольской губернии. Только после переда-
чи учебного заведения в подчинение Мини-
стерству народного просвещения ситуация  
с содержанием несколько улучшилась. В нача-
ле ХХ в. в фондах Сургутского мужского 
училища было 1 353 книги, в основном куп-
ленные на средства благотворителей. 

В 1877 г. учебное заведение получило ста-
тус Сургутского мужского училища, но по-
прежнему занимало бывший дом Туполева. 
Этот одноэтажный деревянный дом распо-
лагался на большом пустыре. По данным 
источников, с западной стороны училища 
длиной в 30 саженей располагалась церковь, 
с восточной стороны – здание бывшей каза-
чьей казармы. Вокруг училища было боль-
шое свободное пространство, что позволяло 
в летний период учащимся играть на улице. 
В здании учебного заведения находились 
классное помещение, помещение для отдыха 
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и игр, прихожая и гардеробная комната.  
В классной комнате сложно было одновре-
менно разместить более 40 учеников, т. е. на 
одного человека приходилось около 0,2 куб. 
сажени. В этом помещении располагались 
письменные столы с 12 классными скамьями 
без спинок, поэтому школьники сидели в по-
лусогнутом положении. Для расширения 
пространства соседняя комната отдыха была 
всегда открыта, часть учеников нередко раз-
мещалась там при выполнении практических 
заданий или чтении. Как отмечали современ-
ники, в помещении была плохая вентиляция, 
поэтому чувствовался спертый воздух, хотя 
при ремонте помещения были устроены  
в стене около потолка два вентиляционных 
отверстия. Здание училища располагало 13 
небольшими окнами со стеклами местного 
производства с двойными рамами. Уборка 
помещений проводилась нерегулярно из-за 
отсутствия средств. Хотя в доме было две 
печи, зимой одна печь топилась только по 
вечерам, а во второй огонь поддерживался 
весь учебный день. Но так как здание было 
старым и располагалось в удалении от строе-
ний, ветер обдувал его со всех сторон. Здание 
училища за период эксплуатации пришло  
в негодность, поэтому температура помеще-
ний понижалась до +10 °C. 

Хотя Сургутское училище нуждалось в но-
вом помещении, Министерство народного 
просвещения смогло выделить средства толь-
ко на ремонт и расширение учебных площа-
дей, устройство ограды. Лишь в 1905–1906 гг. 
приходское училище перевели в новое зда-
ние, что позволило через три года преобра-
зовать приходское училище в 2-классное  
по причине малочисленности учеников, хотя 
общественность настаивала на 3-классном 
варианте [3, л. 236 об., л. 246; 4, с. 74].  
Помимо учебных аудиторий в новом здании 
обстроили две квартиры для учителей,  
а во дворе – амбар с погребом. 

К этому времени сложился график учебно-
го процесса: летом уроки начинались с 9 часов 
утра и продолжались до 14 часов, а зимой –  
с 10 часов утра до 20 часов вечера. Послед-
ний факт был связан с отсутствием большого 
числа работ в домашних хозяйствах учени-
ков. Помимо обычных уроков в мужском 

училище два раза в неделю стали проводить-
ся уроки гимнастики, урок пения – раз в не-
делю. Родители охотно отдавали детей 
учиться, но не из-за серьезного отношения  
к образованию. В училище учителя и их по-
мощники присматривали за детьми, которые 
были постоянно заняты и не безобразничали. 
Еще одним важным аргументом для родите-
лей стала возможность бесплатного обуче-
ния, поэтому в зимний период в школу хо-
дили большинство из записанных учеников, 
а в летний период из-за участия детей в про-
мысловой деятельности численность сокра-
щалась. Но даже такое отношение к обучению 
положительно отразилось на показателях:  
на 1897 г. в Сургуте уровень грамотности 
среди мужского населения составлял более  
63 %, в то время как в Березове – 54,37 %,  
в Тобольске – 52,31 %. 

Многие учителя выполняли добросовест-
но свои обязанности несмотря на сложное 
материальное положение. Так, более четы-
рех лет учителем в Сургутском училище 
проработал Г. А. Иванов, выпускник Омской 
учительской семинарии М. Григорьев, зако-
ноучителями были выпускники Тобольской 
духовной семинарии С. Тверетин, А. И. Си-
виллов и др. [5, л. 5; 6, с. 169; 7, с. 193; 8,  
с. 178]. Учителя, как представители местной 
интеллигенции, занимались просветитель-
ской деятельностью: проводили разъясни-
тельные беседы о необходимости продолже-
ния обучения учениками, важности чтения 
книг, соблюдении правил личной гигиены  
и т. д. Важное значение имела пропагандист-
ская работа по расширению учебной про-
граммы в Сургутском мужском училище  
за счет введения обучения владения каким-
либо ремеслом. К этой деятельности в начале 
ХХ в. присоединились представители обще-
ственности Сургута, например, Г. С. Клепи-
ков. С 1895 г. торгующий мещанин выполнял 
обязанности почетного блюстителя Сургут-
ского приходского училища, на счет которого 
ежегодно вносил по 50 руб., а 30 руб. пере-
давал на нужны малообеспеченных учени-
ков. За свою активную общественную дея-
тельность и поддержку учебных заведений 
Клепиков в 1910 г. был награжден золотой 
медалью «За усердие» на Аннинской ленте,  
в 1915 г. ему было пожаловано звание лич-
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ного почетного гражданина города Сургу-
та [6, c. 169–170]. 

Большую роль в распространении грамот-
ности и привлечении горожан к обучению 
оказало появление различных общественных 
организаций, например, «Общество народ-
ной трезвости». Именно руководитель этой 
организации уездный исправник Сургутского 
уезда Г. А. Пирожников стал инициатором 
создания общественной библиотеки в Народ-
ном доме. По данным исправника, библиотеку 
при чайной-столовой посетило 14 500 чело-
век, в том числе инородцев – 4 366. Сургутский 
купец К. В. Силин предложил открыть новые 
учебные заведения и готов был выделить для 
их размещения два собственных дома. 

Но не видя практической пользы от обра-
зования, жители Сургута, как отмечалось 
выше, позволяли мальчикам учиться только  
в холодные сезоны. В отношении девочек 
считалось, что образование скорее испортит 
«нрав будущих жен». Отрицательное влияние 
оказывали порой сами учителя учебных заве-
дений. Например, в 1905 г. директор народ-
ных училищ Тобольской губернии отмечал, 
что учителя Сургута нарушали общественный 
порядок и показывали примеры недостойного 
поведения ученикам и горожанам [10, с. 112]. 
Только летом 1917 г. «Сибирский листок» 
сообщил об открытии в Сургуте высшего 
начального училища, в котором уже через  
три года училось 76 мальчиков и 37 дево-
чек [10, с. 9]. Также для инородческого насе-
ления при поддержке Тобольского епархиаль-
ного комитета было создано несколько миссий, 
которые проводили большую работу. Напри-
мер, при Сургутской миссии работала школа, 
в которой ежегодно училось до 12 детей ино-
родцев образовательным предметам, получа-
ли навыки ремесла, земледелия и домовод-
ства, а при Ларьякском училище Сургутского 
уезда при школе была открыта кузнеца для 
учащихся [3, л. 245–249 об.]. 

После создания нового государства с 1918 г. 
на Обском Севере действовало 16 учебных 
заведений разного типа [10, с. 10]. Безусловно, 
события политического кризиса, Гражданская 
война отрицательно сказались на численности 
обучающихся, но учебные заведения пыта-
лись работать. Новшеством для Сургута ста-
ло открытие в 1920 г. музыкальной школы  
в купеческом доме для 43 детей из разных 
социальных групп [11, л. 14]. Инструктор ино-
родческих школ Обского Севера Ф. Ф. Ларио-
нов в отчете 1921 г. писал: «Все школы [Сур-
гутского уезда] испытывают острую нужду  
в письменных принадлежностях и учебниках, 
что создает такие условия работы, при которых 
трудно говорить о правильной постановке 
дела» [12, л. 25–27]. На 1925 г. в Сургутском 
округе действовало пять школ первой ступе-
ни, которые отвечали концепции создания 
единой трудовой школы для получения зна-
ний и применения в практической деятель-
ности [13, л. 52; 11, л.15; 14]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Появление в Сургуте учебных заведений 

было связано с осознанием местной интел-
лигенцией важности образования для разви-
тия края. Однако эти взгляды не разделяло 
местное и русскоязычное население Обского 
Севера, т. к. практические навыки считались 
приоритетнее для жизни, чем изучение физики, 
химии или литературы. Второй проблемой 
для развития образования были материально-
технические возможности Обского Севера, 
в котором развивались в основном традици-
онные промыслы, не приносившие больших 
доходов. Организация учебных заведений  
на Обском Севере скорее рассматривалась 
как метод проведения государственной по-
литики. Но даже в этом случае появление 
учебных заведений давало возможность 
научиться чтению, письму, счету представи-
телям всех сословий региона. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена недостаточной изученностью системы образо-

вания на Севере Западной Сибири в дореволюционный период. История школьного образования  
в границах современного Ханты-Мансийского автономного округа еще только в становлении своей 
источниковой и научной базы. 

Основой для исследования послужили документы текущей отчетности Сосьвинского прихода, 
которые содержат материал, позволяющий реконструировать этапы истории создания и деятельности 
одной из типичных приходских школ региона, рассказать о ее первых учителях и благотворителях. 
Вопросы становления образования рассмотрены в контексте истории православных приходов Бере-
зовского уезда. Процесс школьного строительства связан также с реализацией указа 1884 года о повсе-
местной организации церковно-приходских школ. Делается вывод о том, что у русского населения края 
(священников, купцов, мещан) существовала потребность в школьном образовании и распространении 
грамотности. Подчеркивается особая роль в материальном обеспечении сосьвинской школы предста-
вителей рода Бешкильцевых. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the insufficient study of the system of education in the 

North of West Siberia before the revolution. Scientific information sources on the history of school educa-
tion in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug are in a formative stage. 

Sosvinskoye parish accounting documents provided the basis for the research. The documents  
contain the information, which has allowed the author to restore the history of one of typical parish schools 
of the region and to narrate its first teachers and benefactors. The education development issues are consid-
ered in the frame of the history of Beryozovsky uyezd orthodox parish. Schools construction was dictated  
by the Executive Order of 1884 on organization of parish schools nationwide. A conclusion has been made 
that the Russian population of the region (priests, merchants and urban commoners) needed school educa-
tion. It is highlighted in the article that the Beshkiltsev family played an important part in the material sup-
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ВВЕДЕНИЕ 
ХIХ в. стал поворотным в организации 

системы образования в Российской империи. 
Благодаря предпринятым государством мерам, 
с 1880-х гг. активизировалась работа по рас-
пространению начального образования через 
церковно-приходские школы. Задача по их ор-
ганизации возлагалась на органы местного 
самоуправления, а также православное духо-
венство. По инициативе архиереев и при ак-
тивном участии приходских священников, 
миссионеров, местных жителей в течение 
короткого времени удалось открыть ряд учеб-
ных заведений в северных уездах Тоболь-
ской губернии. Их общее число в границах со-
временного Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в начале ХХ в. достигло 47.  
На примере одной из сельских школ можно 
проследить процесс становления и развития 
образовательной системы, выявить региональ-
ную специфику, а также трудности, которые 
при этом возникали, а также преодолеть ряд 
традиционных для отечественной историо-
графии стереотипов, негативного отношения 
к школам ведомства православного испове-
дания предреволюционного периода. 

Вопросам освещения истории сельских 
школ Югры до 1917 г. уделено внимание  
в ряде работ современных исследователей, 
часто в контексте христианизации народов 
Тобольского Севера [1; 2; 3; 4; 5]. Однако не 
становилась предметом профессионального 
изучения «типовая» сельская школа, нахо-
дившаяся за пределами крупных для своего 
времени населенных пунктов, таких как Бе-
резов, Сургут, Самарово, Обдорск. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основной источниковой базой данного 
исследования стали архивные документы, 
сосредоточенные в Государственном архиве 
в г. Тобольске (ГБУТО ГА в г. Тобольске)  
в фондах: Тобольской духовной консисто-
рии [6; 7; 8; 9; 10], Тобольского епархиаль-
ного училищного совета [11; 12], Сосьвин-
ской церкви [13]. Использовалась отчетная 

документация, материалы церковного учета, 
переписка. Часть документов опубликова-
на [14; 15]. 

Методологическую основу для данного 
исследования составили принципы историз-
ма, научной объективности и системности.  
В процессе работы использовался проблемно-
хронологический метод, который позволил 
изучить отдельные факты развития школьного 
образования в Сосьвинском приходе во вза-
имосвязи с протекавшими в крае социально-
экономическими процессами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В селе Сартыньинском (Сосьвинском) 
церковь была построена в XVIII в., предпо-
ложительно, во времена «первопроповедника 
христианской веры» Тобольского митропо-
лита Филофея Лещинского, который в 1714 г. 
крестил «инородцев» Ляпинской, Куноват-
ской и Сосьвинской волостей и благословил 
построение церкви для сосьвинских манси.  
В 1740 г. «отец сибирской историографии» 
Г. Ф. Миллер, путешествуя по р. Сосьве, от-
метил, что в «Сортининском» погосте стоит 
«построенная для вогулов церковь Рожде-
ства Христова, при которой помимо жилищ 
церковных служителей, имеется не более двух 
вогульских юрт». Похоже, что храм, упомяну-
тый автором, стоял давно, т. к. к 1751 г.  
он обветшал и требовал капитального ре-
монта [16, с. 30]. Новый сосьвинский храм 
заложен по благословению архиепископа 
Тобольского и Сибирского Варлаама I 27 фев-
раля 1798 г. Выстроили его «тщанием при-
хожан» к осени 1800 г., а 22 января 1801 г. 
освятили [9, л. 39–40]. Во время инспектор-
ской поездки по Тобольскому Северу летом 
1882 г. протоиереем, бывшим Обдорским 
миссионером, П. А. Поповым велся путевой 
журнал, где изложены общие наблюдения  
и выводы, в том числе о внешнем облике 
церквей, их материальном положении. По сло-
вам автора журнала, «Сосьвинская церковь 
архитектуры доселе нам невиданной. Купол 
на самой церкви и алтарь не круглый, а пре-
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крутым скатом на две стороны с течью в крыше, 
проникающей в церковь; обита тесом, ограда 
деревянная полуразвалившаяся» [17, с. 330]. 

Простоявшая почти 100 лет приходская 
церковь была разобрана в начале XX в. Вме-
сто нее еще в 1894–1898 гг. рядом строилась 
новая во имя Рождества Христова: «Церковь 
заложена по благословению преосвящен-
нейшего Агафангела епископа Тобольского  
и Сибирского 3 октября 1894 года за № 9367-м. 
Построена тщанием прихожан и часть каз-
ною в 1898 году 23 марта. Освящена по бла-
гословению того же преосвященного Агафан-
гела в ноябре 7 1898 году. А ветхий храм,  
по указу Тобольской духовной консистории 
от 20-го ноября 1901 года… подлежит к раз-
борке» [18, с. 388]. 

Специфика церковной организации Севера 
Западной Сибири состояла в том, что к церк-
вям, в крае редким, приписывалась «инород-
ческая» округа. Долгое время русских пере-
селенцев в селе не было, основное населе-
ние прихода составляли «ясачные вогулы».  
По данным клировой ведомости за 1841 г., 
здесь проживали 1 188 мужчин и 1 091 жен-
щина, кочевавших от церкви на расстоянии 
до 600 верст [7, л. 66]. Церковные ведомости 
учета населения по Сосьвинскому приходу 
за 1880 г. зафиксировали в селе семь дворов 
семей «духовных, мещан и инородцев» об-
щим числом 51 человек из 1 140 прихожан 
этого храма [8, л. 66]. По данным на 1885 г., 
к приходу Христорождественской церкви 
относилось 18 инородческих селений Сось-
винской и Ляпинской волостей, разбросан-
ных на огромной территории в радиусе  
от 15 до 480 верст от села [9, л. 40–42]. В их 
число входили Няроховские, Няксимволь-
ские, Хангласанские, Сородейские, Вогуль-
ские, Кунгинские, Аныевские, Югримские  
и другие улусы (юрты) [7, л. 66]. Всего,  
по данным на 1885 г., в приходе числилось 
568 прихожан мужского и 525 женского пола 
(из них русских – 27) [9, л. 39–40]. В 1900 г. 
в селе Сосьвинском имелось 15 домов  
и 72 жителя (из них русских – 33); хлебоза-
пасный магазин; «бывший приемный покой, 
где ныне помещается фельдшер»; «волост-
ное Сосьвинско-Ляпинское инородное прав-

ление». Село стояло на «земском тракте»,  
и здесь имелась «ямская станция». Развитие 
пароходного сообщения могло бы усилить 
конкуренцию и ослабить эксплуатацию. Одна-
ко в начале XX в. сюда приходил лишь один 
пароход в год: привозил хлеб, соль, порох, 
дробь для магазинов и запасы для русских  
и зырян, торговавших с инородцами. Во все-
подданнейшем отчете начальника Тоболь-
ской губернии о состоянии инородческого 
населения Сосьвинской и Ляпинской воло-
стей сообщалось, что в 48 деревнях (паулах) 
жили 1 938 вогулов, 242 зырянина, 172 са-
моеда, 85 русских жителей. Все инородцы 
находились в полной зависимости от не-
скольких русских и зырян, снабжавших их 
всем необходимым преимущественно в долг 
и отбиравших продукты промыслов за эти 
долги. «Миросозерцание их – смесь христи-
анских понятий, весьма неточных с шаман-
ством» [19, л. 141]. 

Таким образом, Сосьвинский храм являлся 
центром небольшого и сравнительно небога-
того «инородческого» прихода, располагав-
шегося вдали от основных путей сообщения, 
связывавших край с городами Юга Западной 
Сибири. 

На протяжении двух веков сосьвинская 
церковь являлась центром религиозной  
и культурной жизни края. Наличие храма 
способствовало укоренению здесь русских 
старожилов, упрочению их связи с коренным 
населением Ляпинской, Куноватской и Со-
сьвинской волостей. Одноштатный причт 
церкви (в составе настоятеля и двух псалом-
щиков) взяли на себя организацию первой 
школы для детей манси. 

Первые шаги на пути становления при-
ходской школы в селах Березовского края 
относятся к 30-м гг. ХIХ в. В 1838–1842 гг. 
Тобольскую кафедру возглавлял архиепи-
скоп Афанасий (Протопопов). В церковных 
кругах его характеризовали как «глубоко 
ученого человека», который обстоятельно 
интересовался кроме богословских естествен-
ными науками. Сообщается о богатом биб-
лиотечном собрании владыки, минералоги-
ческом кабинете. Преосвященный Афанасий 
настоял на заведении повсеместно в при-
ходских  церквях  епархии  библиотек и при  
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обозрении епархии контролировал этот во-
прос [20, с. 106]. Кроме того, развитию систе-
мы начального школьного образования спо-
собствовало принятие в 1841 г. нового Уста-
ва Духовной консистории, предписывавшего 
епархиальным правлениям заботиться об от-
крытии церковно-приходских школ, поощ-
рять инициативу православных клириков  
в обучении детей крестьян и инородцев. 
Особое внимание организации школ для 
крещеного «вогульского и остяцкого» насе-
ления уделял протоиерей Иоанн Заборов-
ский. Он был определен 28 января 1830 г. 
присутствующим в Березовское духовное 
правление, в 1832 г. назначен законоучите-
лем в уездное народное училище, в 1834 г. – 
благочинным церквей Березовского уезда. 
По долгу службы совершая длительные  
поездки по вверенным его попечению при-
ходам, И. М. Заборовский проявил порази-
тельную настойчивость, целеустремленность, 
принимая активные меры по созданию началь-
ных школ на территории Тобольского Севера. 
Благодаря его стараниям в конце 30-х – начале 
40-х гг. ХIХ в. возникли школы в Ларьяке, 
Верхне-Лумпокольском, Юганском, Мало-
Атлымском. 

Такая же школа, по-видимому, создавалась 
и в селе Сосьвинском. Березовское духовное 
правление в декабре 1839 г. проинформиро-
вало местный причт, что в Христорожде-
ственскую церковь Тобольской духовной 
консисторией отправлено несколько книг для 
обучения «поселянских» детей, а именно: 
«псалтырей с киноварью одна, без киновари 
6-ть. Часослов с киноварью – один, без кино-
вари – 6-ть. Азбук 7-мь и кратких священных 
историй 7-мь». И. М. Заборовский просил 
сосьвинских священнослужителей заплатить 
за книги 58 руб. 77 коп. и представить деньги 
в правление [21, с. 394]. 20 августа 1843 г.  
И. М. Заборовскому объявлена архипастырская 
благодарность за «ревностное содействие по 
предмету остяцких училищ». О дальнейшей 
судьбе этого учебного заведения имеются 
лишь фрагментарные данные. По-видимому, 
как и прочие сельские школы Тобольского 
Севера этого периода, она существовала не-
долго, испытывала значительные материаль-

ные трудности, поэтому не могла в полной 
мере выполнять свои основные задачи. 

В 1864 г. по поводу представления генерал-
губернатора Западной Сибири об устранении 
неудобств, препятствовавших распростране-
нию образования между инородцами, министр 
Государственных имуществ А. А. Зеленой 
просил заключения Св. Синода по предполо-
жениям, в том числе обязывавшим, построить 
дома для помещения в каждом по 10 инород-
ческих мальчиков при приходских церквях  
в селах Полноват, Сартынья (Сосьвинское – 
О.Ц.), Чемаши, Нижне-Лумпокольское, заве-
сти для этих домов мебель, ежегодно отпус-
кать средства на их содержание, одежду, 
учебники, учение и надзор предоставить 
приходским священникам, дав каждому на 
школу по 150 руб. в год. [22, л. 5 об.]. Выска-
зывалась мысль и об обеспечении причтов  
с помощью организации обязательных сборов 
с прихожан на нужды образования. Известно 
также, что в 1865 г. березовский купец Сте-
пан Плеханов пожертвовал дом в селе Сар-
тыньинском для помещения в нем инородче-
ской школы [23, л. 12]. 

В 1873 г. правящий тобольский архиерей 
Ефрем (Рязанов) при обозрении северных 
приходов посещал юрты, где обращался с пас-
тырским словом «вразумления и наставле-
ния» к вогулам и остякам об исполнении ими 
усердно христианских обязанностей, позабо-
титься об устройстве школы для обучения 
детей. Епископа сопровождал Петр Попов, 
ранее 20 лет служивший в Обдорской мис-
сии и хорошо знавший инородческие языки. 
Архипастырь «беседовал с ними о христиан-
ской вере, затем почетнейших из инородцев 
до 10 чел. приводил на пароход... Поучал… 
дарил крестики для них и их детей. Детей 
советовал отдавать в школы» [24, л. 6–6 об.]. 
Мысли о необходимости и пользе обучения 
неоднократно старались донести как до ино-
родческого, так и до русского населения со-
трудники северных противоязыческих миссий, 
о чем сохранились свидетельства священни-
ка П. А. Попова. Так, в рапорте за 1886 г.  
он указывал: «Об устройстве школ церковно-
приходских для обучения в них инородче-
ских детей обоего пола говорил с русским 
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местным населением… и преимущественно  
с самими инородцами, доказывая им наглядно 
пользу грамотности…» [25, с. 165–166]. 

Сосьвинская церковно-приходская школа 
(далее – ЦПШ) была вновь открыта 30 марта 
1888 г. [9, л. 40; 11, л. 200, 202]. По свидетель-
ству уездного наблюдателя церковных школ, 
священника Иоанна Голошубина, ее первона-
чально следовало признать «домашней – част-
ной», приспособленной родителями для обу-
чения собственных детей [11, л. 200 об.]. 

Информация о церковных школах нахо-
дила отражение в рапортах благочинных, 
ответственных за организацию начального 
народного образования в крае: «В вверенном 
мне благочинии, – писал в начале 1890 г. 
священник И. Сургутсков, – церковно-при-
ходские школы состоят в селах Обдорском, 
Чемашевском, Мужевском, и Сосьвинском,  
в селе Кушеватском находится школа грамоты. 
В последнее время открыта церковно-при-
ходская школа в селе Шеркальском местным 
псаломщиком Собриным. Учебно-воспита-
тельное дело во всех сих школах ведется в об-
щем удовлетворительно» [6, л. 23]. В отчете 
Епархиального училищного совета за 1901 г. 
сосьвинская школа значилась как школа 
грамоты Березовского отделения [26, с. 58]. 
В 1913 г. ее преобразовали в одноклассную 
церковно-приходскую школу, и она получила 
систематическое финансирование [19, с. 17]. 

О числе учащихся Сосьвинской школы  
в конце ХIX – начале ХХ вв. можно составить 
представление на основании отчетов Бере-
зовского уездного отделения епархиального 
Училищного совета Св. Синода и сведений 
«Тобольского епархиального адрес-календа-
ря»: 1890 г. – 7 (6 мальчиков и 1 девочка), 
1892 г. – 2 (оба мальчики), 1903 г. – 7 (4 маль-
чика и 3 девочки); 1908 г. – 13 (8 мальчиков 
и 5 девочек), 1913 г. – 12 (7 мальчиков и 5 де-
вочек), 1916 г. – 11 (7 мальчиков и 4 девоч-
ки) [27, с. 396; 28, с. 400; 29, с. 82; 30, с. 151]. 
Все сельские школы Березовского, Сургут-
ского и Нарымского уездов были довольно 
малочисленны, среди учащихся преобладали 
дети русских поселенцев. В таких малоком-
плектных школах совместное обучение детей 
разного возраста было неизбежным, деления 

по классам не производилось. Например,  
в 1891/92 учебном году в сосьвинской школе 
имелось четыре ученика «мужского пола, 
мещанского сословия» в возрасте двенадца-
ти, девяти, восьми и четырех с половиной 
лет [11, л. 220]. 

Большая часть школ, устроенных духовен-
ством, на начальном этапе их существования 
помещалась в домах или квартирах членов 
причта, церковных трапезных, сторожках  
и других неприспособленных для занятий, 
тесных, плохо освещенных помещениях. 
Например, в 1887/88 учебном году в Тоболь-
ской епархии функционировало 210 ЦПШ  
и школ грамоты. Только 24 из них имели соб-
ственные помещения, из «которых 21 были 
приобретены в течение этого учебного года 
на церковные и попечительские суммы и по-
жертвования сельских обществ» [31, с. 8]. 

В 1889–1892 гг. школа села Сосьвинского 
размещалась в доме березовского мещанина 
Г. В. Козьмина (в документах указывается 
под разными вариантами своей фамилии: 
Космин, Кузьмин-Савинов, Кузьмин), кото-
рый «не брал платы за аренду помещения»  
и выделил средства на обзаведение всем не-
обходимым. В одном из отчетов сообщалось, 
что школьное здание удобное [32, с. 24].  
В 1913 г. Г. В. Кузьмин был утвержден бе-
резовским городским старостой, являлся 
членом уездного отделения епархиального 
Училищного совета, т. е. он по-прежнему 
принимал активное участие в судьбе ниж-
необских школ [19, с. 3]. Однако собствен-
ного здания у сосьвинской школы долгое 
время не было. К 1908 г. построены училищ-
ные здания для 8 школ: Березовской, Обдор-
ской, Мужевской, Шеркальской, Чемашев-
ской, Нижне-Лумпокольской, Кондинской.  
В Саранпауле, Локосово, Югане, Верхне-
Лумпокольском помещения нанимались обще-
ствами. Сосьвинская школа с 1906 г. по 1912 г. 
размещалась в церковной сторожке. В это же 
время по инициативе березовского мещани-
на Ивана Михайловича Бешкильцева и на его 
капиталы в селе велось строительство здания 
церковно-приходской школы [12, л. 66 об.]. 
Как отмечал В. К. Белобородов, с уважением 
отзывались о преуспевавшем в хозяйствен-
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ных делах Иване Михайловиче, нередко к нему 
обращалось местное духовенство и интел-
лигенция за содействием. Он не прочь был 
пожертвовать часть нажитого богатства ради 
просвещения. На протяжении многих лет  
он являлся попечителем сосьвинской шко-
лы [33, с. 23]. 

О семье Бешкильцевых известно, что, по 
крайней мере, целое столетие она была не-
посредственно связана с Христорождествен-
ским храмом. Так, среди сосьвинского при-
чта в материалах 6-й ревизии упоми-нается 
дьяческий сын Федор Алексеевич Бешкиль-
цев, служивший в храме до 1811 г. Его сме-
нил брат Василий Алексеевич Бешкильцев. 
Еще один брат, Егор, являлся дьячком этой 
же церкви [34, с. 236]. Позднее священника-
ми, дьяконами, пономарями были Михаил 
Егорович и Василий Егорович Бешкильцевы. 
Сын Василия Михаил по указу духовного 
правления от 2 апреля 1840 г. был утвержден 
в должности пономаря [7, л. 67 об. – 68]. 
Сын Василия Егоровича Антипа исполнял 
должность пономаря в начале 1870-х гг. 
Долгая духовная служба в приходах Обдор-
ском, Мужевском, Сосьвинском, Щекурин-
ском, Няксимвольском Березовского края 
отмечена в клировых записях послужного 
списка Ионы Михаиловича Бешкильцева  
с 1853 по 1902 гг. [7, л. 67 об. – 68; 10, л. 45–46; 
13, л. 22–22 об., 248]. 

Нужно отметить, что в тесном мирке 
сельской глубинки отношения между не-
многочисленными русскими Сосьвинского 
не всегда складывались благополучно. Один 
из конфликтов возник также в начале 1880-х гг. 
между новым священником Г. Пирожнико-
вым и псаломщиком Антипой Бешкильце-
вым, что привело к переводу последнего  
в Березов. Священник В. И. Молоков (испол-
нял обязанности настоятеля Сосьвинского 
прихода с декабря 1892 г.) в 1900 г. жаловал-
ся благочинному на Бешкильцевых, которые, 
по его словам, являлись «хозяевами» села  
и допускали нарушения при выполнении 
подряда на строительство нового храма. 
Позднее И. М. Бешкильцеву вменили в вину 
и то, что новое здание школы возводилось 
слишком близко к церкви, что нарушало 

правила противопожарной безопасности. 
«Они, строители Бешкильцевы, – писал  
В. И. Молоков, – как будто бы не желая под-
чиниться законному требованию, самопро-
извольно действуют вопреки установлений 
государственных правил» [35, с. 390]. Ду-
мается, в этих обвинениях было много нанос-
ного, связанного с личными качествами наи-
более влиятельных в селе людей. Несмотря 
ни на что, нельзя отрицать того факта,  
что именно на деньги Бешкильцевых были 
возведены в Сосьвинском и новый храм,  
и ограда вокруг него, и школа. Лишь 1913/14 
учебный год школа встретила в собственном 
отдельном здании. 

Средства на содержание церковной школы 
поступали от епархиального училищного со-
вета первоначально в размере от 10 до 25 руб. 
в год. Суммы были мизерными для органи-
зации учебного процесса и оплаты труда 
учителей, на что постоянно обращал внима-
ние настоятель прихода, прося у епархиаль-
ного управления прибавки к окладу, поэтому 
педагоги вынуждены были взимать плату  
с учащихся. Так, двое сыновей Г. В Козьмина 
обучались за 2 руб., «отпускаемых им псалом-
щику учителю Соколову» [11, л. 201–201 об.]. 
Однако, как это часто бывало в одноштатном 
приходе, священник, обремененный служеб-
ными и хозяйственными делами, духовным 
окормлением разбросанной по юртам мно-
гочисленной паствы, испытывал недоста-
ток времени для «неусыпного» наблюдения  
за воспитанниками школы. 

Таким образом, несмотря на перифе-
рийное положение Сосьвинского прихода, 
уже в николаевскую эпоху предпринимались 
активные, хотя и не всегда удачные, попытки 
вовлечь в процесс обучения местное ино-
родческое население, а также детей русских 
старожилов. Инициатива в открытии школы 
принадлежала членам причта, а реализация 
ложилась на плечи в том числе купцов и ме-
щан. С середины 1880-х гг. возрастает роль  
и контроль государства в деле становления 
системы начальных церковных школ на То-
больском Севере, что обеспечило Сосьвин-
ской школе материальную поддержку вплоть 
до конца рассматриваемого периода. 
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Первыми учителями Сосьвинской школы 
являлись священник Александр Кудреватых 
и псаломщик Николай Соколов (1888/89, 
1889/90 учебные годы). Образование А. Куд-
реватых получил в Омском духовном учили-
ще, Н. Соколов закончил два класса Тоболь-
ского духовного училища. Занятия последний 
«исполнял добросовестно, неопустительно,  
за исключением отлучек по приходу для ис-
правления церковных треб» [11, л. 201 об.]. 
Они озаботились приобретением для школы 
учебных пособий, книг. 

25 декабря 1892 г. в сосьвинской Рожде-
ства Христова церкви сменился настоятель. 
Епископ Иустин рукоположил в сан священ-
ника на штатную вакансию к местному хра-
му Василия Ивановича Молокова, прекрасно 
знавшего остяцкий язык, и его ляпинское 
наречие. В. И. Молоков родился 15 июня 
1857 г. в селе Сосьвинском в семье дьячка. 
По окончании курса в Тобольском духовном 
училище, епископом Ефремом посвящен  
в 1875 г. в стихарь и определен в Воскресен-
скую церковь села Аремзянского Тобольского 
уезда. В 1876 г. 25 октября по собственной 
просьбе переведен на север, в Преображен-
скую церковь села Мало-Атлымского Бере-
зовского уезда. Служил с 15 декабря 1885 г. 
в Щекурьинской Богоявленской церкви Бе-
резовского уезда. Епископом Тобольским  
и Сибирским Иустином (Полянским) руко-
положен 16 февраля 1892 г. в сан диакона  
на штатную вакансию к Градо-Березовскому 
Воскресенскому собору. С 1893 г. он тру-
дился в сельской школе, как и его предше-
ственник, выполняя обязанности учителя  
и законоучителя [18, с. 389–390]. 

В 1903 г. в школе появился штатный  
учитель – псаломщик Андрей Мотовилов. 
Должность заведующего с 1908 г. и законо-
учителя была возложена на священника Фе-
дора Мещерякова [36, с. 44]. О нем известно 
немного: образование получил в уездном 
училище, пробыл в должности законоучите-
ля до 1916 г. Со второго десятилетия ХХ в. 
Березовское отделение Училищного Совета 
направляет на службу в Сосьвинскую школу 
выпускницу Градо-Березовской второкласс-
ной женской школы Анну Семеновну Ниже-
городцеву. Ей было назначено казенное жа-
лование в 480 руб. [19, с. 17]. 

Таким образом, ситуация с комплектова-
нием учительских кадров стала меняться 
лишь в начале ХХ в. с улучшением финан-
сирования школ, усилением материальной 
поддержки со стороны губернских и епархи-
альных властей. 

Учебный день в церковно-приходской 
школе начинался с чтения детьми хором 
утренних молитв по учебному Часослову 
(книга «Училище благочестия»), таких как 
«Царю небесный», «Отче наш», «Пресвятая 
Троица», а также тропаря соответствующего 
дня недели или отмечаемого в этот день 
праздника церковного календаря. После этого 
во все дни начинался урок Закона Божьего. 
Затем шли занятия по другим дисциплинам: 
чтение русское и славянское, письмо, чисто-
писание, арифметика, «по три урока на каж-
дый день», предусмотренных «расписанием 
таблицы образцовой школы» [27, с. 396]. 
Программы учебных предметов (утвержден-
ные в 1886 г.) стали вводиться в Тобольской 
епархии с 1887 г. В школе происходило 
сближение юных прихожан с церковью,  
утверждение их религиозно-нравственных  
основ, распространение православия. Для уче-
ников стало обязательным посещение храма 
в воскресные дни и праздники, участие в ре-
лигиозно-нравственных беседах и чтениях. 
Церковные обряды и свято чтимые праздни-
ки, иконы и молитвы окружали ребенка  
со дня рождения. Школа грамоты виделась 
как прямое продолжение домашнего воспи-
тания «христианских навыков». Обучение  
не определено ни «сроками, курсами и про-
граммами, ни степенью развития и образова-
ния учителя, и уживается во всяком, даже 
самом тесном помещении», – указано в про-
грамме учебных предметов для ЦПШ, 
утвержденной Св. Синодом. Учитель видел 
свою цель, как отмечал священник Сосьвин-
ской церкви А. Кудреватых, не только и не 
столько в том, чтобы дать детям глубокие 
знания по предметам, а, прежде всего, в «по-
печение о наставлении их в истинах веры  
и правилах доброй нравственности, ведущих 
к спасению» [27, с. 398]. 

Учебниками и учебными пособиями шко-
ла снабжалась от епархиально-училищного 
совета. Все они соответствовали циркуляру 
Св. Синода о порядке пополнения фондов 
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церковных библиотек и рекомендованы Про-
граммой церковно-приходских школ. Судя 
по отчету за 1890/91 учебный год, в школе 
имелись: «Букварь синодальный», «Прописи» 
Тихомирова, «Сборник арифметических задач» 
Лейбница, «Методическое обучение» Гербача, 
«Подвижная азбука слов русских», «Краткое 
руководство изучению церковного пения»  
и многие другие учебные книги [27, с. 397]. 

В некоторых школах создавались свои биб-
лиотеки, содержавшие учебную литературу  
и книги для внеклассного чтения историческо-
го и духовно-нравственного содержания, вы-
сланную епархиальным училищным советом. 
Библиотеки также пополнялись за счет по-
жертвований. Например, Сосьвинской шко-
ле 250 экземпляров «Священного писания»  
подарил известный купец, золотопромыш-
ленник, исследователь Севера А. М. Сибиря-
ков [27, с. 397]. Количество книг, по мнению 
причта, на начало 1890-х гг. являлось доста-
точным. Отдельного помещения библиотека 
не имела. Книги хранились или в здании 
церкви, или на квартире настоятеля. Заведу-
ющим являлся сам священник. Подавляющее 
большинство литературы имело учебное и ре-
лигиозно-нравственное содержание. 

Одним из средств укрепления учащихся  
в православной вере были народные чтения, 
которые проводились в воскресные и празд-
ничные дни. Чтения были двух типов: рели-
гиозно-нравственные и по другим отраслям 
знаний. Их проведением занимался заведу-
ющий школы. На чтениях присутствовали  
не только учащиеся, но и их родители, другие 

жители села. Беседы были об истории празд-
ников, житиях святых, русской истории. 
Чтения, как «уроки веры и жизни христиан-
ской», должны были оказать на детей «нрав-
ственное влияние», также содействовать 
«утверждению православной истины в серд-
цах и умах учителей». Такие чтения с начала 
1890-х гг. периодически устраивались и в Со-
сьвинской школе [28, с. 403]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги, следует сказать, что Сось-

винская начальная церковная школа внесла 
посильную лепту в распространение про-
свещения в крае, объединение местного на-
селения около приходского храма. У истоков 
ее рождения стояли представители местного 
духовенства. Именно они обеспечили работу 
школ на самом трудном первом этапе суще-
ствования. В дальнейшем улучшалось фи-
нансирование приходских школ, появлялись 
постоянные кадры из светских учителей, 
имевших специальную педагогическую под-
готовку. Огромную роль в жизни школы села 
Сосьвинского, как и в целом в Березовском 
округе, сыграла частная благотворительность. 
Среди них были люди разного духовно-
нравственного состояния и разной степени 
зажиточности, но все они потрудились на благо 
просвещения, внесли свой вклад в материаль-
ное благополучие школы и развитие грамот-
ности в крае. Несмотря на все трудности, 
церковные школы заложили основу системы 
образования, получившей дальнейшее разви-
тие уже в советский период. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Великая Отечественная война повлияла  
на работу советской системы образования. 

Изменения условий проживания, повседнев-
ных практик и эвакуация вносили серьезные 
коррективы в процесс обучения школьников. 
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Воспитание подрастающего поколения для 
любого государственного строя является пер-
воочередной задачей, ведь именно школьники 
после выпуска приходят на смену взрослым. 
Актуальность изучения процессов обучения 
в тыловых городах в период Великой Отече-
ственной войны обусловлена и повышенным 
вниманием общества к работе педагогов, 
связанным с тем, что 2023 год государствен-
ным указом Президента Российской Федера-
ции № 401 от 27.06.2022 объявлен Годом пе-
дагога и наставника [1]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Изучением указанного вопроса занимает-
ся широкий круг исследователей. В. Н. Ива-
нов [2], В. Э. Черник [3] представили в своих 
работах общее состояние образования в пе-
риод с 1941 по 1945 гг. Большое количество 
статей отечественных историков посвящено 
работе регионов по организации образова-
тельного процесса в тылу, как сибирском, так 
и прифронтовом. В качестве примера можно 
указать несколько имен – Н. П. Щетинина [4], 
Е. Д. Владимирова [5], В. С. Ешпанов [6]. 

Однако исследование обучения школьни-
ков в Омской области в период войны до на-
стоявшего времени не проводилось. В дан-
ной работе автор реконструировал основ-
ные аспекты образовательного процесса  
в годы Великой Отечественной войны по ма-
териалам Исторического архива Омской об-
ласти и воспоминаниям живых участников. 
Для изучения основных событий истории ом-
ских школ в 1941–1945 гг. использован исто-
рико-генетический метод, который позволил 
рассмотреть изменения жизненных условий 
детей в период Великой Отечественной войны. 
Для воссоздания эмоциональной картины и под-
тверждения официальных данных об иссле-
дуемом периоде применен метод интервью. 
Всего было проведено более 30 опросов  
с лицами, относящимися к категории «дети 
войны», в этой статье отражена лишь часть 
полученных данных, воспоминания В. И. За-
тевановой, С. Н. Иванушкиной, А. М. Кирт, 
Л. А. Никитиной, В. И. Потапова, П. И. Ша-
рапова. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Работа школ в Омске в первую военную 
осень осложнялась уходом большинства 

преподавателей на фронт, прибытием в об-
ласть большого количества эвакуированных 
детей из детских учреждений других регио-
нов страны и недостаточной организацией 
учебного процесса в период перестройки ра-
боты внутри страны на военный лад. Всего  
в Омской области летом 1941 г. была 4 131 
школа, из них начальных – 3 296, неполных 
средних – 666, средних – 169. 

В сентябре 1941 г. остро встал вопрос  
об организации помещений для обучения 
детей. Область готовилась принять примерно 
48,6 тыс. эвакуированных школьников. Для 
обеспечения их нормального размещения 
требовалось создать 40 интернатов школьно-
го типа [7]. Затруднения вызывало то обсто-
ятельство, что большую часть школьных 
зданий в первые месяцы войны заняли под 
госпитали, а новые помещения для обучения 
за два месяца не успели подготовить [7]. 
Кроме того, помимо зданий, отданных под 
госпитали, по распоряжению правительства 
в Омской области часть школ использовали 
как квартиры, эвакопункты, общежития школ 
фабрично-заводского обучения и т. п. Всего 
на 1942 г. таких зданий было 19 [8]. Эти нару-
шения отмечаются в письме Народного комис-
сариата просвещения РСФСР (Наркомпрос 
РСФСР). 

В деревнях ситуация была очень сложной. 
П. И. Шарапов вспоминает, что, когда нача-
лась Великая Отечественная война, он уже 
перешел в третий класс. И так как всех учи-
телей-мужчин забрали на фронт, в четырех 
классах начальной школы преподавала одна 
учительница [9]. Это было характерно для 
всей области и отражено в отчетах детских 
домов и интернатов, направленных в Омский 
областной комитет партии [10, л. 48]. Образ-
цовой, по данным отчетов, была центральная 
городская школа № 19. Но даже там после 
ухода директора школы добровольцем на 
фронт произошло резкое ухудшение качества 
обучения [11, л. 62]. Старшие школьники  
не подчинялись требованиям преподавателей,  
а сотрудники милиции сообщали о росте ху-
лиганства местных учащихся [11, л. 70]. 

Возросшая нагрузка на железные дороги 
увеличивала сроки поставки в тыл школьных 
материалов. Из-за этого в 1941 г. обеспече-
ние детей учебниками и тетрадями в Омске 
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носило эпизодический характер: учебников 
хватало только на 56 % обучающихся, бук-
варей – на 25 %, а тетрадей удалось получить 
только в расчете по 0,5 шт. на ученика, при 
норме 4 тетради [12]. Это подтверждено вос-
поминаниями детей. В. И. Потапов расска-
зал, что на весь класс выдавали только один 
учебник. Его мама, работник городской ад-
министрации, переписывала для него книгу 
полностью, т. к. имела доступ к бумаге [7]. 
Л. А. Никитина вспомнила, что по арифме-
тике выдавали один учебник на весь класс,  
и пока до нее доходила очередь им пользо-
ваться, она уже успевала получить «неудовле-
творительно» [13]. Нехватку новых учебников 
компенсировали регулярными закупками по-
держанных пособий у населения, информа-
ция о которых регулярно размещалась в реги-
ональной газете [14, 15, 16]. В. И. Затеванова 
тоже рассказала, что в первый год учебы  
им не хватало чернил и бумаги. Для обучения 
искали любые возможности. Так, чернила 
делали из сажи, а писали на немецких Биб-
лиях [17]. 

Менялось не только качественное обеспе-
чение обучения, трансформировались формы 
и направленность работы школ. Военное по-
ложение, уход большого количества мужчин 
на фронт, преимущество аграрного сектора  
в области – все это не могло не сказаться  
на специфике школьного обучения. 

Еще летом 1941 г., в первые недели войны, 
школьников привлекли к работе в сельскохо-
зяйственном секторе. Исполком областного 
совета вынес решение об участии школьни-
ков 5–10 классов в уборочных работах [18, л. 48]. 

В сентябре, когда ребятам необходимо 
было вернуться в классы, стало понятно, 
что без их помощи области не обойтись.  
К дальнейшей уборке урожая привлекали 
только учащихся 9–10 классов городских 
школ, а школьники 1–8 классов участвовали 
в уборочной кампании периодически, в рам-
ках общегородских субботников [7]. Зимой 
выяснилось, что у этих мер есть серьезные 
последствия – ребята не успевали пройти 
учебную программу. 23 декабря пришлось 
отменить каникулы для всех учащихся стар-
шей школы (5–11 классы). Для учеников  
1–4 классов каникулы сократили до 8 кален-
дарных дней [19]. 

Реакция из Наркомпроса РСФСР не заста-
вила себя ждать – отдельной телеграммой 
области запретили снимать детей на полевые 
работы. Во всех предстоящих работах пред-
лагалось принимать участие только ученикам 
старших классов [20, 21]. Однако в весенний 
период этот указ был нарушен, потому что за-
дачи сельскохозяйственной отрасли требова-
ли дополнительных рабочих рук. 

Опыт первой военной осени показал, что 
привлекать школьников к подобным работам 
придется снова, а это требовало подготовки 
и определенных знаний, таких как устрой-
ство сельскохозяйственной техники, агрохи-
мии, ботаники. Было принято решение пре-
подавать эти знания систематически [22].  
С началом учебного года начали вводить 
предметы, позволявшие привлекать учеников 
к работам во время посевной и уборочной,  
в школах создавались кабинеты с наглядными 
пособиями [23]. 

Обучение основам агротехники и сельско-
хозяйственных работ велось во всех шко-
лах [24]. Но не везде была возможность подго-
товить материальную базу. Так, в школе № 18 
для детей провели только теоретические курсы, 
а организация практических занятий вызвала 
затруднения [23]. В школе № 19 занятиям по 
основам агротехники и тракторного дела пре-
пятствовал технический персонал. Сотруд-
ники ограничивали доступ к технике и даже 
применяли силу, опасаясь, что ребята повре-
дят машины [25, л. 143]. В ряде школ отсут-
ствовало четкое расписание. 

Эти затруднения в проведении занятий 
явились результатом того, что вопросам вве-
дения в программу сельскохозяйственных 
предметов не придали серьезного значения 
именно педагоги. Работники школ понимали 
необходимость подготовки детей для помо-
щи государству, но не совсем четко пред-
ставляли свою задачу и ограничивались тео-
ретическим обучением. 

Труд школьников на полях остался одной 
из отличительных черт повседневности детско-
го быта в Омской области. Детей привлекали 
к работе все последующие годы Великой 
Отечественной войны, ребята всегда готови-
лись к выездам в колхозы и заранее хотели 
знать, куда именно они поедут [26]. 
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Помимо изучения сельскохозяйственных 
предметов особенностью стало введение обя-
зательного военного обучения. По Приказу 
Народного комиссара просвещения Омской 
области № 15/8 от 1941 г. об оборонно-физ-
культурной работе в школе во всех учебных 
заведениях вводилось обязательное обучение 
военному делу [7]. 

К моменту выхода приказа ситуация в шко-
лах обстояла следующим образом: почти все 
штатные военные руководители были призва-
ны в ряды Красной Армии. Для восполнения 
недостающих кадров в городе проводились 
экстренные курсы – двухдневные семинары. 
Проходили его в основном девушки [7]. 

Занятия по военному делу организовыва-
ли обычно во внеучебное время, ребята при-
нимали участие в работе различных темати-
ческих кружков добровольно. В школе № 19 
работали кружки мотоциклистов, пулемет-
чиков, разведчиков, связистов и пожарных. 
В школе № 15 на ПВХО (противовоздушная 
и противохимическая оборона) первой сту-
пени обучалось 30 ребят [7]. 

Школьники прилежно обучались военно-
му делу, об этом позволяет судить достаточ-
но высокая успеваемость. По данным отче-
тов в Наркомпрос РСФСР, среди мальчиков 
за первое полугодие 1943/44 учебного года 
«отлично» и «хорошо» имели 72–80 % уча-
щихся, среди девочек положительные оцен-
ки были у 70–72 % обучающихся [25, л. 27]. 

Материальная база, необходимая для пол-
ноценной военной подготовки, к середине 
войны в Омске состояла из 7 гимнастических 
городков, 6 гимнастических залов, 58 спор-
тивных площадок, 27 полос препятствий,  
14 тиров. В школах к этому времени обору-
довано 205 военных кабинетов, все школы 
обязательно создали уголки Великой Отече-
ственной войны [25, л. 27]. 

Изменения, произошедшие в образователь-
ной среде, были существенными. В статьях 
центральной газеты региона «Омская правда», 
подводивших итоги первого учебного года  
в военных условиях, авторы рассматривали 
приспособленность школ к непривычным ус-
ловиям и эффективность их работы [26]. 

К 1942/43 учебному году образовательные 
учреждения практически перестроились на обу-
чение и воспитание детей в условиях военного 

времени. В отчете заседания общегородского 
совета учителей от 11 апреля 1943 г. отмеча-
лись успехи воспитательной работы и необ-
ходимость не останавливаться на достигну-
том [27]. 

В 1943 г. в целях улучшения качества  
образования было введено раздельное обу-
чение мальчиков и девочек. Это изменение 
позволило по-другому организовать процесс 
работы школ: мальчикам больше учебно-
го времени уделить изучению механики,  
а девочкам – рукоделию. Опасения педаго-
гов о том, что ребята перестанут общаться,  
не оправдались, мальчики предлагали девоч-
кам помощь в тяжелой физической работе, 
девочки помогали наводить в «мужских» 
школах уют. Появился повод ходить друг  
к другу в гости [28, 29]. В региональной  
периодике подробно освещались изменения 
образовательного процесса, особенно в пер-
вые дни раздельного обучения [30]. 

Воспоминания детей о том периоде не дают 
полноценной картины, но показывают сто-
рону, которую не встретишь в сухих цифрах 
отчета. Дети помнят учебу смутно, события, 
происходившие вокруг, отодвигали получе-
ние знаний на второй план. Не редки ситуа-
ции, особенно в деревнях, когда дети шли  
в школу с опозданием – их труд был необхо-
дим дома. Об этом очень ярко рассказывает 
Л. М. Струнова. В школу она поступила  
вовремя, в 1942 г., но уже к 1944 г. мать  
не смогла в одиночку кормить всех детей  
в городе и отправила дочь к дальним род-
ственникам в деревню. Естественно, род-
ственники обещали, что отдадут девочку  
в школу, но после переезда ее обучение пре-
рвалось до окончания войны. 

А. М. Кирт смогла пойти в школу только  
в конце Великой Отечественной войны,  
т. к. семье требовались деньги на пропитание. 
Одноклассники, которые оказались намного 
младше, смеялись над взрослой девушкой, 
которая не умела читать и писать. Такое от-
ношение окончательно решило вопрос с об-
разованием (на момент интервью респондент 
так и не научилась читать) [31]. 

Таким образом, вопрос обучения ребенка 
решало простое обстоятельство – наличие  
в семье достатка. Если положение с пропита-
нием не было катастрофическим, то несмотря 
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на отдаленность школ, дети ходили туда 
пешком каждый день, а домашние обязан-
ности выполняли в свободное время [32].  
В. И. Потапов вспоминает, что только одна-
жды не посетил школу в годы войны –  
зимой, когда просто не смог дойти из-за 
огромных сугробов [33]. 

Проблемы с посещаемостью существовали 
во всех школах города. Возможность обу-
чаться имели только 82 % всех школьников, 
проживавших в городе. В годовом отчете  
о работе образовательных учреждений основ-
ными причинами пропусков занятий названы: 

1. Отсутствие одежды и обуви (89 человек). 
2. Нежелание учиться (64 человека). 
3. Болезнь (42 человека). 
4. Домашние обстоятельства (33 человека). 
5. Дальность расстояния (4 человека) [34]. 
Есть подтверждение этому и в отчетах от-

дельных школ. В школе № 64 в течение года 
две девочки не посещали уроки из-за отсут-
ствия одежды [35], в школе № 33 в 1943 г. 
четыре ученика пропускали занятия по тем 
же причинам [36, л. 55 об.]. 

Решать проблемы старались коллективно – 
для ребят организовывали обучение на дому. 
Одноклассники и ученики старших классов 
приносили им задания, объясняли материал 
и показывали их работы ответственным учи-
телям [35]. В. И. Потапов, оценивая свои 
школьные военные годы, назвал их «самой 

серьезной проверкой на дружбу и порядоч-
ность». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на то, что к 1944 г. школьное 
образование в г. Омске в целом сумело адап-
тироваться к условиям военного времени, 
нужно признать, что организация обучения 
учащихся города в годы Великой Отече-
ственной войны отличалась множеством  
недостатков [36, л. 27]. Война внесла суще-
ственные изменения в работу школ: обяза-
тельным стало обучение школьников основам 
аграрного дела и сельскохозяйственной тех-
ники (в аграрных регионах), военному делу 
(во всей стране). Эти изменения ускорили  
реализацию витавшей в воздухе идеи раздель-
ного обучения. В 1943 г. все омские школы 
были разделены на мужские и женские. 

Обязательной оставалась и общественная 
работа: ребята собирали металлолом, теплые 
вещи для семей фронтовиков [37], отправля-
ли посылки на фронт, занимались заготовкой 
дров для своих школ [38, л. 86]. Государ-
ством осознавалась необходимость не просто 
сохранить жизни детей в тот непростой для 
страны период, но способствовать их даль-
нейшему росту и развитию. Полноценное 
обучение помогало сгладить ощущение ката-
строфы и продолжить формирование той лич-
ности, которая, достигнув совершеннолетия, 
сможет работать на благо своей страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С начала 1920-х гг. главной линией нацио-
нальной политики в СССР стала политика 
«коренизации», направленная на «усиление 
доверия этнических меньшинств к Советской 
власти, через поощрение местных жителей  
к активному участию в управлении» [1, c. 42]. 
Общие задачи политики советского государ-
ства в области национальных отношений 
были определены в резолюции прошедшего 
в апреле 1923 г. XII съезда РКП(б), предпи-
сывавшей в качестве практических мер орга-
ны национальных республик и областей 
строить «по преимуществу из людей мест-
ных, знающих язык, быт, нравы и обычаи 
соответствующих народов», издать «специ-
альные законы, обеспечивающие употребле-
ние родного языка во всех государственных 
органах и во всех учреждениях, обслуживаю-
щих местное национальное население и наци-
ональные меньшинства» [2, c. 649]. В конце 
1930-х гг. они были дополнены постановле-
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта 
1938 г. «Об обязательном изучении русского 
языка в школах национальных республик  
и областей» [3, c. 180]. Таким образом, на ру-
беже 1930–1940 гг. и в условиях начавшейся 
войны с фашистской Германией в работе 
местных партийных органов на Обском Се-
вере по созданию «национальной по форме  
и социалистической по содержанию культу-
ры» большая роль отводилась становлению 
системы образования, основанной на пись-
менной традиции обучения и формирования 
основ научных знаний [4, c. 57]. Согласно 
постановлению Президиума ВЦИК от 10 де-
кабря 1930 г. «Об организации национальных 
объединений в районах расселения малых 
народностей Севера», в составе Уральской 
области было образовано два национальных 
округа: Ямальский и Остяко-Вогульский [5]. 
После того, как в декабре 1934 г. админи-

стративная подчиненность округов поменя-
лась, в течение следующих 10 лет, до августа 
1944 г., проведение национально-культурной 
политики на территории Югры и Ямала 
осуществлялось партийным руководством 
Омской области. 

Вопросы реализации советской нацио-
нальной политики на территории Остяко-
Вогульского национального округа на протя-
жении 1930-х гг. периодически освещались 
на страницах местной печати и в основном 
носили хвалебный характер [6]. В таких ма-
териалах подчеркивались достижения в обла-
сти образования коренного населения округа. 
Так, в опубликованном 2 марта 1937 г. в окруж-
ной газете «Ханты-Манси Шоп» докладе 
председателя Остяко-Вогульского окриспол-
кома Я. И. Кошелева сообщалось, что в Югре 
было открыто «средних, неполных средних  
и начальных школ 163, из них национальных – 
56» [7, c. 3]. О достигнутых успехах совет-
ской национальной политики «коренизации» 
участники Объединенного Юбилейного пле-
нума окрисполкома и окружкома ВКП(б) 
Остяко-Вогульского национального округа  
в обращении к И. В. Сталину 26 февраля 
1937 г. не без гордости писали: «В далеких 
уголках тундры работают две культбазы,  
со школами-интернатами, с электростанция-
ми, радио, пять красных чумов и 71 изба-
читальня. Колхозы стали самыми близкими  
и родными, они крепко вошли в нашу 
жизнь» [8, c. 1]. Региональная публицистика 
1930-х гг., отражавшая официальную точку 
зрения на процесс проведения национальной 
политики и становление системы образова-
ния в Югре, оказала влияние на формирова-
ние основ исследования данной проблемы  
в советской исторической науке. 

В постсоветский период различным аспек-
там процесса становления системы образова-
ния обско-угорских народов как неотъемле-
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мой части советской национальной политики 
«коренизации» на территории Северо-Запад-
ной Сибири с 1920-х гг. до середины ХХ в. 
были посвящены исследования Л. В. Алек-
сеевой [9], Ю. Ю. Долженко [10], Н. С. Каза-
ковой [11], Д. В. Кирилюка [4], Н. В. Фроло-
вой [12], Е. Г. Чумак [13] и др. Благодаря 
усилиям этих и других авторов получил 
научную разработку ряд важных вопросов 
осуществления национальной политики и со-
ветского культурного строительства среди 
аборигенного населения Обского Севера: со-
здание письменности и учебников для обско-
угорских народов, особенности перевода 
обучения учащихся в национальных школах 
на родной язык, подготовка национальных 
педагогических кадров, а также сформули-
рованы выводы о неоднозначности результа-
тов политики «коренизации» и медленных, 
по сравнению с центральными районами 
РСФСР, темпах модернизации системы обра-
зования на территории Ханты-Мансийского 
национального округа до середины ХХ в. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В настоящей статье представлены результаты 

исследования реализации советской нацио-

нальной политики и становления системы 
образования, происходивших в Югре под 
руководством местных партийных органов  
в тяжелых условиях Великой Отечественной 
войны и нашедших отражение в докумен-
тальных источниках партийных органов  
советской власти Ханты-Мансийского наци-
онального округа и Омской области 1941–
1944 гг., отложившейся в Историческом  
архиве Омской области и Государственном 
архиве социально-политической истории Тю-
менской области.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На протяжении Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1944 гг. численность насе-
ления Ханты-Мансийского национального 
округа постепенно снижалась и составила  
в июне 1944 г., накануне образования Тю-
менской области и перехода в ее состав 
Югры и Ямала, 93 375 человек (табл. 1).  
Из них коренного национального населения 
насчитывалось 21 294 человек, в том числе: 
ханты – 12 238, манси – 5 762, коми – 2 436, 
ненцев – 852, объединенных в 135 нацио-
нальных колхозов, из которых 55 были по-
лукочевыми [14, л. 161]. 

 
Таблица 1 

Динамика населения Ханты-Мансийского национального округа в 1940–1944 гг. 
 

Показатели 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

Всего  
(человек) 94 860 101 819 91 726 

89 808 
(в т. ч. безвременно выбывших 

из округа – 13 458) 

93 375 
(в т. ч. коренного населения – 

21 294) 
Примечание: составлено по материалам источника [14, л. 133; 15, л. 1]. 

 
В июне 1944 г. партийное руководство 

Ханты-Мансийского национального округа 
по сути признало неудачными результаты 
проводившейся в предвоенное десятилетие 
политики «коренизации»: «Часть местного 
национального населения, проживающего  
на территории Сургутского, Ларьякского, 
Микояновского и Березовского районов, еще 
до сего времени в колхозы не объединены, 
ведет кочевой образ жизни» [14, л. 161].  
В партийных документах военного времени 
отмечается как разобщенность коренного 
населения («население живет в юртах, часто 

на расстоянии от 35 до 50 километров и 
больше одна от другой»), так и преоблада-
ние традиционных форм и способов хозяй-
ствования. Только оседлое коренное населе-
ние имело посевы и домашний скот, «и то  
в небольших размерах», «всего посевов  
на 135 колхозов имеется до 900 гектаров, 
крупного рогатого скота 760 голов», «ос-
новным занятием населения и источником 
дохода коренного национального населения 
являются охота, рыболовство и оленевод-
ство» [14, л. 161]. Однако и «среди полуко-
чевого национального населения, состояще-
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го в колхозах, коллективные формы труда  
в полной степени не внедрены, – каждая се-
мья работает индивидуально. Доведенные  
до колхозов планы по рыбодобыче или пуш-
нине распределяются и доводятся в отдель-
ности до каждого хозяйства... Каждый кол-
хозник имеет, по старой укоренившейся тра-
диции, свои «вотчинные» рыбоуголья, где он 
со своей семьей добывает рыбу» [14, л. 161].  

Тем не менее, вопреки имевшим место 
явным трудностям объективного характера  
в проведении национальной политики окруж-
ное партийное руководство Югры продол-
жало настойчиво проводить политику пере-
вода коренного населения на оседлый образ 
жизни. Согласно партийным документам, 
«до 1944 года кочевого и полукочевого 
населения сселилось и осело 1 048 хозяйств  
из 1 559 намеченных к оселению» [14, л. 162]. 
Однако дальнейшему осуществлению этого 
процесса мешало отсутствие строительства 
жилых домов, которых было построено и пе-
ревезено в новые и старые хозцентры только 
821 дом из 1 697, строительство 198 домов 
было законсервировано. «В Микояновском 
районе, Казымском сельсовете в пунктах 
Помут, Нум-То за 1943 год не построено  
ни одного дома. Такое же дело в Сургутском 
и Ларьякском районах» [14, л. 162]. «В Но-
вом поселке Нум-То Микояновского района 
в отстроенных домах для националов живет 
только один председатель колхоза, а все кол-
хозники кочуют по тундре. Такие случаи 
имеют место в Сургутском и других райо-
нах» [14, л. 162]. 

Причинами медленного «оседания и осе-
ления кочевого и полукочевого националь-
ного населения» партийное руководство счи-
тало: 1) неправильный выбор хозяйственных 
центров, т. е. «определили хоз. центры там, 
где нет поблизости рыбных и охотничьих 
угодий» [14, л. 162]; 2) отсутствие благо-
устройства в новых хозяйственных центрах; 
3) недостаточная оснащенность колхозов 
орудиями коллективного лова (крупными 
неводами), «через которые можно было бы 
в большей степени приобщать к коллектив-
ному труду», большая нехватка сетей в наци-
ональных колхозах Ларьякского, Сургутско-
го и Березовского районов, «в Ларьякском 

районе в национальных колхозах не хватает 
4 591 сетей, в отдельных колхозах нет ни одно-
го невода, а сетей 1–2 на рыбака» [14, л. 162];  
4) «высокий процент неграмотного населе-
ния» – самая важная причина, затрудняющая 
партийным властям проведение политики 
«коренизации» в Югре в военный период 
[14, л. 163].  

В связи с «высоким процентом неграмот-
ного населения» «квалифицированными сче-
товодами колхозы не укомплектованы, зача-
стую на 3–4 колхоза имеется один счетовод, 
счетоводы в большинстве малограмотные», 
поэтому «учет и отчетность в большинстве 
колхозов поставлены плохо», и «в результате 
плохого учета колхозники не знают, что они 
зарабатывают, а колхозное имущество рас-
таскивается» [14, л. 162]. «Председатели 
колхозов малограмотные, большинство умеет 
только расписываться. По неполным данным, 
насчитывается в округе 47 совершенно негра-
мотных председателей колхозов. Бригадиры 
рыболовецких, полевых, животноводческих 
бригад, заведующие фермами в большинстве 
неграмотные» [14, л. 163]. По причине 
большого количества неграмотных среди  
коренного населения в июне 1944 г., «не-
смотря на то, что округ является националь-
ным, работников, входящих в номенклатуру 
окружкома и райкомов ВКП(б) из коренного 
населения, работает крайне мало. В окруж-
ных организациях работает ханты и манси  
8 человек, в ОК ВКП(б) – 3, в Окрисполкоме – 
5. В районах округа работает на ответствен-
ной работе из коренного национального 
населения 119 чел. или 19,2 % к общему  
руководящему составу» [14, л. 154–155],  
из которых 108 – это председатели колхозов 
и сельсоветов, «и только 11 человек на район-
ной работе по 6 районам округа» [14, л. 155], 
«из коренных национальностей на руково-
дящей работе в рыбной промышленности нет 
ни одного человека» [14, л. 163]. Под влия-
нием перечисленных фактов партийное ру-
ководство Югры вынуждено было сделать 
неутешительный, но очевидный вывод о том, 
что «коренизация аппарата происходит ис-
ключительно плохо» [14, л. 163]. 

Сохранившиеся в Югре в годы Великой 
Отечественной войны острая нехватка руко-
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водящих национальных кадров и низкий 
уровень грамотности среди коренного насе-
ления, заставляли партийное руководство 
округа не выпускать из поля зрения решение 
вопросов, направленных на развитие систе-
мы образования, основанной на письменной 
традиции обучения, и не прекращать работу 
по созданию литературного хантыйского 
языка на основе средне-обского диалекта. 
«Дать национальным школам округа Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого учебник на 
родном языке – вот задача 1942 года, и тем 
самым ускорить поднятие культурного и эко-
номического роста национальностей ханты  
и манси» [16, л. 96–97], – призвал в докладе 
секретарь Ханты-Мансийского окружкома  
Н. Е. Долинин на областном совещании по 
пропаганде и агитации «в разрезе указаний 
товарища Сталина в речи от 3-го июля и до-
кладе от 6-го ноября 1941 года» [16, л. 79]. 
Данная идея поддерживалась и курировалась 
на государственном уровне Народным ко-
миссариатом просвещения (Наркомпросом).  

В округе была создана комиссия по со-
зданию хантыйского литературного языка,  
в работе которой участвовали «три научных 
работника – [тт.] Прыткова, Русская и Ха-
танзеев» [16, л. 97]. В частности, Хатанзеев 
занимался переводом учебника родного язы-
ка первого и второго годов обучения. Летом 
1941 г. в Югре были проведены курсы пере-
водчиков. Общее количество учебников, 
подготовленных для детей коренных нацио-
нальностей в 1941 г., – 14, включая очерк 
грамматики и букварь (автор – Зыков). Кро-
ме учебников окружная комиссия в том же 
году подготовила к изданию 6 названий дет-
ской художественной литературы и словарь. 
Наркомпрос поручил окружной комиссии 
издавать учебники на месте, т. е. в округе. 
Однако, у окружных властей возникла про-
блема – отсутствие «на издание всей этой 
литературы» денежных средств и нужного 
количества шрифтов в типографии «Сталин-
ская трибуна». В связи с чем в конце 1941 г. 
Ханты-Мансийский окружком в лице Н. Е. До-
линина обратился за помощью к Омскому 
обкому ВКП(б), отметив, что «эта задача 
чрезвычайно насущная», и «для выполнения 
этой работы нам нужна большая помощь об-

ластной организации» [16, л. 97]. Однако 
нараставшие в 1941–1943 гг. напряженность 
военной обстановки и необходимость выпол-
нения хозяйственных планов по обеспечению 
фронта продовольствием, обученными люд-
скими резервами и другими видами помощи 
не способствовали решению вопросов по обу-
чению грамоте коренного населения округа. 

Работа по изучению языков коренного 
населения Югры продолжалась и в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Как отмечает 
Е. Г. Чумак, в Ханты-Мансийском педагоги-
ческом училище в 1942 г. «преподавателем 
хантыйского языка П. К. Животиковым был 
издан «Очерк грамматики хантыйского язы-
ка», но «издание учебников на родных язы-
ках было возобновлено» в 1946 г. [17, с. 3].  
В результате в условиях отсутствия учебной 
литературы и нерешенности проблемы педа-
гогических кадров к июню 1944 г. дела со 
всеобучем среди коренного национального 
населения, по признанию партийных орга-
нов, обстояли «неблагополучно» [14, л. 163]. 
Из 16 343 всех учащихся округа в последний 
год войны обучалось «детей народов севера 
2 103 человека», т. е. около 13 %, из которых 
в 1–4 классах – 1 829 человек, в 5–7 классах – 
только 171 человек, а в 8–10 классах – всего 
4 человека [14, л. 163]. При этом, на отдель-
ных территориях, например, «в Нумтовской 
артели Микояновского района за 1943 год  
не осталось даже никаких книг в колхо-
зе» [14, л. 163]. 

Нерешенность проблемы по ликвидации 
неграмотности среди коренного населения  
в годы Великой Отечественной войны усу-
гублялась еще и тем, что «руководящий пар-
тийно-советский актив округа национальный 
язык не изучает» и общается с населением 
через переводчиков [14, л. 165], что имело 
отрицательное влияние на проведение агита-
ционно-пропагандисткой работы в регионе. 
«Агитаторов и докладчиков, владеющих 
языками хантыйским и мансийским в округе 
только 49 человек» [14, л. 165]. 

В целом в Ханты-Мансийском националь-
ном округе в июне 1944 г. «из 1 785 номен-
клатурных работников в районах работает 
ханты, манси только 83 человека» [14, л. 163], 
т. е. менее 5 %. Для сравнения, на 20 лет ранее, 
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в 1924 г., «в численность представителей 
данной территории в центральном партий-
ном и провинциальном аппарате составило 
54,3 %, среди них доля грузин свыше 29 %, 
армян – 22,5 %, других тюркоговорящих 
народов (главным образом азербайджанцев) 
составила 1,5 %; в различных органах власти 
Туркменистана численность коренного насе-
ления составила 10 %, Казахстана – 8,5 %.  
В 1925 г. партийные и государственные 
структуры Белоруссии включали 42,6 %  
белорусов, ЦИК Башкирии состоял из 50,5 % 
башкир, а ЦИК Якутии – из 16 % яку-
тов» [1, c. 43]. Таким образом, в годы Вели-
кой Отечественной войны доля националь-
ных кадров среди руководящих работников 
Югры была намного ниже, чем в других 
национальных административно-террито-
риальных образованиях СССР в первой по-
ловине 1920-х гг. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, как свидетельствуют документальные 
источники официального характера, исходя-
щие от региональных партийных органов, 

практику проведения советской национальной 
политики на территории Югры в предвоен-
ные годы и в период Великой Отечественной 
войны отнюдь нельзя считать полностью 
успешной. Проводившаяся административ-
ными способами «коренизация», а вместе 
с ней и формирование системы всеобуча 
населения, как и в предшествующий период, 
по замечанию Д. В. Кирилюка, остались «на 
бумаге» [4, с. 56], т. е. так и не достигли же-
лаемых для партийного руководства Ханты-
Мансийского национального округа и Омской 
области результатов. 

Отсутствие умения читать и писать в годы 
Великой Отечественной войны не служило 
для югорчан препятствием для выполнения 
воинского долга по защите Родины. Приме-
ром тому является участие жителей округа,  
в том числе коренного населения, в курсах 
по военной подготовке кадрового резерва 
РККА, а также судьбы югорских солдат-
репатриантов. Так, из 6 393 югорчан, про-
шедших военную подготовку в кружках 
Осоавиахима в 1941 г., 959 являются ханты  
и манси (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сведения о составе и массово-оборонной работе окружной организации 

Осоавиахим на 1941 г. 
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1 Самаровский 66 1204 117 201 267 25 12 157 3 52 15 150 - - 
2 Кондинский 51 932 77 260 322 158 16 258 - - 6 55 - - 
3 Микояновский 46 913 94 278 238 242 4 59 1 15 16 389 - - 
4 Березовский 50 985 111 195 266 285 8 239 2 63 6 162 - - 
5 Сургутский 30 675 90 170 171 - 7 70 -  3 32 1 3 
6 Ларьякский 33 735 75 137 139 154 8 156 1 12 11 132 2 24 

7 Ханты-
Мансийск 40 949 142 283 357 100 10 170 2 60 15 275 2 35 

ВСЕГО 316 6393 712 1530 1760 959 65 1096 9 222 72 1192 5 72 
Примечание: фрагмент документа [18, л. 69]. 

 
Заметное число неграмотных и малогра-

мотных среди военнообязанных было общим 
слабым местом в военной подготовке не только 

на территории Ханты-Мансийского нацио-
нального округа, но и в целом Омской обла-
сти [19, c. 36]. Тем не менее, низкий уровень 
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образованности югорчан не слишком влиял 
на выполнение жителями округа воинского 
долга по защите Родины. Одним из ярких 
примеров служит военная судьба неграмот-
ного кондинского охотника Григория Ивано-
вича Чалкина 1915 г. р. Призванный в июне 
1941 г. югорчанин воевал рядовым во 2-й 
Ударной армии на Волховском и Ленинград-
ском фронтах под командованием генерала 
А. А. Власова. В окрестностях д. Мясной Бор 
12 июля 1942 г. генерал сдался в плен, а затем, 
нарушив воинскую присягу, открыто перешел 
на сторону врага. Чуть раньше, 25 мая 1942 г., 

в районе этой же деревни в немецкий плен 
попал и Григорий Чалкин. Но он, в отличие 
от своего командующего генерала Власова 
(фамилия которого стала синонимом преда-
тельства), бежал из немецкого плена в фев-
рале 1944 г. и до июня того же года воевал  
в итальянском партизанском отряде, сохра-
няя верность присяге, своему народу и своей 
Родине. Затем осенью 1944 г. через Неаполь 
и Торонто был репатриирован в СССР [20, c. 85], 
прошел фильтрацию и вернулся в Ханты-
Мансийский национальный округ. 
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Аннотация. Статья представляет собой аналитическое описание состояния школьного обра-

зования в Ларьякском районе (ныне Нижневартовский район) Ханты-Мансийского округа с 1945  
по 1962 годы в соответствии с предложенной периодизацией изучаемых процессов. В центре внима-
ния – условия, повлиявшие на развитие школьного образования в отдаленном и слаборазвитом с эко-
номической точки зрения районе округа, задачи, стоявшие перед государственными школами Югры 
и их выполнение. В статье выявлены общие тенденции, присущие сфере образования региона и от-
дельно взятого района. На основе введения в научный оборот новых документов охарактеризованы 
материальное положение школ, их количество, численность контингента учащихся, численный  
и кадровый состав учителей, состояние всеобщего обучения, проанализированы результаты выпол-
нения поставленных государством задач в деле развития школьного образования в районе, выявлены 
проблемы к началу эпохи нефтегазового освоения края. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В развитии школьного образования в Ла-
рьякском районе в изучаемый период можно 
выделить два этапа: 

1. С 1945 г. до середины 1950-х гг., когда 
в большей степени ощущались тяжелые по-
следствия Великой Отечественной войны, 
оказавшие неблагоприятное влияние на сфе-
ру образования. 

2. Со второй половины 1950-х гг. до первой 
половины 1960-х гг., когда на фоне либера-
лизации общественной жизни в школьном 
образовании начались изменения, где значе-
ние имел закон «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР», принятый 
24 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР, 
послуживший основой развития советской 
школы вплоть до середины 1960-х гг. [1]. 

Цель статьи – представить аналитическое 
описание состояния школьного образования 
в Ларьякском районе (далее – ЛР) Ханты-
Мансийского национального округа (далее – 
ХМНО) в 1945–1962 гг. Задачи исследова-
ния: выявить общее и особенное в его разви-
тии в рамках региона и страны, определить 
приоритеты в работе государственных школ 
Югры и результаты их деятельности к нача-
лу эпохи становления углеводородной циви-
лизации. Хронологические рамки статьи: 
нижняя граница – окончание Великой Оте-
чественной войны, верхняя – переименова-
ние ЛР в «Нижневартовский район». 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Тема не является достаточно изученной  
в региональной историографии. При под-
готовке статьи использованы отдельные 
фактографические данные исследований 
М. М. Ишбаева, Л. В. Алексеевой, Д. В. Ки-
рилюка, Д. В. Зариповой, касавшихся ряда 
аспектов развития школьного образования. 
Основу формирования нового материала  
для статьи составили архивные документы, 
обнаруженные в фондах Государственного 
архива социально-политической истории 
Тюменской области, Государственного архи-
ва Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Архивного отдела администрации  

г. Нижневартовска. Поставленные задачи ре-
шались на основе комплексного использова-
ния исторических методов исследования:  
историко-сравнительного, структурно-систем-
ного, проблемно-хронологического. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Одним из первых факты о развитии 
школьного дела в районе представил Тимо-
фей Дмитриевич Шуваев – краевед, учитель 
истории, директор школы, организатор кра-
еведческого музея в Нижневартовске, кото-
рый в настоящее время носит его имя.  
В 1973 г. им была оформлена рукопись 
«Нижневартовск. Город и район (История 
возникновения и развития)», которая хра-
нится в фондах Центральной городской биб-
лиотеки им. М. К. Анисимковой [2]. 

Единственная специальная работа научно-
популярного характера по истории школы  
в районе подготовлена краеведом М. М. Иш-
баевым. Исследователь проанализировал 
статистику школ, учащихся, педагогических 
кадров и сформулировал вывод, что к концу 
1940-х гг. в районе окончательно сложилась 
сеть начальных школ (преимущественно 
национальных), с чем полностью согласен 
автор данной статьи. Позицию М. М. Иш-
баева о том, что складывание системы наци-
ональных школ позволяло выполнять закон  
о всеобщем начальном образовании [3, c.76], 
автор статьи не разделяет, считая, что созда-
ние этих школ как преимущественно интер-
натской формы обучения способствовало  
на том этапе лишь приближению решения 
проблемы охвата обучением детей ханты. 

Основные фактографические данные по теме 
систематизированы в кратком изложении  
Л. В. Алексеевой в коллективной работе 
«История Нижневартовского района», а так-
же в монографии, посвященной 90-летию 
Нижневартовского района, статье, которые 
были подготовлены Л. В. Алексеевой сов-
местно с Д. А. Зариповой [4; 5, c. 84–95; 6,  
с. 322–324]. 

Заметным явлением региональной исто-
риографии стало появление монографии  
Д. В. Кирилюка, первой комплексной и обоб-
щающей работы, воссоздающей историю 
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школьного образования в Югре за период 
1945–1991 гг. [7]. На данный труд автором 
статьи была подготовлена рецензия [8]. 
Многие вопросы, затронутые Денисом Вале-
риевичем в монографии, носят дискуссион-
ный характер. Один из них – это внутрио-
кружная дифференциация в развитии школь-
ного образования, что важно учитывать  
при огромной территории округа. Д. В. Ки-
рилюком внутрирегиональные различия хоть 
и обозначены, но не выявлены в полной  
мере, что можно объяснить необходимостью 
отдельных исследований по каждому из рай-
онов Югры. 

Анализ трудов показывает, что сфера 
школьного образования в ЛР в послевоенные 
годы является малоизученной темой. Для по-
нимания общего и особенного в его развитии 
при сопоставлении с другими районами 
ХМНО важно накопить фактографический 
материал и его систематизировать, что поз-
волит осуществить теоретико-методологи-
ческий анализ явлений и процессов. 

На развитие сферы школьного образования 
в ЛР оказывали влияние не только внутрипо-
литические, но и природно-географические, 
демографические, экономические и социо-
культурные факторы. Район как администра-
тивная единица образован в 1928 г. (центр – 
с. Ларьяк, расположившееся на правом берегу 
Ларьякской протоки р. Вах). Это была отда-
ленная и труднодоступная территория округа, 
без развитой транспортной инфраструктуры. 
Расстояние до ближайшей пристани госпа-
роходства «Нижневартовск» составляло 500 км, 
а расстояние зимним путем до окружного 
центра – 770 км. В районе действовали де-
вять сельсоветов [9, л. 1]. ЛР являлся самой 
малочисленной по населению территорией 
Югры. В 1945 г. в нем проживало 5 880 че-
ловек, в 1959 г. – 6 800. Половина населения – 
дети (от 0 до 16 лет). Коренные жители (хан-
ты) составляли в 1945 г. четвертую часть, 
затем их доля постепенно снизилась с увели-
чением населения района. Хозяйство района 
сохраняло традиционные черты. Перелом-
ным моментом в развитии всех сфер жизни 
ЛР стало обнаружение нефти, активные по-
иски которой начались с 1957 г. Первая 
нефть в районе была получена близ Мегиона 

(Баграс) 26 марта 1961 г. 24 февраля 1962 г. 
административный центр из Ларьяка был пе-
ренесен в с. Нижневартовское, район пере-
именовали в «Нижневартовский». 

Главной задачей школьного образования  
в ЛР, как в округе и во всей стране, являлось 
выполнение закона о всеобщем обязатель-
ном обучении. Еще 5 августа 1946 г. Тюмен-
ский облисполком принял решение «О вы-
полнении закона о всеобуче в Тюменской 
области». Этот документ содержал информа-
цию и о том, что родители, препятствующие 
обучению своих детей, могут быть наказаны  
в административном порядке, что несколько 
поспособствовало охвату обучением в на-
чальной школе. В отчете о деятельности 
Ханты-Мансийского окружкома ВКП(б) (да-
лее – ХМ ОК) за 1945–1947 гг. серьезным 
недостатком работы школ называлось невы-
полнение закона о всеобуче, приводились 
данные по округу, свидетельствующие,  
что закон не выполнялся ежегодно [10, л. 87]. 
В ЛР охват детей школой не являлся полным, 
контингент теряли и в течение учебного года 
из-за отсева учеников. Анализ документов 
показывает, что ни одна школа в районе дан-
ный закон не выполняла. Для реализации 
всеобуча нужно было обеспечить явку детей 
в школы, что было сложно сделать не только 
потому, что коренные жители неохотно рас-
ставались с детьми, обучаемыми в интерна-
тах, но и по причинам материально-бытового 
характера остальных групп населения. Ино-
гда просто не в чем было отправить ребенка 
в школу (отсутствие одежды и обуви), под-
раставший ребенок нужен был в качестве 
помощника в домашнем хозяйстве, из-за тя-
желого материального положения многие 
подростки шли работать на производство  
и бросали обучение. 

 

Анализ протоколов аппаратных совеща-
ний окружного отдела народного образова-
ния (далее – ОКРОНО) за 1956–1961 гг. сви-
детельствует, что и во второй половине 
1950-х гг. проблема всеобуча оставалась  
актуальной [11]. В 1962 г. ХМ ОК КПСС  
была составлена справка о ходе выполнения 
Закона от 24 декабря 1958 г. [12, л. 14].  
В документе давалась общая характеристи-
ка положения школьного образования окру-
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га, указывалось на проблемы, которые были 
характерны и для сферы образования ЛР: 
недостаточное строительство новых школ, 
неудовлетворительная материальная база, 
обучение во вторую смену, ежегодный 
недоохват обучением, второгодничество, 
текучесть учительских кадров из-за жилищ-
ных проблем. 

Одной из особенностей ХМНО являлось  
и то, что это была сельская местность, малона-
селенная, с преобладанием небольших школ. 
Д. В. Кирилюк пишет, что в 1945 г. доля сель-
ских школ составляла в округе 98 % [7, c. 43], 
подобная ситуация наблюдалась и в ЛР.  
По количеству школ он сильно отличался  
от других районов Югры, что объяснялось ма-
лочисленностью населения. Так, в Сургутском 
районе было 39 школ, в Кондинском – 58, Ми-
кояновском – 45, Березовском – 35, Сама-
ровском – 70. Всего в округе насчитывалось  
в 1949 г. 266 школ [13, л. 18]. В 1945–1955 гг. 
количество школ в ЛР почти не менялось.  
В 1945 г. район располагал одной средней 
(Ларьякская), одной 7-летней (Нижневартов-
ская) и 16 начальными школами. В 1955 г. 
количество школ сократилось, их стало 16.  
В 1957 г. решением окружного совета депу-
татов трудящихся от 15.02.1957 г. № 36 
Нижневартовскую основную школу преоб-
разовали в среднюю [14, л. 34]. Такое реше-
ние приняли потому, что шел процесс увели-
чения школьников, желавших получить 
среднее образование. Единственная имевша-
яся средняя школа в с. Ларьяк уже не вмеща-
ла всех учащихся, была расположена на уда-
лении от с. Нижневартовского, часть ребят 
уезжала на учебу в Сургут и другие места.  
В 1957 г. школ в районе насчитывалось 18. 
Из общего числа школ 10 являлись интерна-
тами, организованными при национальных 
начальных школах. К концу 1950-х гг. нацио-
нальных школ осталось 7, смешанных – 4.  
В 1961 г. в ЛР работали 23 школы, из них 2 
являлись средними (Ларьякская и Нижне-
вартовская), 2 – 8-летними (Мегионская  
и Зайцевореченская), 2 – 7-летними (Боль-
шетарховская, и Больше-Ларьякская), 17 – 
начальными [3, c. 56]. 

В 1947 г. в школах района обучалось 
830 человек. В 1951 г. контингент учеников 

распределялся следующим образом: в началь-
ной школе обучалось 712 детей; в основной 
(5–7 кл.) – 273, в средней (8–10 кл.) – 21 [14, 
л. 34]. В 1952 г. – 1 028 учеников, в 1955 г. – 
867 учеников (ханты – 229). В 1951–1955 гг. 
в районе из числа ханты окончили 7-летнюю 
школу 37 человек, среднюю – 3 [15, с. 187]. 
Этот контингент рассматривался как потен-
циал для продолжения образования и попол-
нения кадров специалистов из числа ханты. 
В 1957 г. численность учеников составляла 
961 (271 – ханты), в 1961 г. – 1 300 (285 – 
ханты) [16, л. 17, 23]. Самой крупной в рай-
оне стала Нижневартовская средняя школа,  
в которой в 1961 г. обучалось 444 ученика,  
а в 1962 г. – 566 [17, л. 15]. Рост числа уче-
ников к началу 1960-х гг. был связан с уве-
личением численности населения за счет 
прибытия семей нефтяников в район, в осо-
бенности в с. Нижневартовское и с. Мегион. 

В материальном и финансовом положении 
школы испытывали трудности, но мини-
мальными средствами они обеспечивались. 
В отчетном докладе Ларьякского районного 
комитета ВКП(б) (далее – РК ВКП(б)) с ян-
варя 1947 г. по сентябрь 1948 г. подчеркивалось, 
что несмотря на трудности послевоенного вре-
мени, партия и правительство проявляют осо-
бую заботу о народном просвещении [10, с. 87]. 
Ассигнования по народному образованию 
составили в районе в 1946 г. – 1 302 200 руб., 
в 1948 г. – 2 685 000 руб., что составляло 
54,4 % к общему бюджету ЛР [18, л. 21]. 
Необходимо обратить внимание, что район-
ные школы финансировались из местного 
бюджета (сельская местность), поэтому 
средств на развитие не хватало. Как правиль-
но пишет Д. В. Кирилюк, школы в ХМНО  
являлись небольшими по площади деревян-
ными постройками, значительная часть ко-
торых мало соответствовала своему назначе-
нию [7, c. 44]. Большинство начальных школ 
в районе именно таковыми и являлись (кро-
ме интернатов). Новые школы в первое по-
слевоенное десятилетие в ЛР не строились,  
и даже происходило их некоторое сокраще-
ние из-за укрупнения (и закрытия неперспек-
тивных) малокомплектных сельских школ.  
В первые послевоенные годы был открыт 
лишь один новый интернат в Тольке. Типо-
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вые здания имела половина школ, остальные 
девять школ размещались в приспособлен-
ных помещениях. Так, единственное новое 
здание было построено лишь для Нижневар-
товской школы в 1955 г. общей площадью 
431 м² и было рассчитано на 160 учащих-
ся [17, с. 15]. Все школы в сельской местно-
сти, как во всей России, ХМНО и ЛР, явля-
лись неблагоустроенными (без канализации, 
парового отопления и водопровода).  

Особенностью школьных учреждений  
в районе являлось то, что здесь более поло-
вины школ являлись школами интернатской 
формы. Снабжение интернатов, содержание 
в них детей, финансируемые за счет госу-
дарственных средств, хоть и гарантировали  
минимум, но были недостаточными. Так,  
П. К. Ситников, учитель, директор школы, 
заведующий Ларьякским районным отделом 
народного образования (далее – РОНО), пи-
сал о том, что местные организации плохо 
выполняли заявки на необходимые интерна-
ту товары, особенно на швейные изделия  
и одежду: «Ребятишки ходили в чем попало, 
одежда была на 2–3 размера больше, чем 
нужно» [19, л. 23]. Материально-бытовое 
положение в интернатах стало улучшаться 
во второй половине 1950-х гг. Этому способ-
ствовало и принятие постановления ЦК КПСС 
и Совета министров СССР от 16 марта 1957 г. 
«О мерах дальнейшего подъема экономики  
и культуры районов Крайнего Севера», уве-
личившее нормы снабжения детей в интер-
натах [16, л. 31]. Снабжение учебниками  
и канцелярскими принадлежностями оцени-
валось в официальных отчетах Ларьякского 
РК партии удовлетворительно, а вот органи-
зация питания учащихся в школах района 
(за исключением интернатов) в документах 
не обнаружена. 

Главным вопросом в деле улучшения по-
ложения школьного образования в докумен-
тах органов власти считался кадровый. Дело 
с кадрами учителей действительно обстояло 
плохо, их образовательный уровень в пер-
вое послевоенное десятилетие был ниже, 
чем накануне войны. В РОНО работали чет-
веро специалистов, а сам заведующий отде-
лом не имел высшего образования. В отчете 
о деятельности ХМ ОК ВКП(б) за 1945–1947 гг. 

отмечалось, что в национальных школах ра-
ботали преимущественно молодые учителя 
без опыта и достаточных знаний [10, л. 90]. 
В 1946/47 учебном году в районе работали 
33 учителя (из них 30 – женщины). С высшим 
образованием учителя отсутствовали. Среднее 
образование имели 19, из них окончивших 
учительские институты 1 – 2, у 14 учителей 
среднее образование отсутствовало [13, л. 2]. 
Педагогические коллективы в изучаемый 
период были только в двух средних школах 
и в двух 7-летних. В остальных школах 
(начальных, национальных) работали зача-
стую 1 или 2 учителя. После войны, по сло-
вам П. К. Ситникова, самой крупной школой 
в районе являлась Ларьякская средняя, в ко-
торой в 1946 г. трудилось 10 учителей. Ди-
ректором работала Р. Г. Сидорова (возраст – 
21 г.), выпускница Тобольского учительского 
института. Она преподавала историю, биоло-
гию, химию, Конституцию СССР. Среднее 
специальное образование имели 7 учителей, 
высшее – ни одного. В школе было всего 
двое учителей-мужчин: П. К. Ситников (фи-
зик-математик) и Л. М. Бабиков (физподго-
товка) [6, c. 322]. 

С начала 1950-х гг. число учителей cо 
средним специальным образованием стало 
увеличиваться, этому способствовала и си-
стема заочного обучения, и даже экстернат, 
но подготовка учителей в этих форматах  
не являлась легкой задачей. Обремененность 
женщин-учителей семьей, подсобным хо-
зяйством, удаленность от места обучения, 
не позволяли многим из них получить заоч-
ное образование. Тем не менее постепенно 
шел процесс замещения учителей без сред-
него образования молодежью, заканчивав-
шей педучилища и учительские институты. 
В 1950/51 учебном году в ЛР всего работало 
45 учителей (из них женщин – 36). С высшим 
образованием было 5 учителей, а окончивших 
учительский институт – 14 [20, л. 16]. В 1954 г. 
число учителей в районе увеличилось, достиг-

                                                 
1 Учительский институт – двухлетнее педагоги-

ческое образовательное учреждение, осуществлявшее 
подготовку учителей для 5–7 классов. Принимали  
на учебу не только выпускников средней школы,  
но и основной, т. е. на базе 7 классов. 
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нув 70, из которых 4 имели высшее образова-
ние, незаконченное высшее – 21, среднее  
педагогическое – 45 [9, л. 66]. В 1955 г. из 97 
человек педагогического персонала имели 
стаж до 5 лет 62 человека. Число учителей, 
окончивших учебные заведения в 1952–1954 гг., 
составляло 19, следовательно, 4/5 учителей 
составляли молодые педагоги. В 1955 г.  
в начальной школе работали 58 учителей. 
Среди упомянутых 97 человек высшее обра-
зование имели 6, среднее – 63. 

С самого начала развития образования  
в ХМНО и ЛР ставка делалась на подготовку 
национальных кадров. Вклад в дело подго-
товки учителей внесли национальный пед-
техникум (училище) в Ханты-Мансийске, 
Тобольский педагогический техникум, затем 
учительский институт, а также факультет 
народов Севера в Ленинградском педагоги-
ческом институте им. А. И. Герцена. Наибо-
лее амбициозные представители коренных 
народов заканчивали школу вопреки трудно-
стям. К середине 1950-х гг. были созданы 
условия для продолжения образования в спе-
циальных учебных заведениях выпускникам 
средней и основной школы из числа ханты. 
Улучшение в подготовке кадров, имевших 
специальное или общее среднее образование, 
происходило особенно заметно во второй 
половине 1950-х гг., т. к. на ХХ съезде пар-
тии были приняты соответствующие реше-
ния, в дальнейшем послужившие выработке 
новых подходов к улучшению подготовки 
специалистов из числа коренных народов  
в течение 1957–1960 гг., в частности, увели-
чении контингента студентов, находившихся 
на государственном обеспечении. 

В сфере образования ЛР в 1960 г. труди-
лись 132 человека, из них учителей – 101,  
30 человек имели высшее образование (10 % 
от общего числа учителей округа). По дан-
ному показателю в ЛР ситуация была лучше, 
чем в целом по округу, т. к. доля педагогов  
с высшим образованием составила более 30 % 
(в ХМНО – 25 %); учителей, имевших обра-
зование учительского института, было 18 че-
ловек, среднее образование имели 63 человека. 
В районе уже не было учителей без среднего 
образования, в округе таких учителей рабо-
тало в 1960 г. 38 человек [21, л. 7]. 

Система обучения в школах района осно-
вывалась на учебных планах (далее – УП) 
РСФСР, однако в первое военное десятиле-
тие порядка в планах не наблюдалось. В про-
токоле № 1 за 1956 г. аппаратного совещания 
ОКРОНО отмечалось, что национальные шко-
лы округа не перешли на новый УП [11, л. 3]. 
Основным критерием качества знаний явля-
лась успеваемость. В ХМНО в первые после-
военные годы успеваемость в среднем была на 
уровне 70 % в начальной школе, 55 % – в ос-
новной, 50 % – в старшей [10, л. 90]. Причи-
нами такого положения назывались: форма-
лизм в работе, неумение сформировать проч-
ные знания, плохая подготовка к занятиям, 
слабая постановка методической работы,  
недостаточная требовательность учителя  
к самому себе и ученикам, плохая воспита-
тельная работа. Обследование школ ЛР со сто-
роны РОНО или ОКРОНО проводилось 
чрезвычайно редко. Так, в первые после-
военные годы обследовали только 4 школы  
из 18. Однако, вопросы состояния общеобра-
зовательных школ, качества учебного про-
цесса находились под периодическим кон-
тролем органов партийной власти. В отчете  
о деятельности ХМ ОК ВКП(б) за 1945–1947 гг. 
в числе лучших по результатам успеваемости 
названа Охтеурская школа ЛР (зав. школой 
Пыкина) [10, л. 89]. Ларьякский РК партии 
обычно ежеквартально рассматривал вопро-
сы школьного дела на своих заседаниях.  
На партийных конференциях обязательно  
заслушивался доклад заведующего РОНО. 
После решения партийных органов вопрос 
становился предметом рассмотрения в райис-
полкоме, где принимались соответствующие 
решения и доводились до РОНО и школ. 

 

В 1948 г. в ЛР средняя успеваемость  
в школах составила 73 %. Особенно низкая 
успеваемость имела место в Больше-
Тарховской, Сабунской, Мегионской, Кор-
ликовской, Охтеурской школах. Лучшая 
успеваемость была в Охтеурской школе № 2 
(зав. школой – Протопопова) и Пылинской 
(зав. школой – Зубова) [18, л. 21 об.]. Средние 
показатели успеваемости в округе по окон-
чании 1955/56 учебного года составили 
82,7 % [11, л. 3]. В ЛР с середины 1950-х гг. 
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в средней и 7-летней школах успеваемость 
была ниже окружной и держалась на уровне 
77 %, а в начальных школах составляла  
80–84 %. Обучение на родном языке в боль-
шинстве национальных школ организовать 
не удалось (все попытки были прекращены), 
оно осуществлялось на русском языке, что,  
с одной стороны, сокращало время на адапта-
цию в русскоязычном пространстве, но вело  
к утрате родного языка – с другой. Второгод-
ничество являлось весьма распространенным 
явлением, ученик, не освоивший программ-
ный материал, не переводился в следующий 
класс. Иногда ученик по несколько лет сидел 
в одном классе, становился переростком.  
В среднем на второй год ежегодно оставалось 
до 20 % учащихся. Например, в 1948 г. оста-
лось на повторный курс обучения из 1 037 
учащихся 202 человека [18, л. 21 об.]. Вы-
пускные экзамены выдерживала лишь поло-
вина учащихся. Как следует из «Конъюнк-
турного обзора Ларьякского района» (1954), 
основной причиной низкой успеваемости 
являлась неудовлетворительная постановка 
всей учебно-воспитательной работы (в том 
числе плохое качество проведения уроков). 

Улучшение учебно-воспитательной ра-
боты стало отмечаться во второй половине 
1950-х гг. Так, уже в 1956/57 учебном году 
из 961 ученика перевели в следующие клас-
сы 869 человек (90,4 %). Эта статистика го-
ворит о том, что по сравнению с прошлым 
1955/56 учебным годом успеваемость в шко-
лах района возросла на 10 %. Из общего чис-
ла отметок, выставленных учащимся, 72 % 
составляли «удовлетворительно» [16, л. 13]. 
В докладе заведующего РОНО, прочитанном 
на августовском совещании учителей 1957 г., 
отмечалось улучшение всей учебно-воспи-
тательной работы [16, л. 16]. 

Для обсуждения проблемы успеваемости 
и поисков решения способов повышения ка-
чества учебной работы РОНО проводились 
январские и августовские учительские сове-
щания, на которых педагоги знакомились  
с достижениями лучших учителей, осуществ-
лялась работа кустовых методических объеди-
нений, а также проводились инспекторские 
проверки с целью выявления недостатков  
и оказания помощи учителям. По результатам 

1956/57 учебного года лучшими учителями  
в ЛР были названы: Т. А. Дедюрина, В. С. Иль-
ченко, Е. И. Седых, В. М. Печеркина, Т. И. Це-
лищева, М. А. Реховская, И. М. Коршаков,  
А. Д. Меркушина, Т. М. Махнева, А. И. Да-
нилова, В. Г. Черепанова, Г. А. Темникова. 
Наряду с теми, кто трудился добросовестно, 
назывались и те учителя, кто работал неудо-
влетворительно: Г. А. Терешкина, З. А. Луки-
нова, О. Я. Першина, В. П. Бабкина [16, л. 22]. 

Реформа школы шла в ЛР с большими 
трудностями. Установка органов власти на 
усиление связи школы с жизнью воплоща-
лась медленно. В школах района и округа  
в целом отсутствовали мастерские, база для 
практических занятий, а сельскохозяйственные 
практикумы, как отмечено в протоколе № 1 
за 1956 г. аппаратного совещания ОКРОНО, 
не осуществлялись в школах [11, л. 3]. Труд-
ности послевоенного пятнадцатилетия начали 
постепенно преодолеваться в связи с началом 
формирования нефтегазового комплекса, когда 
территория района стала одной из нефтенос-
ных провинций, с последующим ускорением 
модернизационных процессов в том числе  
и в сфере образования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Школы Ларьякского района изучаемого 
периода – это государственные образователь-
ные учреждения, пользовавшиеся поддерж-
кой органов власти, которым были присущи 
классно-урочная система, единые учебные 
планы, обеспечение стабилизационных ме-
роприятий для выполнения всеобщего обяза-
тельного обучения, подготовка кадров, пар-
тийный контроль. Схожим было положение 
школ района, округа, сельских районов стра-
ны в целом по уровням школьного образова-
ния (преобладали начальные школы), охвату 
обучением, обеспечением кадрами учителей 
и материально-бытовому положению. 

Для сферы образования ЛР были харак-
терны такие особенности, как малочислен-
ность школ, учащихся, учителей (их низкий 
образовательный уровень, особенно в первое 
послевоенное десятилетие). В районе преоб-
ладали национальные школы-интернаты.  
С середины 1950-х гг. в работе школ района 
началось некоторое улучшение, выразившееся 
в увеличении количества учителей, имевших 
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специальное образование, открытии еще одной 
средней и одной 7-летней школ, формирова-
нии двух 8-летних школ, а также повышении 
успеваемости, которая находилась на уровне 
средней по округу. Вторая половина 1950-х гг. – 
начало 1960-х гг. – время внедрения нового 
подхода в учебный процесс (попытка реали-
зации практико-ориентированного образова-
ния). До 1959 г. всеобуч рассматривался  
в стране как всеобщее 7-летнее образование,  
однако в ЛР еще не был осуществлен всеоб-
щий охват обучением и детей начальной 
школы (это касалось детей ханты), что тоже 
являлось его особенностью. В начале 1960-х гг. 
стали заметны положительные изменения  
в образовательном уровне учителей, он был 
даже выше, чем в целом по округу. 

Перспективы исследования истории шко-
лы ЛР 1945 – начала 1960-х гг. связаны  
с изучением истории отдельных школ, их пе-
дагогических коллективов, судеб сельских 
учителей и их роли в общественной жизни 
населенного пункта. Вне поля зрения иссле-
дователей до сих пор остается вопрос о са-
мообложении сельских жителей и распреде-
лении этих средств на содержание школ, 
взаимоотношения сельчан и школы, роли 
органов советской власти (местных советов) 
в развитии школ. Требуют отдельных иссле-
дований такие темы, как «Школа глазами 
детей», «Пионеры и комсомольцы», «Вне-
урочная деятельность» в рамках научного 
направления истории советского детства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной России высшее образование 
является одним из важнейших приоритетов 
развития общества. Безусловна роль вузов  
в комплексном развитии регионов страны  
в период становления советского государ-
ства, особенно в национальных районах  
Сибири. Одним из крупных национальных 
центров развития высшего образования стала 
Бурятия. Первые высшие учебные заведения 
в Бурят-Монголии были открыты в 1932 г. 
Это были агропедагогические институты по 
линии Наркомпроса РСФСР и Наркомзема 
СССР. Несмотря на то, что открытые вузы 
принадлежали разным ведомствам, в целях 
экономии средств и совместного использо-
вания научных работников на начальном 
этапе они имели общее руководство, единый 
штат административно-технических, научных 
работников, партийных и других обществен-
ных организаций, совместно пользовались 
библиотекой, кабинетами и т. д. [1, с. 23]. 

Создание высшей школы явилось крупным 
событием в духовной жизни молодой рес-
публики и было воплощением самых смелых 
идей выдающихся деятелей и просветителей 
бурятского народа. Оно положило начало 
становлению и развитию высшей школы Бу-
рятии, широкой подготовке высококвалифи-
цированных кадров и сыграло большую роль 
в социально-экономическом развитии круп-
ного национального региона Сибири. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В процессе изучения заявленной темы  
использованы общенаучные и классические 
исторические методы, которые позволили 
осуществить комплексное исследование и сде-
лать обоснованные выводы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Высшая школа Бурятии прошла множе-
ство этапов, развиваясь и трансформируясь  
в соответствии с требованиями времени. Одним 
из значимых этапов стали 1960–1980-е гг., 
когда система высшего образования претер-
пела весьма существенные количественные  
и качественные изменения. К концу 1950-х 
гг. она прошла период становления и внесла 
значительный вклад в формирование кадро-
вого потенциала республики. Бурятский педа-

гогический институт имени Доржи Банзарова 
(БГПИ) и Бурятский сельскохозяйственный 
институт (БГСХИ) готовили кадры для систе-
мы образования и аграрного сектора регио-
на. Вследствие открытия новых факультетов  
и специальностей структура вузов продол-
жала активно развиваться, как и контингент 
студентов. Качественно совершенствовался 
состав научно-педагогических работников, 
росла доля остепененных преподавателей.  
В этот период укреплялась материальная база: 
строились новые учебные корпуса, общежи-
тия, спортивные комплексы и базы отдыха. 
К 1959/60 учебному году в вузах республики 
обучалось 5 446 студентов, в том числе 1 778 – 
на заочном отделении [2, с. 53]. 

В 1960-е гг. начался новый этап в развитии 
высшего образования Бурятии. Он был связан 
с принятием новой программы партии (1961), 
которая предусматривала введение всеобщего 
среднего образования в стране. Правитель-
ством СССР были утверждены новое поло-
жение о вузах, положения о советах институ-
тов, факультетов и кафедр. Повысился статус 
руководителей вузов: директора стали ректо-
рами, их заместители – проректорами. 

Широкая программа совершенствования 
деятельности педвузов была определена в по-
становлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31 августа 1961 г. «О мерах по обес-
печению общеобразовательных школ учитель-
скими кадрами». На основе этого и ряда других 
партийных и правительственных документов 
развернулась работа по совершенствованию 
деятельности БГПИ. 

Реализация принятых документов совпала 
с приходом в педагогический институт нового 
ректора – Ивана Александровича Батудаева, 
который в дальнейшем возглавлял вуз почти 
20 лет. Он внес существенный вклад в разви-
тие вуза. До конца 1950-х гг. в Бурятском 
пединституте функционировали физико-мате-
матический, биолого-химический, историко-
филологический факультеты. В связи с увели-
чением числа средних школ, профтехучилищ 
и средних специальных учебных заведений 
оставалась острой проблема потребности  
в учителях с высшим образованием. В ин-
ституте были созданы новые и переформи-
рованы ранее существовавшие факультеты. 
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В 1960 г. по решению Министерства про-
свещения РСФСР был открыт факультет 
физического воспитания. В 1962 г. на базе 
отделения иностранных языков в составе 
историко-филологического факультета был 
образован факультет иностранных языков  
с тремя отделениями: английского, немецко-
го и французского языков. В 1977 г. на базе 
отделения технических дисциплин физико-
математического факультета был создан 
индустриально-педагогический факультет,  
в 1978 г. – факультет начальных классов. 

К концу 1970-х гг. в БГПИ велась работа 
на 7 факультетах, где готовили учителей  
по 13 специальностям. С каждым годом рос-
ло количество студентов: если в 1960–1961 гг. 
в институте обучалось 2 637 человек,  
то в 1970–1971 гг. – 4 278, в 1980–1981 гг. – 
5 392, а в 1985–1986 гг. – уже 5 683. 

Бурятский сельскохозяйственный институт 
к концу 1950-х гг. претерпел значительную 
реорганизацию. В 1952 г. дополнительно  
к действовавшим зоотехническому и вете-
ринарному факультетам был открыт агро-
номический факультет. В 1955 г. началась 
подготовка инженеров-строителей, инжене-
ров-технологов мясной промышленности  
и кожевенно-мехового производства на тех-
нологическом факультете. В 1961 г. образо-
ван факультет механизации сельского хозяй-
ства, в 1962 г. – экономический факультет. 
Для становления и развития БГСХИ неоце-
нимую роль сыграл Василий Родионович 
Филиппов, который был ректором дважды:  
в 1952–1958 гг. и 1962–1969 гг. [3, с. 33]. 

В этот период в стране была проведена 
своеобразная комплексная реформа всей си-
стемы образования и, прежде всего, высшей 
школы. Нововведения начались с координа-
ции размещения центров подготовки специ-
алистов по союзным, автономным республи-
кам и экономическим районам страны. Под-
готовка высококвалифицированных специа-
листов в национальных республиках, краях  
и областях Сибири и Дальнего Востока за-
метно отставала от быстрых темпов развития 
народного хозяйства и культуры. В связи  
с этим были приняты меры по расширению 
сети высших учебных заведений. В это время 

в Бурятии были открыты новые вузы – Во-
сточно-Сибирский государственный институт 
культуры (ВСГИК) и Восточно-Сибирский 
технологический институт (ВСТИ) [2, с. 63, 69]. 

Таким образом, в начале 1960-х гг. в Буря-
тии подготовку высших профессиональных 
кадров осуществляло четыре вуза. Педагоги-
ческий и сельскохозяйственный институты  
к этому периоду прошли период становления 
и находились на стадии дальнейшей институ-
ализации и развития. 

20 сентября 1960 г. постановлением Сове-
та Министров СССР № 1008 был основан 
Восточно-Сибирский библиотечный инсти-
тут (ВСБИ) [4, л. 28]. Это был четвертый  
в стране, третий в РСФСР и единственный  
на территории Восточной Сибири, Дальнего 
Востока и Севера вуз подобного профиля, 
создание которого является важнейшим эта-
пом реализации государственной программы 
культурного строительства [5, с. 63]. 

Образовательная деятельность вуза в пер-
вые десятилетия велась на базе библиотечного 
факультета, факультета культпросветработы 
и отделения заочного обучения. Функциони-
ровали три кафедры: библиотечных и библио-
графических дисциплин, общенаучных дис-
циплин и культпросветработы, на которых 
трудилось 22 преподавателя. Первый выпуск 
ВСБИ состоялся в 1965 г.: 81 человек – на 
библиотечном факультете, 61 человек – на 
факультете культпросветработы [5, c. 65]. 
Большой вклад в укрепление материальной 
базы института в 1968–1990 гг. внес ректор 
Сергей Иванович Никифоров. 

С развитием промышленности, строитель-
ства, транспорта и энергетики Восточной 
Сибири и Бурятии ежегодно возрастала по-
требность в квалифицированных инженерно-
технических кадрах, т. к. существовавшие 
технические университеты Иркутска, Томска 
и. Красноярска уже не могли удовлетворить 
объемы дополнительной потребности в кад-
рах. 2 июля 1962 г. постановлением бюро 
Бурятского обкома КПСС и Совета Мини-
стров Бурятской АССР на базе технологиче-
ского и строительного факультетов Бурятско-
го сельскохозяйственного института в г. Улан-
Удэ открыт первый в Забайкалье техниче-
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ский вуз – Восточно-Сибирский технологиче-
ский институт (ВСТИ) по специальностям 
«Технология мясных и молочных продуктов», 
«Технология кожи и меха», «Промышленное 
и гражданское строительство» [6, л. 200–201]. 
Ректором нового вуза был назначен декан 
технологического факультета БГСХИ Дам-
нин Шагдурович Фролов, который прорабо-
тал в этой должности 30 лет. За это время 
были решены основные проблемы становле-
ния молодого института: строительство учеб-
ных корпусов и общежитий, оснащение науч-
ным и учебным оборудованием и др. Именно 
под руководством первого ректора института 
Д. Ш. Фролова был заложен фундамент науч-
ных образовательных профессиональных сту-
денческих традиций первого технического 
вуза Бурятии. 

В связи с реформами и изменениями, про-
исходившими в промышленности, расшири-
лись направления подготовки инженерных 
кадров и были открыты новые специальности: 
«Машины и аппараты пищевых производств», 
«Машины и аппараты легкой промышленно-
сти», «Технология молока и молочных про-
дуктов» (1963 г.); «Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и инструменты», 
«Хранение и технология переработки зерна» 
(1964 г.); «Электроснабжение промышлен-
ных предприятий, городов и сельского хо-
зяйства» (1965 г.); «Теплогазоснабжение  
и вентиляция» (1966 г.); «Экономика и орга-
низация промышленности продовольствен-
ных товаров» (1967 г.) и др. Если в начале 
своего становления ВСТИ состоял из двух 
факультетов, то через 10 лет – из 8 факульте-
тов и 27 кафедр [7, с. 124]. 

Итак, высшая школа Бурятии 1960–1980 гг., 
обусловленная социально-экономическим, 
историческим и культурным развитием рес-
публики, характеризовалась как общими для 
страны чертами, так и имела региональную 
специфику. В системе высшей школы про-
изошли значительные количественные и ка-
чественные изменения, которые позволили 
существенно повысить уровень подготовки 
высококвалифицированных кадров, наращи-
вать учебный и научный потенциалы вузов 
республики. 

По данным И. Х. Бальхаевой, в 1970-е гг. 
в республике началась работа по введению 
всеобщего среднего образования. В связи  
с этим перед БГПИ была поставлена задача 
полного удовлетворения потребности школ  
в учителях с высшим образованием по всем 
предметам обучения. За 1981–1985 гг. коли-
чество выпускников только дневного отде-
ления института составило 2 737 человек.  
В 1985/86 учебном году педагогические кол-
лективы школ республики более чем на 90 % 
состояли из выпускников этого вуза [2, с. 84]. 

Что касается аграрного комплекса, И. Х. Баль-
хаева отмечает, что тенденция расширения 
сферы приложения высококвалифицирован-
ного труда была характерна для сельского 
хозяйства Бурятии в 1960–1985 гг. Благодаря 
наличию в республике крупного сельско-
хозяйственного института образовательный 
уровень специалистов был значительно  
выше, чем в РСФСР. Доля специалистов  
с высшим образованием в 1985 г. составляла 
в Бурятии 55,4 % от общей численности спе-
циалистов сельского хозяйства, по РСФСР – 
33,7 % [2, с. 85]. 

Подготовка инженерно-технических кадров 
шла ускоренными темпами, что было связа-
но с дальнейшей индустриализацией сель-
скохозяйственного производства в регионе, 
сопровождавшейся увеличением количества 
специалистов, занятых в аграрной сфере, 
увеличился также выпуск студентов-эконо-
мистов, плановиков и статистиков. 

Обеспеченность кадрами в сфере культу-
ры значительно улучшилась, хотя продолжа-
ла оставаться низкой, особенно в сельской 
местности. В 1984 г. из 1 206 культпросвет-
работников 177 (14,7 %) имели высшее спе-
циальное образование. 

Общая динамика численности студентов 
до середины 1980-х гг. показывала постоян-
ный рост: в 1970–1971 гг. – 20,2 тыс. чело-
век, в 1975–1976 гг. – 21,6 тыс. человек,  
в 1980–1981 гг. – 22,6 тыс. человек. В годы 
перестройки численность студентов стала 
сокращаться. В 1985–1986 гг. она составляла 
22,2 тыс. человек, в 1989 г. – 20,6 тыс. чело-
век [8, с. 3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в рассматриваемый пе-
риод наблюдалось поступательное развитие 
регионального высшего образования: созда-
ние новых вузов, расширение существовав-
ших, укрепление материально-технической  
и учебно-научной баз, рост контингента сту-
дентов, повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава, развер-
тывание подготовки инженерных кадров, вы-
сококвалифицированных специалистов в сфере 
культуры. В Республике Бурятия сложилась 
многопрофильная система высшего образо-
вания, вполне соответствовавшая структуре 
и специализации регионального экономиче-

ского комплекса. Всего за 1960–1980-е гг. 
республиканские высшие учебные заведения 
выпустили около 60 тыс. профессионалов. 
Численность бурятских специалистов с выс-
шим образованием увеличилась на 529,8 % 
не только за счет местных вузов, но и вузов 
других регионов страны. Несмотря на поло-
жительные тенденции в развитии высшего 
образования, оставался нерешенным ряд про-
блем, касавшихся подготовки высококвали-
фицированных кадров в республике, а именно: 
слабая материальная база научных исследо-
ваний, недостаточная остепененность кад-
рового состава, проблемы трудоустройства 
молодых специалистов и др. 
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Аннотация. Актуальность изучения вопроса повседневной жизни учителей Ленинграда обу-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение истории повседневности раз-
личных групп населения в последнее время 
является одним из приоритетных направле-
ний в историографии. Актуальность изуче-
ния вопроса повседневной жизни учителей 
Ленинграда обусловлена тем, что данная те-
ма может служить одним из аспектов регио-

нальной истории, а именно истории Санкт-
Петербурга, в контексте определенной социа-
льной группы. Повседневная жизнь учителей 
являлась одной из тем исследований таких 
авторов, как И. В. Утехин [1], И. В. Зубков [2], 
Н. А. Белова [3], Н. Ю. Иванченко [4] и др. 
В работах авторов рассмотрены такие вопросы, 
как условия жизни учителей, социально-пси-
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хологический облик советского учительства, 
изменения в повседневной жизни, условия 
труда, социальное обеспечение, поддерж-
ка со стороны государства. Несмотря на то,  
что отечественная историография занимает-
ся разработкой проблем повседневности раз-
личных социальных групп, вопросы повсе-
дневной жизни учителей во второй половине 
ХХ в. освещены недостаточно. Целью исследо-
вания является изучение и характеристика та-
кой составляющей повседневности, как досуг. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Объектом исследования стали учителя 
Ленинграда. В статье на основе источников 
личного происхождения, которые были по-
лучены в результате интервьюирования учи-
телей, работавших в общеобразовательных 
школах г. Ленинграда в рассматриваемый 
период времени, раскрыты особенности их 
досуговой деятельности, увлечений и хобби. 
Всего было интервьюировано 168 человек, 
данные были проанализированы и статисти-
чески систематизированы. В интервьюиро-
вании участвовали как женщины, так и муж-
чины. Благодаря системно-деятельностному 
подходу было установлено, что повседнев-
ность учителей включала в себя различные, 
но взаимосвязанные составляющие: обществен-
ную, личную, домашнюю и духовную сферы 
жизни. При анализе источников личного про-
исхождения применялся историко-антропо-
логический подход. Материалы Центрального 
государственного архива историко-полити-
ческих документов Санкт-Петербурга позво-
лили установить, какую роль играли проф-
союзные организации в досуговой деятель-
ности учителей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Наравне с условиями труда и быта досуг  
и хобби являются важным звеном при изу-
чении повседневности социальных групп. 
Эти две категории, по мнению исследовате-
лей, способны охарактеризовать конкретную 
личность – ее предпочтения, характер, цен-
ностные и культурные установки, интересы, 
увлечения. При описании досуговой дея-
тельности какой-либо социальной группы 
используется понятие «бюджет времени». 

Бюджет времени включает в себя работу, 
удовлетворение физиологических потребно-
стей, личное время, отдых, развлечения и др. 
78 % опрошенных отметили, что старались 
балансировать в выходные дни между школь-
ными делами, семьей и отдыхом. При боль-
шой трудовой нагрузке было крайне сложно 
не брать работу домой, поэтому времяпровож-
дение за книгами и тетрадями учеников было 
обычной практикой в выходные дни. 

Бюджет времени является важной состав-
ляющей при описании досуга, поскольку 
благодаря ему можно наглядно увидеть,  
как распоряжается своим временем человек, 
какое количество времени у него остается 
для занятий каким-либо видом деятельности. 
При проведении опроса респондентам был 
задан вопрос о том, как проходил их досуг. 
Ответы педагогов можно условно разделить 
на досуговую деятельность, а также увлече-
ния и хобби. В ответах на вопрос о том,  
как они проводили свое свободное время, 
мнения опрошенных разделились на несколь-
ко категорий: посещение культурно-массо-
вых мероприятий, занятия спортом, чтение 
книг и посещение библиотек, прогулки  
по городским паркам, туризм, турпоходы, 
экскурсии, дома культуры и др. [5, л. 45]. 

Несмотря на то, что практически все ин-
тервьюируемые говорили о нехватке свобод-
ного времени, но отдых в каком-либо виде 
был у всех. Первое, что отмечали респонден-
ты, это важную роль профсоюзов в их досу-
говой деятельности. Например, благодаря 
этим организациям 23 % учителей впервые 
посетили театр [5, л. 45]. 

Кроме билетов на театральные представ-
ления учителя школ могли получить билеты 
в цирк. Так, в отчетах о расходовании  
бюджета профсоюза школы № 701 Киров-
ского района содержатся сведения о том, 
что в 1987 г. за особые успехи в учебно-вос-
питательной деятельности пяти педагогам 
школы были предоставлены льготные биле-
ты в Ленинградский цирк (по два билета на 
каждого) [6, л. 116.]. По воспоминаниям 
учителей, большое количество культурно-
массовых мероприятий они посещали имен-
но от профсоюза школы. 

Учителя совместно с профсоюзами для сво-
их коллективов организовывали интересные 
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мероприятия. Например, в 1987 г. коллектив 
ленинградской школы № 603 Выборгского 
района посетил г. Псков для ознакомления  
с историей города и изучения опыта работы 
своих псковских коллег. Статья о данной  
поездке вышла в газете «Вечерний Ленин-
град». Экскурсия была подготовлена силами 
и средствами педагогов, администрации 
школы. В материале акцентировано внима-
ние на том, что учителя «…выбирают из всех 
видов отдыха самый полезный – обучение  
и расширение своего кругозора, совершен-
ствуют свои знания, делятся опытом» [7, л. 9]. 
Кроме посещения экскурсий, связанных непо-
средственно с работой, многие из них само-
стоятельно предпочитали такой вид досуга. 

13 % учителей в свободное время состоя-
ли в различных клубах по интересам (клуб 
игроков в шахматы и шашки, литературный 
клуб, русские народные танцы, песни и др.) 
при домах культуры. Помимо кружков по ин-
тересам устраивались литературные вечера, 
которые педагоги охотно посещали в домах 
культуры. «Я, как человек страстно любя-
щий литературу и русский язык, не пропус-
кала ни одного поэтического вечера у нас  
в ДК. Выбирали какую-то тему, либо поэта, 
или писателя, готовились к обсуждению. 
Кто-то про биографию рассказывал, кто-то 
творчество цитировал. Очень интересно бы-
ло на таких вечерах. Особенно интересно, 
когда в ход шла “запрещенкаˮ того времени. 
Кому-нибудь из одноклубников неведомым 
нам способом удавалось достать, и вот мы, 
взрослые интеллигентные люди, тихонечко, 
чтобы никто не услышал и не понял, читали 
и обсуждали. Мы так однажды “Крутой 
маршрутˮ Гинзбург читали до 10 вечера. Не-
которые издания домой предлагали взять по-
читать, но я из робких была, дорожила своей 
работой и семьей, брали только самые смелые. 
Я в этот клуб до 1993 года ходила, а потом 
вся жизнь поменялась, не до клубов особо 
было» [5, л. 34]. 

Показательно, что 81 % интервьюирован-
ных отметили тот факт, что их досуг не 
ограничивался каким-либо одним видом дея-
тельности. «Я свое свободное время всегда 
по-разному проводила. Встречалась с друзь-
ями, читала книги и газеты, ходила на кон-

церты, гуляла по городу, каталась зимой на 
лыжах, летом в волейбол играли всем домом. 
Но больше всего я любила с подругами куда-
то ходить, или просто по городу гулять, со-
всем неважно. Главное, что ты в те моменты 
мог забыть о своих каких-то проблемах, по-
делиться переживаниями, да и просто весело 
провести время» [5, л. 49]. 

В досуговой деятельности любой соци-
альной группы важную роль играли парки  
и места массового пребывания людей. Среди 
таких мест, которое отмечали 48 % ленин-
градских учителей в своих воспоминаниях, 
являлся Центральный парк культуры и от-
дыха им. С. М. Кирова. Здесь в 1982–1991 гг. 
проводились различные мероприятия, кото-
рые посещали жители города, в том числе и 
педагоги (например, спортивные соревнова-
ния) [5, л. 26]. 

Среди ленинградцев, предпочитавших 
активный отдых и спорт, были и учителя. 
Многие из них участвовали в сдаче нормати-
вов программы «Готов к труду и обороне» 
(далее – ГТО), которая была массовым заня-
тием населения СССР. Педагоги отмечали, 
что для участия была необходима подготов-
ка в свободное время. «У нас было не при-
нято делать что-то “спустя рукаваˮ. ГТО мы 
сдавали как учителя, чтобы показать пример 
своим ученикам, подтолкнуть их к занятиям 
спортом. Так вот, чтобы подготовиться  
и сдать нормативы на свою ступень, необхо-
дима была подготовка – отжимались, бегали, 
подтягивались, делали различные упражне-
ния. Так что на подготовку к этому меропри-
ятию тоже уходило свободное время, потому 
что ты как учитель не имел права сдать эти 
нормативы плохо» [5, л. 63]. 

Еще одной формой проведения досуга 
учителей являлись походы. Здесь следует 
подчеркнуть, что данные походы осуществ-
лялись не только во внеурочное время; по 
свидетельствам, в походы отправлялись 
классами, педколлективами.  

К активным формам досуговой деятель-
ности также можно отнести и путешествия  
в другие города. Никто из педагогов за преде-
лы страны в рассматриваемый период не вы-
езжал, зато 17 % респондентов удалось посе-
тить союзные республики СССР. В основном 
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данные поездки совершались в отпускной 
период [5, л. 32]. 69 % учителей ездили в от-
пуск на море в санатории, пансионаты, дома 
отдыха. В оздоровительные учреждения пу-
тевки часто выдавались профсоюзом школы, 
но некоторые приобретали их и самостоя-
тельно. 

Ленинградские педагоги выбирали и спо-
койное времяпровождение: чтение книг (пока-
зательные 93 %), газет, журналов, посещение 
кинотеатров, прогулки по городу, просмотр 
телевизора. Посещение кинотеатров вместо 
других форм досуга выбирало 13 % учите-
лей, а тех, кто предпочитал просмотр телеви-
зора, – 18 % [5, л. 51]. 

Среди форм досуговой деятельности, ко-
торую выбирали лишь 6 % интервьюирован-
ных, является посещение публичных лекций 
и чтений на разнообразные тематики. Такие 
мероприятия устраивались в домах и двор-
цах культуры, городских парках. Тематика 
была разнообразной, каждый выбирал инте-
ресовавшую его направленность [5, л. 13]. 

Более редким случаем среди учителей Ле-
нинграда в рассматриваемый период являлось 
посещение каких-либо народных гуляний, 
праздников, ярмарок, фестивалей. Педагоги 
отмечали, что посещали подобные мероприя-
тия редко или же совместно со своим школь-
ным классом [5, л. 29]. 

Еще одним способом проведения свобод-
ного времени был поход в гости к друзьям  
и знакомым. Обычно такие посиделки устра-
ивались в честь какого-то праздника или дня 
рождения, но дружеские визиты могли состо-
яться и без особого повода. Среди опрошен-
ных только 4 % педагогов отмечали, что по-
сещали дискотеки. Остальные либо о такой 
форме досуга умалчивали, либо вспоминали 
об этом лишь ретроспективно, относительно 
студенческих лет [5, л. 29]. 

Из всех респондентов почти каждый (89 %) 
имел определенное хобби, которое было свя-
зано с практическим результатом. Учителя за-
нимались вязанием, шитьем одежды, охотой, 
рыбалкой, садоводством, кулинарией. Неко-
торые учителя посвящали своему хобби бук-
вально всю жизнь. В 1989 г. в газете «Вечер-
ний Ленинград» вышла статья «Учитель 
днем – конструктор вечером», которая была 

посвящена учителю физики Владимиру Ми-
хайловичу Михайлову [8]. В ней описыва-
лась биография человека, который с детства 
мечтал стать военным летчиком, но из-за 
проблем со здоровьем не смог пройти экза-
мен по физической подготовке, и тогда его 
главным хобби стало авиамоделирование. 
Педагог, самостоятельно изучая литературу 
и историю этого вопроса, решил создавать 
модели самолетов из доступных материалов. 
И таким образом, к 1989 г. у него накопилось 
свыше 30 авиамоделей. В статье также под-
черкивалось, что данное увлечение «…вос-
питывает не только дисциплину, но и трудо-
любие, которое пригодится при поступлении 
на работу любого советского граждани-
на» [8, л. 10]. 

Среди увлечений учителей в те годы 
можно также выделить коллекционирование. 
Они собирали что-то памятное, знаковое  
и важное. Были, например, коллекциониро-
вавшие так называемое «народное творче-
ство». Учитель трудового обучения ленин-
градской школы № 124 Юрий Валерьевич 
Ермаков в 1984 г. завел тетрадь для записи 
анекдотов. Последний анекдот его «коллек-
ции» датирован 1997 г. Данные записи инте-
ресны для изучения не только как определен-
ного хобби педагогов, но и с точки зрения 
общественного мнения, проблем, которые  
их волновали [5, л. 60]. 

Как отмечали сами учителя, их досуг за-
висел от времени года и места, где они нахо-
дились. Те, кто уезжали летом на дачу или 
просто в сельскую местность к друзьям или 
родителям, вспоминали о своем свободном 
времени так: «Я когда к родителям на лето 
приезжала, там какая-то совсем другая жизнь 
начиналась. За внуками приглядят, да и я как 
ребенок была – ела, спала, на деревенские 
забавы ходила, никаких забот не было.  
По вечерам нас большая толпа собиралась,  
на пятачке в деревне. Играли в лапту, «горя-
чую картошку», «казаки-разбойники», на реч-
ку ходили, за грибами и ягодами в лес, песни 
у костра пели, танцы устраивали, на мото-
циклах гоняли в соседние села. В деревне 
всегда было, чем заняться, это вообще мой 
любимый период отпуска был» [5, л. 64]. 
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К видам искусства, которыми увлекались 
педагоги, относились рисование, танцы, музы-
ка. Среди учителей были разносторонние 
личности, хобби и увлечения которых прак-
тически не были связаны с их работой. Увле-
чения способствовали реализации их творче-
ского потенциала, приносили удовольствие  
и моральное удовлетворение учителям. 

Несмотря на загруженность, свободное 
время учителя посвящали именно той деятель-
ности, которой не хватало в повседневности 
педагогов. Хобби и увлечения всегда помога-
ют человеку не только раскрыть свои таланты 
и лучшие стороны личности, но и отвлечься  
от жизненных проблем. Все участники опро-
са свое личное время посвящали какому-
либо активному или пассивному виду досуга.  
По предпочтениям педагогов о том, как про-

водить личное время и какое выбрать занятие, 
можно выявить не только направленность ин-
тересов, но и понять характер увлечений дан-
ной социальной группы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При описании досуга учителей необходимо 
использовать анализ бюджета их времени. 
Он позволил установить то, каким образом 
распределялось время педагогов, на что его 
уходило больше всего, а в каких сферах 
жизни времени не хватало. Таким образом, 
досуговая деятельность учителей Ленингра-
да в 1982–1991 гг. отличалась разнообразием 
имевшихся хобби и увлечений. Прежде всего, 
на данную деятельность влияло количество 
свободного времени и личные предпочтения.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. в отече-
ственной истории были отмечены целым ря-
дом судьбоносных событий, изменивших не 
только геополитическую ситуацию в мире, 
но и все стороны жизни советского/россий-
ского общества. В общем списке изменений, 
на первый взгляд, второстепенными и мало-
значимыми выглядели вопросы развития 
школьного дела. Однако в 1990–1991 гг.  
и в данной сфере были заложены основы  
для значительной модернизации системы 
образования, благодаря которым в последу-
ющие десятилетия произошло обновление 
форм, содержания и методов взаимодействия 
учителей, учащихся, родителей и обще-
ственности. Именно эти перемены в немалой 
степени сформировали внешний и внутрен-
ний вид, а также направления работы совре-
менных школ Российской Федерации. 

Предметом данного исследования являет-
ся обсуждение истории создания в г. Сургуте 
учебного заведения нового типа – гимназии. 
В издании, посвященном 15-летнему юбилею 
гимназии «Лаборатория Салахова», данное 
событие описано весьма схематично. По вос-
поминаниям ее первого директора и идейного 
вдохновителя Валерия Шейхевича Салахова, 
эта идея возникла у него в конце 1980-х гг., 
когда он, работая руководителем Сургутско-
го городского отдела народного образования, 
часто слышал от «наших лучших педагогов» 
мысль о том, что учебное заведение альтер-
нативного типа давно необходимо городу 
Сургуту. В результате в 1990 г. был сделан 
выбор в пользу гимназии. 20 декабря 1991 г. 
решением Сургутского горисполкома № 622 
в городе была образована общеобразователь-
ная гимназия [1, с. 9, 24]. 

Юридической основой принятого реше-
ния, согласно тексту названного постановле-
ния исполкома, были «требования основных 
направлений реформы средней общеобразо-
вательной и профессиональной школы, ти-
пового Положения о школах с углубленным 
теоретическим и практическим изучением 
отдельных предметов» [2, л. 749]. Речь, без-
условно, шла об основных тезисах школьной 
реформы в СССР 1984 г., когда в Постанов-
лении Верховного Совета СССР от 12 апреля 

1984 г. «Об основных направлениях общеоб-
разовательной и профессиональной школы» 
предполагалось неуклонно и последова-
тельно осуществлять меры, направленные на 
«повышение качества образования и коммуни-
стического воспитания...», совершенствование 
всех форм и методов учебного процесса, 
улучшение управления народным образова-
нием и т. д. [3]. В данном постановлении не 
говорилось о создании альтернативных 
учебных заведений, однако, предполагалось 
поощрение дальнейшего реформирования 
школьного образования, применение новых 
методов и технологий в учебно-воспитатель-
ном процессе, что давало почву для деятель-
ности педагогов-новаторов в стране. 

«Положение о школах и классах с углуб-
ленным теоретическим и практическим изу-
чением отдельных учебных предметов» и 
вовсе было утверждено министром просве-
щения РСФСР А. И. Даниловым 19 февраля 
1974 г., т. е. задолго до начала эпохи пере-
стройки. Согласно первому пункту данного 
положения предполагалась возможность от-
крытия средних общеобразовательных школ, 
которые обеспечивали оканчивавшим углуб-
ленное овладение знаниями и навыками по 
избранным учебным дисциплинам развитие 
теоретических способностей в соответствии 
с интересами и наклонностями, что должно 
было способствовать сознательному выбору 
профессии [4]. В документе вновь говори-
лось лишь о развитии такой деятельности  
в рамках средних общеобразовательных школ, 
а сами школы должны были открываться в со-
ставе IX–X классов. Обобщая сказанное, мож-
но сказать, что команда В. Ш. Салахова, при-
нимая решение о создании гимназии в городе 
Сургуте, руководствовалась не столько «бук-
вой закона», сколько «духом закона», поощ-
рявшего улучшение качества образования  
в стране. Подобный подход в полной мере был 
оправдан в обстановке глубоких перемен пе-
рестроечной эпохи. 

Вместе с тем, любопытным фактом было то, 
что идея открытия в Сургуте гимназии впер-
вые появилась на страницах газеты «Сургут-
ская трибуна» уже 13 декабря 1990 г., т. е. на 
9 дней раньше принятого местным горис-
полкомом решения. В статье «О гимназиях, 
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школах, лицеях» были даны ответы замести-
теля начальника городского управления 
народного образования (далее – ГУНО) 
 В. С. Хворостовой на телефонные звонки 
сургутян в управление народного образова-
ния города по вопросам перспектив развития 
образования. В частности, отвечая на вопрос 
граждан о том, будет ли открыта альтерна-
тивная школа в одном из микрорайонов го-
рода, данный руководитель ответила уклон-
чиво: «Мы считаем, что альтернативные 
школы следует открывать во вновь вводи-
мых школах-новостройках» [5, с. 3]. Тем са-
мым косвенно она признала, что решение об 
открытии гимназии уже разрабатывалось. 

Несмотря на предварительную подготовку 
населения, необходимые отсылки к совет-
скому законодательству в сфере образова-
ния, тем не менее, в последующие месяцы 
именно идея создания в городе гимназии 
стала одной из центральных тем дискуссий  
в общественно-политической жизни Сургута. 
Даже сам факт начала полемики на данную 
тему свидетельствовал о наличии серьезного 
кризиса в школьном образовании Советского 
Союза. В связи с этим актуальной исследо-
вательской задачей является вопрос о том, 
что это был за кризис, был ли он порожден 
общегосударственными проблемами либо 
касался текущих вопросов развития местно-
го хозяйства молодых нефтяных городов 
Ханты-Мансийского автономного округа.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Основное содержание исследования бази-
руется на материалах Муниципального архи-
ва города Сургута. Это, прежде всего, прото-
колы заседаний Сургутского горисполкома, 
на которых обсуждались вопросы, связанные 
с созданием нового учебного заведения, 
вспомогательные документы, которые при-
лагались к данным протоколам, например, 
тексты решений производственного объеди-
нения «Сургутгазпром», резолюции жителей 
города и т. д. Важные статистические сведе-
ния по данной проблематике были извлече-
ны из документов Государственного архива 
Югры и Государственного архива социаль-
но-политической истории Тюменской обла-
сти. Большое значение в выявлении палитры 
мнений представителей власти, родитель-

ской общественности в анализируемом во-
просе имеют также публикации городской 
ежедневной газеты «Сургутская трибуна». 
Работа с этими источниками осуществлялась 
в рамках историко-генетического метода, ко-
торый позволил определить причины, содер-
жание и результаты общественных дискуссий 
по проблеме. При изучении текстов выступле-
ний граждан в периодической печати исполь-
зовался метод дискурс-анализа, посредством 
которого показана практика борьбы политиче-
ских дискурсов вокруг темы гимназии.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Причины, характер и итоги обсуждения 
идеи создания гимназии в г. Сургуте, на наш 
взгляд, уместно рассмотреть с позиции суще-
ствования двух самостоятельных кризисов. 

Городской кризис 

В соответствии с решением Сургутского 
горисполкома от 20.12.1990 г. № 622 обще-
образовательная гимназия должна была по-
явиться в городе с 1 января 1991 г. в здании 
школы-новостройки центрального микро-
района. Интересно, что согласно официаль-
ным документам, инициатива принадлежала 
производственному объединению «Сургутга-
зпром» во главе с А. А. Пушкиным, которое в 
письме на имя руководителя горисполкома  
А. Л. Сидорова от 19 декабря 1990 г. проси-
ло у городских властей открыть в данной 
школе-новостройке общеобразовательную гим-
назию и компьютерный центр, соглашаясь  
в случае положительного решения данного 
вопроса стать базовым предприятием этого 
учебного заведения [2, л. 749, 752]. 

Авторитет одного из крупнейших градо-
образующих предприятий, казалось бы, должен 
был снять все вопросы относительно оконча-
тельного исхода дела. Поэтому уже 5 марта 
1991 г. в газете «Сургутская трибуна» по-
явилось объявление об открытии в городе 
общеобразовательной гимназии по адресу: 
ул. Бульвар Свободы, 6, в котором говорилось 
о начале приема в учебное заведение уча-
щихся с 1 по 11 классы на конкурсной основе. 
Одновременно с этим общеобразовательная 
гимназия объявила конкурс на замещение 
вакантных должностей преподавателей всех 
учебных предметов общеобразовательной 
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школы, а также преподавателей этики, эсте-
тики, логики, риторики, латинского языка, 
психологов, руководителей кружков – техни-
ческого, эстетического циклов, руководите-
лей драматической студии, изостудии, баль-
ных, современных танцев, ритмики [6, с. 1]. 
Новое учебное заведение тем самым изна-
чально продемонстрировало стремление подо-
брать наиболее квалифицированный и творче-
ский состав кадров, а также лучших предста-
вителей школьной молодежи города. Особую 
важность событию придавал тот факт, что за-
явления от педагогов, выразивших желание 
работать в гимназии, принимались в отделе 
кадров городского управления народного об-
разования в здании Сургутского гориспол-
кома [6, с. 1], что указывало на вовлеченность 
властей города в данный процесс.  

Именно это объявление стало катализатором 
всплеска общественной активности сургутян. 
Уже 22 марта 1991 г. в газете «Сургутская 
трибуна» был опубликован целый ряд сооб-
щений, иллюстрировавших рост протестных 
настроений жителей города в вопросе от-
крытия альтернативного учебного заведения 
в центральном микрорайоне. Статья имела 
весьма характерное название «Быть в Сургу-
те гимназии! Страхи», что свидетельствова-
ло о получении местными властями много-
численных вопросов горожан о последствиях 
создания данного учебного заведения для 
жителей близлежащих домов. 

Журналист Л. Чистова зафиксировала пе-
реживания населения города по вопросу о том, 
отдадут ли они своего ребенка в гимназию. 
Прозвучали следующие ответы: «Перекре-
сток… машины детей подавят», «семья рас-
падется: сын в гимназию попадет, а дочь по 
конкурсу не пройдет» [7, с. 3]. То есть горо-
жан волновали проблемы благоустройства 
пришкольных территорий, обеспечения без-
опасности перехода детей через дорогу в случае 
необходимости ходить в школу в другой 
микрорайон, даже более субъективные опа-
сения о том, что обучение двоих детей одной 
семьи в разных образовательных учреждениях 
может способствовать ее распаду. Подобные 
страхи, на наш взгляд, можно с полным ос-
нованием считать следствием системных 

проблем в развитии сургутского городского 
хозяйства в 1960–1980-е гг. 

Многочисленные трудности с освоением 
территории Северо-Западной Сибири в про-
цессе строительства Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса отмечались целым 
рядом местных ученых-историков. В них 
красной нитью проходит тезис об отсутствии 
единой политики в планировании и развитии 
данного пространства, ведомственности [8–12], 
которые проявлялись в том числе в вопросах 
образования [13], а также в строительстве  
и эксплуатации автодорог [14]. Неслучайно, 
по словам тюменского историка-урбаниста 
И. Н. Стася, «городское расселение, процесс 
формирования городской среды в новых 
населенных пунктах нефтедобывающих рай-
онов подчинялся бессистемным производ-
ственно-хозяйственным законам» [15, с. 66]. 

Наиболее серьезным последствием дей-
ствия таких «бессистемных производственно-
хозяйственных законов», применительно к дан-
ному исследованию, была проблема недостатка 
школ в городе и неравномерности их размеще-
ния на территории г. Сургута [9, с. 134]. Об этом 
откровенно рассказала одна из опрошенных 
журналистами сургутянок – Т. Позднякова: 
«Мы живем в Сургуте более 20 лет, и все эти 
годы было недостаточно школ, даже сейчас, 
несмотря на большой скачок в строительстве 
учебных заведений» [7, с. 3]. Действительно, 
значительный приток населения в Югру  
во второй половине 1960-х – 1980-е гг. привел 
к хронической нехватке мест в школах. Так, 
в 1985 г. в Сургуте обеспеченность школьны-
ми местами на 100 детей составляла 60 мест 
при норме 96 мест [16, л. 10]. Это приводило 
к росту сменности занятий в школе. В том же 
1985 г. во вторую смену обучались 11 154 че-
ловек (42 % от их общего числа) [16, л. 105]. 
Неуклонно увеличивалось и количество 
школьников, обучавшихся в третью смену.  
В 1988 г. таких в Югре насчитывалось более 
6,5 тыс. человек [17, л. 16]. В 1991 г. работа-
ли в три смены и многие сургутские шко-
лы [18, с. 3]. 

Именно поэтому родительская обществен-
ность Сургута стала решительно выступать 
против идеи передачи школы-новостройки в 
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центральном микрорайоне под гимназию для 
учащихся со всего города. Уже 28 марта 1991 г. 
в редакцию газеты «Сургутская трибуна» по-
ступило письмо, под которым стояли подписи 
жителей этого микрорайона на 18 страницах. 
Газета справедливо озаглавила заметку о со-
бытии: «Самим охота учиться» [19, с. 3], от-
разив возмущение сургутян необходимостью 
в случае открытия альтернативного учрежде-
ния ходить на занятия в школы других мик-
рорайонов. 

Несмотря на это местные власти первое 
время не посчитали нужным вносить коррек-
тивы в принятое 20 декабря 1990 г. решение, 
полагая, что горожанами движет в большей 
степени элементарное чувство зависти по от-
ношению к семьям более «успешных» уча-
щихся и страх не поступить в данное учебное 
заведение со стороны родителей остальных 
школьников. «Сургутская трибуна» выразила 
это в противопоставлении «слишком умных» 
и «дураков» [19, с. 3], проигнорировав, по су-
ти, более справедливые опасения жителей 
Сургута об отсутствии доступности школы 
для детей конкретного микрорайона. 

Более того, разгоравшемуся обществен-
ному протесту 6 апреля 1991 г. газета опуб-
ликовала объявление «К сведению родите-
лей, подавших заявления о приеме детей  
в гимназию!», в котором сообщалось о датах 
проведения вступительных испытаний (прове-
рочных работ) и консультациях всех заинтере-
сованных лиц по данному вопросу со стороны 
приемной комиссии гимназии [20, с. 1]. Одно-
временно с этим в марте – начале апреля 
1991 г. газета напечатала целый ряд матери-
алов в поддержку идеи гимназии, подписан-
ных учителями средней школы № 19 города 
Т. Молокаловой и Л. Драчевой, журналистом 
Л. Чистовой, отдельными родителями, зав. 
городским методкабинетом Н. Коновало-
вой [7, с. 3; 21, с. 3], которые также могли 
быть восприняты общественностью централь-
ного микрорайона Сургута как отсутствие 
внимания у городских властей к своим за-
конным опасениям. 

В подобной обстановке конфликт было 
уже невозможно остановить. 13 апреля 1991 г. 
на улицу впервые вышли жители централь-

ного микрорайона. На сходе, в котором,  
по их данным, приняло участие 305 человек, 
был выражен протест «произволу властей, 
препятствующих открытию вновь построен-
ной школы – единственной в этом микро-
районе… Сегодня, зная о нашем протесте, 
Салахов начал набор учеников в гимназию. 
Этим самым провоцируется столкновение 
учеников, родителей, педагогов и властей 
города» [22, с. 1]. 

В итоге, сход потребовал отменить реше-
ние о передаче помещения школы под гим-
назию. Не удовлетворившись только им, 
участники оппозиционной группы выдвину-
ли также и более серьезные претензии,  
а именно: «за безответственное отношение  
к жизненным интересам жителей централь-
ного микрорайона и принятие незаконного 
решения о закрытии общеобразовательной 
школы в тайне от общественности горо-
да» [22, с. 1]. Они потребовали отставки пред-
седателя Сургутского горисполкома А. Л. Си-
дорова и начальника ГУНО В. М. Салахова. 

20 апреля 1991 г. сход сургутян-активис-
тов повторился. Местные власти в лице пред-
седателя Сургутского городского Совета 
народных депутатов А. Е. Лошакова и на-
чальника городского управления народного 
образования В. Ш. Салахова были вынужде-
ны выступить с разъяснениями перед митин-
говавшими. Несмотря на их объяснения зна-
чимости принятого решения об открытии  
в Сургуте гимназии, участники схода вновь 
потребовали от «руководства города, горис-
полкома… отменить решение об открытии 
гимназии на базе школы центрального мик-
рорайона», «начать прием заявлений в шко-
лу», дать письменные ответы для депутатов 
городского и окружного Советов на вопросы 
о том, как принималось решение об откры-
тии гимназии, как должно приниматься ре-
шение об открытии общеобразовательной 
школы» [23, с. 3]. 

В инициативную группу по отмене реше-
ния об открытии в городе гимназии входили 
жители центрального микрорайона: Ю. И. Ру-
кавишников, В. И. Камышина, В. В. Ивлева. 
Однако их требования нашли поддержку  
у части депутатов г. Сургута (Е. С. Брюшко, 
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А. Н. Пасечник, В. А. Долгалев, Г. А. Бикреев, 
И. А. Китайкин), среди которых особенную 
активность проявлял Г. А. Бикреев [23, с. 3]. 
Это значительно усилило позиции против-
ников гимназии. 

Так в общественно-политической жизни 
Сургута наступил один из самых серьезных 
кризисов за все время существования моло-
дого нефтяного города. Его основные при-
чины вновь и вновь озвучивались на страни-
цах «Сургутской трибуны» рядовыми жите-
лями города. Так, в номере от 7 мая 1991 г. 
житель центрального микрорайона В. Каз-
мирчук писал: «Конечно, гимназия, как аль-
тернатива, имеет право на жизнь. Но ведь 
сначала должна быть в микрорайоне школа 
для основной части жителей, а потом уж для 
избранных! Есть две соседние школы в микро-
районе энергетиков, почему бы одну из них 
не превратить в гимназию?» [24, с. 3]. 

Отсутствие четкости и продуманности  
в планировании городской застройки, не-
хватка школ в новых микрорайонах Сургута, 
являвшиеся следствием поспешности строи-
тельства городов Югры в 1960–1980-е гг.  
и ведомственного характера освоения терри-
тории, породили проблему, которая в мае 
1991 г. на время затмила даже вопросы рас-
пада советской государственности. Более 
того, количество участников движения про-
тив открытия в центральном микрорайоне 
гимназии неуклонно возрастало, как и их 
общественная активность. Судьба первой 
сургутской гимназии оказалась, таким обра-
зом, под большим вопросом. 

Общесоюзный кризис 

Важно понимать, что описываемый кон-
фликт в общественно-политической жизни  
г. Сургута вольно или невольно вплетался  
в общую канву развития советского общества 
накануне распада СССР. Это проявлялось, 
прежде всего, в многочисленных апелляциях 
к общесоюзному контексту со стороны 
участников дискуссий об открытии общеоб-
разовательной гимназии в городе. Например, 
уже в статье от 13 декабря 1990 г., обосно-
вывая необходимость открытия альтерна-
тивного учебного заведения в Сургуте, заме-
ститель начальника ГУНО В. С. Хворостова 

сказала: «В стране идет открытие таких 
школ» [5, с. 3]. Отсылки на общесоюзную 
ситуацию продолжились и в последующих 
публикациях о создании сургутской гимна-
зии: «гимназия – учебное заведение, апро-
бированное в Союзе», «по всей стране уже 
работают сотни лицеев, гимназий, колле-
джей» [7, с. 3] и т. д. Тот факт, что в стране 
работали «сотни лицеев, гимназий, колле-
джей», притом, что в государстве не суще-
ствовало для этого полной законодательной 
базы, – лучшее свидетельство общесоюзного 
кризиса в отечественной системе образования. 

Второй стороной разраставшегося кризиса 
было негативное восприятие советской шко-
лы со стороны все большего числа граждан 
страны. Так, одна из сургутских родительниц 
Т. Позднякова, говоря о своей поддержке 
идеи открытия гимназии в городе, писала: 
«Радостно узнать, что и в Сургуте позаботи-
лись о детях, о будущем поколении горо-
да» [7, с. 3], давая тем самым очень низкую 
оценку качества подготовки учащегося в со-
ветской общеобразовательной школе. По мне-
нию автора, только обучение в гимназии 
предоставляло молодежи какие-то реальные 
перспективы в жизни. 

Ей вторили и упоминавшиеся выше учи-
теля средней школы № 19 г. Сургута Т. Мо-
локалова и Л. Драчева, писавшие: «Желаем 
родителям, которым не безразлична судьба 
их детей, поторопиться подать заявление на 
участие в конкурсе кандидатов в гимнази-
сты» [7, с. 3]. В их тексте уже ставится знак 
равенства между отправкой ребенка в обыч-
ную среднюю школу и отсутствием заботы  
о нем со стороны родителей. Кризис доверия 
к прежней советской системе образования  
в полной мере иллюстрирован результатами 
первого же конкурсного отбора гимназистов 
в апреле 1991 г. Количество сургутских семей, 
пожелавших отдать своего ребенка на обуче-
ние в это учебное заведение, оказалось впе-
чатляющим: конкурс был сопоставим с прие-
мом в престижные вузы страны: в 1-х классах 
он составлял 10 человек на место, а во 2-х 
классах – 4 человека на место [25, с. 3]. 

Впоследствии, когда в результате про-
тестных акций в апреле – мае 1991 г. будущее 
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гимназии оказалось под вопросом, ее сто-
ронники сформулировали и еще более эмо-
циональный, отрицательный образ советской 
школы. Так, журналист Н. Иванников 7 мая 
1991 г. написал: «А что касается гимназии, то, 
поверьте на слово, очень многие сургутяне 
искренне вам завидуют. Ведь ваши дети 
имеют возможность первыми преодолеть  
рубежи серости и уравниловки» [23, с. 3]. 
Обучение в гимназии, таким образом, пред-
ставлялось как удача, счастливый случай, 
предоставленные не всем, тогда как массовая 
советская школа, по мнению журналиста, 
обезличивала молодого человека, лишая его 
возможности реализовать свои индивиду-
альные запросы на обучение. Этот же образ 
был повторен в газете «Сургутская трибуна» 
от 29 мая 1991 г., посвященной развязке 
конфликта вокруг гимназии, в статье с ха-
рактерным названием «Средняя школа под 
окнами, откуда выходят средние учени-
ки» [26, с. 1]. 

Подобные сравнения в материалах газеты 
дополнялись образами дореволюционных 
учебных заведений, особенно Царскосель-
ского лицея, в котором обучался великий 
русский поэт А. С. Пушкин. Так, в статье  
от 7 мая 1991 г. с символическим названием 
«Жизнь остановить нельзя» автор, депутат 
горсовета, Л. А. Манакова приводит цитату 
из стихотворения поэта: «В те дни, когда  
в садах Лицея я безмятежно расцветал…». 
Акцентируя внимание на «уникальной систе-
ме преподавания, основанной на исключи-
тельном внимании к личности воспитанника-
лицеиста», она задала вопрос читателям: 
«придет ли в голову современному школь-
нику сказать так применительно к своей 
жизни: «я безмятежно расцветал?» [27, с. 3]. 
Схожий вопрос «Где наши Пушкины и Ло-
моносовы?» был поднят директором детской 
компьютерной школы С. П. Митрофановым 
позднее [28, с. 2]. Тем самым сторонники 
открытия гимназии очевидно использовали  
в своей аргументации антикоммунистиче-
ский дискурс: отсылки к дореволюционному 
российскому опыту в системе образования, 
противопоставление гимназии с уникальным 
образованием, ориентированным на лич-

ность учащегося, «тискам единой политех-
нической школы», которые лишали учеников 
детства. 

В свою очередь, противники открытия  
в г. Сургуте гимназии использовали образы  
и приемы, характерные для коммунистиче-
ского дискурса. Так, 22 марта 1991 г. в пе-
речне претензий к проекту открытия гимна-
зии от жителей центрального микрорайона 
города прозвучали следующие обвинения: 
«Элитарное образование выдумали», «А я – 
как все. Учиться с блатными? Пусть в обыч-
ную школу ходят!» [7, с. 3]. Противники  
существования альтернативного учебного 
заведения в Сургуте попытались использо-
вать проверенные общественно-политичес-
кой практикой Советского Союза призывы  
к восстановлению принципов социалистиче-
ской справедливости, нарушенных создани-
ем школы для одаренных детей. 

Более радикально на эту тему высказался 
ветеран педагогического труда г. Сургута  
А. Н. Сибирцев, заявивший в ходе общего-
родской дискуссии на страницах «Сургут-
ской трибуны» буквально следующее: «Вход 
в рыночные отношения ведет к расслоению 
общества. И к появлению новых типов учеб-
ных заведений для элиты, возрождающихся 
дворян и купцов» [29, с. 2]. Для наиболее 
консервативно настроенных граждан откры-
тие гимназии было еще и зримым признаком 
неравенства, опасности появления новой 
буржуазии, что выразилось у Андрея Нико-
лаевича в контрпредложении: «…необходи-
мо предоставить новое здание педучилищу», 
а не «гимназической элите» [29, с. 2]. 

Наконец, еще одним проявлением обще-
государственного кризиса в данных дискус-
сиях стали взаимные обвинения по вопросу  
о методах решения конкретной проблемы. 
Их первопричина заключалась в распаде 
партийно-государственной системы в стране 
в конце перестройки и нарастании негатив-
ного отношения к советской власти. Так, 
сургутский исследователь Д. В. Сердюков 
показал, что усиление кризисной ситуации  
в экономике и в социальной сфере способ-
ствовало росту общественного недоверия  
к КПСС, а также к советам народных депу-
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татов [30, с. 16, 19]. Это в полной мере про-
явилось в заголовках публикаций в газете 
«Сургутская трибуна» в первой половине 
1991 г.: «Я был заложником Политбюро», 
«Государству мы не нужны», «Право на бес-
правие», «Беспредел», «Перестройка не состо-
ялась, это факт», «Горько и обидно», «А есть 
ли комсомол?», «Хотим за бугор», «Лишние 
в бюджете», «Не до нас», «Кризис очеви-
ден», «Обманет ли власть и на этот раз?» [31, 
с. 3; 32, с. 4; 33, с. 3; 34, с. 1; 35, с. 2; 36, с. 3; 
37, с. 2; 38, с. 3; 39, с. 3; 40, с. 3; 41, с. 1; 42, 
с. 2] и др. 

В обстановке всеобщего недоверия любые 
действия оппонентов в спорах вокруг откры-
тия сургутской гимназии обрастали обвине-
ниями в подтасовках, корыстных интересах 
и волюнтаризме. К примеру, жители цен-
трального микрорайона и поддержавшие  
их депутаты во главе с Г. А. Бикреевым в ре-
золюции по итогам схода 13 апреля 1991 г. 
обвинили власти в произволе, злоупотребле-
нии терпением населения. При этом отдель-
но выделялся личностный фактор – «произ-
вол Салахова» [22, с. 1]. 

В свою очередь, руководство города,  
в том числе другие депутаты горсовета  
Л. А. Манакова и А. М. Васильева, а также 
местные журналисты в начале мая 1991 г. 
обвинили Г. А. Бикреева в том, что он не яв-
лялся депутатом от данного избирательного 
округа, резолюция схода жителей была при-
несена им уже напечатанной, а сам депутат  
и его группа зарабатывали на проблемах  
людей «дешевую популярность». Сомнению 
была подвергнута и численность горожан, 
участвовавших в сходе 13 апреля. По мнению 
читателей «Сургутской трибуны», их было не 
более 100 человек, а не 305 [23, с. 3]. 

В ответ на это, 20 мая 1991 г. состоялся 
очередной сход жителей центрального мик-
рорайона, в результате которого возникла 
новая резолюция, обвинявшая местные вла-
сти, а также газету «Сургутская трибуна»  
в нежелании вести переговоры («нас забал-
тывают»), обмане общественности, нападках 
на членов инициативной группы и депута-
тов, ее поддерживавших. Участники про-
тестной группы вновь заявили о требовании 

открыть в их микрорайоне не гимназию,  
а общеобразовательную школу, предложить 
кандидатуру директора данной школы, пре-
кратить набор учеников в гимназию и не 
объявлять его результаты. В случае невы-
полнения этих требований они выражали го-
товность оставить рабочие места 1 сентября 
и устроить в школе пикеты [43, л. 10], чтобы 
сорвать таким образом начало учебного года 
в альтернативном учебном заведении. 

К этому времени протестовавшим удалось 
добиться первых реальных успехов. Так, 17 мая 
1991 г. не выдержало производственное 
объединение «Сургутгазпром», написавшее 
пятью месяцами ранее, 19 декабря 1990 г., 
ходатайство об открытии гимназии. На Со-
вете предприятия было рассмотрено обра-
щение от 600 жителей центрального микро-
района, требовавших аннулировать данное 
ходатайство. В итоге предприятие согласи-
лось остаться базовым для этой школы-
новостройки, но свое ходатайство об откры-
тии здесь гимназии отозвать [43, л. 9]. При 
этом члены инициативной группы подчерки-
вали, что их позиция искажена в средствах 
массовой информации. На самом деле они  
не являются противниками идеи гимназии, 
но выступают против ликвидации общеобразо-
вательной школы в их микрорайоне [43, л. 10]. 

С целью окончательного решения про-
блемы, 24 мая 1991 г. в здании Сургутского 
горисполкома состоялось внеочередное засе-
дание, в котором приняли участие депутаты, 
учителя и жители центрального микрорайона. 
Председатель горисполкома А. Л. Сидоров 
ознакомил всех собравшихся с предысторией 
вопроса, в том числе и с информацией о том, 
что в результате действий инициативной 
группы и нескольких депутатов, развернув-
ших кампанию за открытие в микрорайоне 
обычной общеобразовательной школы, в ко-
торую могли бы ходить все проживавшие  
в районе учебного заведения дети, «Сургутга-
зпром» отозвал свое ходатайство об открытии 
там гимназии. 

Вместе с тем, по словам А. Л. Сидорова, 
вступительные испытания в гимназию уже 
прошли. Из числа поступивших в нее гимна-
зистов 36 % учащихся составляли дети цен-
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трального микрорайона. На переоборудова-
ние школы под гимназию уже были потраче-
ны средства, а желание учиться в гимназии 
высказали жители со всех районов города.  
В этой ситуации руководителем г. Сургута 
был поставлен главный вопрос – «быть или 
не быть гимназии в условиях, когда все со-
глашаются с тем, что она нужна, но рас-
ходятся лишь в том, быть ли ей в данном  
месте» [26, с. 1]. 

В результате бурных дебатов Сургутский 
горисполком принял решение № 417 «О вне-
сении дополнений к решению исполкома  
№ 622 от 20 декабря 1990 г.», в соответствии 
с которым решение об открытии гимназии 
было оставлено в силе, однако, в здании 
гимназии должно было быть организовано 
обучение по программе общеобразователь-
ной школы всех учащихся 1–3 классов цен-
трального микрорайона. Управление внут-
ренних дел города со своей стороны должно 
было разработать мероприятия по обеспече-
нию безопасного перехода учащихся проез-
жих частей дорог, прилегавших к шко-
лам [43, л. 5]. 

Достигнутый в результате длительного 
противостояния компромисс в полной мере 
не удовлетворил никого из участников этого, 
ставшего историческим, заседания Сургут-
ского горисполкома. Педагоги-новаторы  
в лице начальника городского управления 
народного образования города В. Ш. Сала-
хова были вынуждены согласиться с реше-
нием о необходимости обучения в гимназии 
вне конкурсного отбора по обычной школьной 
программе учащихся близлежащих домов. 
Была вынуждена уступить и родительская 
общественность, смирившись с вероятно-
стью смены школы своими детьми в старших 
классах. Полемика между сторонами кон-
фликта продолжилась и в последующие ме-
сяцы. Так, в июне 1991 г. президиум город-
ского Совета народных депутатов, несмотря 
на то, что поддержал решение горисполкома 
от 20 декабря 1990 г. № 622 «Об открытии 
общеобразовательной гимназии», решил «ука-
зать» председателю горисполкома А. Л. Сидо-
рову на его неподготовленность и потребовать 
выявить виновников, работников аппарата,  

в этом [44, с. 1]. Слова «за» и «против» гим-
назии продолжали будоражить горожан все 
лето 1991 г [28, с. 2; 45, с. 1; 46, с. 1]. 

К сожалению, дело не закончилось только 
словесной перепалкой. 10 сентября 1991 г., 
несмотря на компромиссное решение горис-
полкома от 24 мая, во время торжественной 
линейки, посвященной открытию гимназии, 
ее противники, возглавляемые депутатами 
Сургутского горсовета В. И. Ардилем  
и Г. А. Бикреевым, выполнили свою май-
скую угрозу и выставили пикеты у здания 
этого учебного заведения. Произошло три 
драки между родителями (сторонниками и 
противниками гимназии, родителями и депу-
татами), которые вынуждены были разни-
мать исполняющий обязанности начальника 
Сургутского УВД Ф. Н. Бондарчук и взвод 
патрульно-постовой службы, вызванный им 
на подмогу. Лишь в результате переговоров 
инициативная группа противников гимназии 
согласилась убрать пикеты и был обеспечен 
свободный доступ в учебное заведение [47, 
с. 1; 48, с. 1]. 

Новый всплеск противостояния привел  
к тому, что уже на следующий день, 11 сен-
тября 1991 г., состоялось заседание президиу-
ма Сургутского городского Совета народных 
депутатов, на котором были рассмотрены 
обстоятельства инцидента вокруг официаль-
ного открытия первой общеобразовательной 
гимназии в г. Сургуте. Действия депутатов 
В. И. Ардиля и Г. А. Бикреева были объяв-
лены провокационными и незаконными, на-
правленными на «подстрекательство к бес-
порядкам», в результате чего был нанесен 
материальный ущерб зданию гимназии (участ-
ники акции, по воспоминаниям одного из оче-
видцев, молодой учительницы М. А. Ставрук, 
бросали в здание гимназии камни [49])  
и моральный – педагогическому коллективу. 
Подобное поведение было осуждено осталь-
ным депутатским корпусом [50, с. 1]. В ответ 
на это 10 октября 1991 г. на VI сессии город-
ского Совета народных депутатов оппозиция 
вновь подняла вопрос об отмене решения 
Сургутского горисполкома от 20 декабря 
1990 г. об открытии общеобразовательной 
гимназии. Он даже был поставлен на голосо-
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вание, и депутаты 84 голосами «за» снова 
выразили поддержку проекту В. Ш. Салахо-
ва. Более того, на этой же сессии депутаты 
92 голосами вторично осудили действия 
протестовавших [51, с. 1]. 

На данном этапе конфликта, как указано  
в материалах газеты «Сургутская трибуна», 
публичный дискурс противоборствовавших 
сторон стал еще более радикальным, что со-
ответствовало настроениям советского об-
щества после провала августовского путча 
ГКЧП. Депутаты горсовета обвинили оппо-
зиционную группу уже не просто в дешевом 
популизме, а в незаконных действиях. В свою 
очередь, депутат В. И. Ардиль также назвал 
действия городских властей (горисполкома) 
нарушением законодательства, поскольку ре-
шением сессии депутатов горсовета XX со-
зыва в центральном микрорайоне должна 
была открыться именно общеобразователь-
ная школа, а не гимназия. Начались апелля-
ции и к Конституции страны [52, с. 2]. 

Главное, однако, было уже сделано –  
в г. Сургуте за несколько месяцев до распада 
Советского Союза возникло учебное заведе-
ние нового типа – гимназия, предполагавшая 
конкурсный отбор учащихся и педагогов, 
широкий спектр преподаваемых предметов  
и большие возможности по дополнительно-
му образованию детей. Вполне можно согла-
ситься с мнением тюменских исследователей 
Н. Ю. Гавриловой, В. П. Карпова и О. И. Го-
ловановой о том, что глубинной причиной, 
благодаря которой стало возможным по-
добное явление, было изменение духовных 
запросов населения городов-новостроек  
в 1980-е гг. [53, с. 54]. Уже в июне 1991 г.  
В. Ш. Салахов покинул пост руководителя 
Сургутского управления народного образо-
вания и стал первым директором создавае-
мой гимназии. Вопреки всем препятствиям 
новое учебное заведение уверенно входило  
в свой первый 1991/92 учебный год. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

События, произошедшие в Сургуте с 20 де-
кабря 1990 по 10 октября 1991 гг., стали ре-
зультатом множества причин, среди которых 
особенное место занимают советские прак-

тики управления, процентомания и ведом-
ственный характер освоения Северо-Запад-
ной Сибири. Именно они заложили основу 
тех трудностей, которые вынуждено было 
решать сургутское руководство накануне 
распада СССР. Город Сургут, который в со-
ветский период истории выполнял приклад-
ные функции по обеспечению страны теми 
или иными природными ресурсами либо был 
поставщиком кадров для близлежащих про-
мышленных предприятий, открыто и реши-
тельно начал бороться за свое новое предна-
значение. 

Несмотря на то, что в современных исто-
рико-антропологических исследованиях мож-
но найти аналогичные случаи и в более ран-
ние периоды советской истории (см. кейс  
г. Ханты-Мансийска 1950 г. [54] или г. Об-
нинска в 1960-е гг. [55]), данная ситуация 
была по-своему уникальной, поскольку сур-
гутянам в этой борьбе приходилось преодоле-
вать сопротивление очень сильных ведом-
ственных интересов, прежде всего, со стороны 
предприятий топливно-энергетического ком-
плекса. Более того, именно кейс Сургута 
1990–1991 гг. демонстрирует эрозию поня-
тия «ведомственные интересы», когда в ходе 
обсуждения идеи гимназии выяснилось, что 
в производственном объединении «Сургут-
газпром» также работали сургутяне-роди-
тели, которым оказались близки претензии  
и страхи общественности центрального мик-
рорайона города. 

Идеи, высказанные горожанами в ходе 
дискуссий в конце 1990 – 1991 гг., можно 
свести к следующим основным требованиям: 
1) обеспечение доступности школьного об-
разования и безопасности городской среды,  
в том числе безопасности перехода детьми 
автодорог (оппозиционная группа); 2) повы-
шение качества образования и удовлетворе-
ние индивидуальных образовательных по-
требностей сургутян (сторонники гимназии). 
Обе позиции, несмотря на накал противо-
стояния, были едиными в желании сделать 
город комфортным местом проживания че-
ловека, где бы учитывались интересы всех 
его жителей и создавались возможности  
и перспективы для будущих поколений. 
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Данный кризис в Сургуте протекал на 
фоне другого, более глобального – кризиса 
советской государственности, что проявля-
лось в использовании противоборствующи-
ми сторонами риторики перестроечной эпо-
хи (коммунистического и антикоммунисти-
ческого дискурсов), взаимных обвинений  
в злоупотреблениях, волюнтаризме и деше-
вом популизме, развитии методов уличной 
демократии и даже, на завершавшем этапе,  
в незаконных действиях. Показательной сто-

роной общесоюзного кризиса было то, что за 
все время спора вокруг идеи создания сур-
гутской гимназии в него не вмешались ни 
окружные, ни областные, ни центральные 
власти, предоставив жителям города право 
самим решать свои проблемы. Так, вслед-
ствие переплетения двух кризисов (город-
ского и общесоюзного) в Сургуте было по-
ложено начало формированию современной 
системы образования. 
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