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Дореволюционная школа Зауралья в художественных текстах

Цель исследования — анализ изменений социальнопсихологического климата в дореволюционном 
образовании Зауралья середины XIX — начала XX века. В качестве источников использованы мемуарные 
и художественные произведения ряда местных авторов, в которых отображены трансляция надличных цен-
ностей (жертвенная миссия), изменения в повседневном существовании педагогов и в оценочных сужде-
ниях об образовательном процессе. В школьных коллективах наблюдался устойчивый рост индивидуализ-
ма и личной ответственности. Методологической базой стали наработки социологии, литературоведения, 
социальной психологии. Рассмотрение текстов позволило зафиксировать трансформацию психических и 
социокультурных процессов. Возрастание роли образования вело к изменению ценностных установок и 
требований к педагогам и ученикам. 

Новизна исследования заключается в использовании художественных и мемуарных текстов об образо-
вании в его взаимодействии с провинциальным социумом. Сделанные выводы актуальны и для современ-
ной России, в которой вхождение в рынок потребовало модернизации образования.

Ключевые слова: Зауралье, исторический источник, литература, локальный социум, мемуары, мис-
сия, образование, писатель, провинция, социальнопсихологический климат, текст, учитель, школа.

Образовательные и школьные проблемы никогда не являлись только академическими. 
Несомненна их актуальность для современной России, в которой, как и полтора столетия 
назад, быстрое вхождение в рынок потребовало модернизации системы образования. Но 
это, в свою очередь, спровоцировало нездоровые эрозийные процессы. Полагаем, что 
изучение исторического опыта способно содействовать принятию положительных ре-
шений для оздоровления нашей школы. Антропологический поворот в гуманитарных 
дисциплинах, внимание к частностям, к повседневности и к жизни локальных социумов 
постепенно выявили возможности для изучения новых сфер исторического прошлого, в 
том числе социальнопсихологического климата [26, с. 507—509]. 

Целью настоящей публикации является анализ изменений в социальнопсихоло-
гическом климате в дореволюционном образовании Зауралья середины XIX — начала 
XX века. К числу задач исследования относится рассмотрение непосредственного воз-
действия на школьную жизнь как патриархальных норм, так и новаций, со временем 
потеснивших отжившие традиции. В работе выборочно использованы литературные и 
мемуарные тексты К. М. Голодникова, М. С. Знаменского, Д. Н. МаминаСибиряка, П. П. 
Бажова, В. А. Чащина, А. П. Бондина и других авторов в качестве исторических источ-
ников. 

В дореволюционной России встречи представителей разных культур вызывали у них 
взаимное любопытство, что получило отражение в рассматриваемых литературных тек-
стах. Их авторы относятся к различным социальным группам. Но есть нечто общее, что 
их объединяет: провинция, приверженность к печатному слову и способность к рефлек-
сии. В провинции, тесно соприкасавшейся с инертным патриархальным миром, лите-
ратурное творчество было характерно для культурных одиночек, маргиналов, словесно 
связывавших свою родину с далеким столичным миром. Произведения с автобиографи-
ческой тематикой и описаниями школьной жизни для провинциальных социумов явля-
лись исключениями [20]. Если не считать газетных публикаций, их издание происходило 
много позднее описываемых событий и за пределами родных мест.

Большинство использованных исторических источников представляют литературные 
произведения с описанием личных впечатлений при получении образования. Они допол-
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нены мемуарными свидетельствами. Доминирование субъективных оценок о прошлом 
затруднило их историческую критику. Осмысление разнородной информации, содержа-
щейся в источниках, потребовало применения ряда междисциплинарных подходов. В ка-
честве методологической основы использованы теоретические достижения социологии, 
социальной психологии и литературоведения. 

Так, например, в феноменологической социологии употребляется термин sedimenta-
tion, заимствованный из геологии. В концепции «седиментарного» («послойного» или 
«осадочного») общества сосуществование различных слоев объясняется их формирова-
нием в разные периоды и в неодинаковых условиях. Данное неестественное соседство 
порождено катастрофическими социальными сдвигами «пород» [28, с. 1045]. Восприя-
тие реалий, в том числе истории образования, как своеобразных слоев [7] или текста с 
неизбежностью требует их систематизации. Поэтому исследователи П. Бергер, Т. Лукман 
и другие разработали программу социологии знания, где предметом анализа оказалось 
повседневное знание на основе концепции «социального конструирования реальности» 
[2, с. 170—190]. 

Информация, которая содержится в художественных текстах, неоднородна. Абер-
рация в воспоминаниях, созданных много лет спустя после описанных событий, несо-
мненно, присутствует. Но имеются и положительные моменты. Редуцирование данных о 
прошлом приводит к тому, что в памяти информанта остаются наиболее яркие, эмоцио-
нально окрашенные события. Кроме того, альтернативные точки зрения в литературных 
произведениях воссоздают многомерное видение исторического процесса. Их рассмо-
трение содействует реконструкции подлинных реалий и тем самым отчасти меняет по-
нимание нашего прошлого. 

Применение сравнительноисторического и сравнительнотипологического методов 
создает возможности для сопоставления и обобщения исторических фактов. Интерпре-
тации человеческих поступков и анализ текстов привносят ряд субъективных момен-
тов. Нередко ускользающий «искаженный» образ оказывается важнее для понимания, 
чем официальный документ. По мнению Т. Н. Джаксон, специалиста по Древней Руси, 
расхождения с шаблонными портретами в сагах «могут являться отражением действи-
тельных жизненных обстоятельств. Сообщения, выпадающие из стереотипной формулы, 
заслуживают наибольшего внимания» [8, с. 164]. Уральские литературоведы М. А. Ли-
товская и Е. К. Созина пришли к близким выводам [21, с. 62]. Весьма характерны номера 
журнала «Отечественная история» о взаимосвязи истории, литературы и кино (№ 1 за 
2002 и № 3 за 2003 годы). Проблемы специфических источников — литературных тек-
стов — были рассмотрены специалистами по общероссийской [37] и по региональной 
истории [4; 11].

Прошлое отечественной школы внутренне противоречиво и не до конца осознано. 
В историографии пока еще преобладают исследования по истории образования, которые 
ориентируются на позитивистские подходы и во многом игнорируют рассмотрение по-
вседневной жизни и социальнопсихологического климата. Это касается и истории школ 
в Зауралье, представленной рядом работ. Среди них выделяются своей основательно-
стью труды А. Л. Михащенко, В. С. Сулимова, В. В. Цысь и О. П. Цысь [24; 29; 33]. 
Однако отвлечение от субъективности, видимо, все же обедняет предмет исследований 
и, по мнению Э. Гуссерля, превращает индивида в голый научный факт. Исследования 
социокультурной направленности, напротив, далеко не всегда системны, но в них учтены 
психологические проблемы в историческом и модернизационном контекстах. В части 
таких трудов (у М. В. Егоровой, М. В. Змеева, C. Kelly) при реконструкции школьного 
и детского мира фрагментарность изложения уже преодолена [9; 14; 40]. Автору данной 
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статьи также приходилось рассматривать психологические моменты в истории школы 
[10; 12—13].

Рамки настоящей статьи ограничены провинциальным, по преимуществу городским 
миром Зауралья середины XIX — начала XX века, этой своеобразной зоны соприкосно-
вения между территориальными массивами Урала, Казахстана и Сибири. Выбор време-
ни и места не случаен. Социокультурные противоречия раскрываются наиболее ярко в 
переходные эпохи на стыковых и периферийных пространствах, где прежняя городская 
провинциальная жизнь воспринималась как оазис благополучия, добрососедских и в це-
лом неизменных отношений. В этом мире господствовали патриархальные нормы, он 
отличался статичностью, стремился к обособленности от внешнего окружения. Его из-
менения были однократные, разовые. Возникший прецедент не должен был тревожить 
«тишину и покой». Взамен нарушенной гармонии он создавал иную, близкую к ранее 
утраченной.

Для понимания психических процессов при взаимоотношениях «учитель — местные 
жители, ученики» в исторических источниках требуется рассмотрение очеловеченного 
пространства. По мнению Мирча Элиаде, традиционной культуре свойственно воспри-
ятие места проживания как Центра мироздания, как рукотворного подобия Космоса. 
Приход извне оценивался как проявление Хаоса, угрозы для обжитого пространства [38, 
с. 36—38]. Учитель должен был здесь стать «добрым малым», своим для избранного 
круга немногочисленных образованных людей. Юридический статус школы в провинци-
альном городе часто не был определяющим. Неформальные межличностные отношения 
были важнее, они господствовали. Соответственно в статье не рассматриваются юриди-
ческие и статистические аспекты. В центре внимания трансформация психических про-
цессов, связанных с местной сферой образования.

Сохранились исторические источники о том, как именно это происходило. Од-
ним из них являются «Воспоминания» К. М. Голодникова о второй половине 30х —  
40х гг. XIX в. в Тобольске и Ялуторовске. Сами «Воспоминания» созданы много позд-
нее описываемых в них событий. Автор отмечает, что «власти того времени смотрели 
на распространение в народе просвещения как на излишнюю и неуместную роскошь» 
[5, с. 257]. Дело было не только во властных структурах. Нередко учительство относи-
лось к преподавательской работе с прохладцей, порки детей розгами, официально воз-
браняемые, были тогда обыденным явлением. 

Во многом результативность обучения зависела от случайных факторов: добросо-
вестности и усилий отдельных лиц. В Тобольске таким энтузиастом был знаменитый 
П. П. Ершов, в Ялуторовске — И. А. Лукин (выведенный в мемуарах под именем Псоя 
Лукича). До его вступления в должность в уездном училище отсутствовало расписание 
и учителя произвольно приходили на занятия. Совсем плохо обстояли дела в местном 
приходском училище, чье помещение было переделано из амбара, а потолок грозил об-
рушением [5, с. 276].

Нарочитая идеализация молодости и патриархальных отношений, милых сердцу ав-
тора, сопровождается сведениями о положении учительства. К. М. Голодников обсто-
ятельно фиксирует детали его повседневного быта. И из них опосредованно вытекает, 
что учителя при неформальном общении не были изгоями в городах. «Воспоминания» 
Голодникова дополняют мемуары польского ссыльного Ю. Ручиньского, оказавшегося в 
Туринске в 1840х гг. Местный смотритель уездного училища Уткин был принят в луч-
ших домах, общался со ссыльными декабристами, что не удивительно. Учителя ценили 
за умение играть в бостон [27, с. 427—432]. Как обстояли дела в самом училище, поль-
ский ссыльный в своих подробных мемуарах сведений не оставил…
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Доброжелательное общение, досуг не отменяли игнорирования правовых норм или 
их показной имитации. «Странная смесь в этих московских (т.е. российских. — М. Е.) 
чиновниках, — размышлял ссыльный поляк. — Ведь они люди. Многие из них обладают 
истинными достоинствами. Среди них хорошие мужья, заботливые отцы, даже бывают 
отзывчивы по отношению к товарищам. В служебной сфере — деморализация, такая же 
большая, как повсеместно. Все крадут открыто, обдуманно, как бы по убеждению. По-
лучаемое от правительства жалованье для них ничто, взятки — все. Каждая должность 
заранее просчитана, сколько должна принести дохода» [27, с. 445].

Образовательный процесс не являлся исключением. Долгое время он был вторичен 
перед иными, более важными приоритетами провинциальной жизни. Данное обстоя-
тельство выводится из ряда мемуарных источников. В 1880—1881 гг. в Сургуте отбывал 
ссылку С. П. Швецов. Он отметил, что местные жители к школе относятся безучастно. 
Основания для такого вывода имелись: «За все время существования школы в Сургуте 
только один учитель сумел вызвать к себе симпатию и уважение в населении своим про-
стым и теплым отношением к делу обучения и развития сургутских ребятишек, все же 
остальные или не оставили по себе никакого воспоминания или самое плачевное» [35, 
с. 100—101].

У М. С. Знаменского в книге «Тобольск в сороковых годах» запечатлены отвлечен-
ность образования и имитация получения знаний в семинарии. Но в них, в отличие от 
воспоминаний К. М. Голодникова, отсутствует ностальгия по ушедшему и привнесено 
сатирическое отображение социального окружения [15, с. 192—193]. Позднее, будучи 
педагогом, Знаменский зафиксировал множество частностей образовательной сферы То-
больска, вплоть до участия воспитанниц местной Мариинской школы в любительских 
спектаклях или слухов о карточных выигрышах некоторых из учениц. Его также волно-
вали перспективы женской эмансипации [15, с. 457, 511, 514]. 

Различия между мемуарами двух тоболяков К. М. Голодникова и М. С. Знаменского 
существенные. Они порождены происхождением авторов (один из чиновников, другой 
из священников), кругом их общения и, главное, временем. Полноценная взрослая жизнь 
началась у К. М. Голодникова в спокойном 1839 году, у М. С. Знаменского — много поз-
же, в военном 1853м, уже после окончания Петербургской духовной семинарии. Далее, 
под воздействием рынка и Великих реформ прежняя жизнь все более уходила в небытие. 
Социальные и культурные противоречия вторгались в сферу образования и в благополуч-
ном Тобольске [11].

Характерно название воспоминаний Д. Н. МаминаСибиряка: «Отрезанный ломоть». 
В них рассказано о начале его учебы в Екатеринбургском духовном училище в 1866 г. 
Ностальгические черты о прошлом отсутствуют. Училище с его жесткими бурсацкими 
нравами противопоставлено родительскому дому. Со стороны старших были распростра-
нены обычаи защиты и покровительства, что одновременно не исключало произвола. 
Отношение к ябедам у учащихся было негативным, вплоть до бойкота и физической рас-
правы [22, с. 421—431]. 

Писатель фиксирует отсутствие жестких противоречий между учениками и учите-
лями, гуманность большинства преподавателей и в то же время авторитет традиций и 
полуголодное существование. Отчуждение от обыденности здесь символически сближа-
лось с мотивами испытаний, мессианской идеи, что характерно для церковного образова-
ния [23, с. 202—253]. «Бурсак являлся для самого себя человеком обреченным, который 
только исполнял то, что было выработано веками… Из бурсы выработалось своего рода 
казачество, — замечает Д. Н. МаминСибиряк, — та учебная “Сечь”, где выживал только 
сильный и где ценилась только сила» [22, с. 434].
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Такое положение было типичным. В автобиографическом рассказе К. Д. Носилова 
переданы чувства оторванного от близких ученика Долматовского духовного училища. 
Жизнь воспитанников в середине XIX столетия здесь была сурова. Новичок оказался не 
в добром мире. «Нас били и наказывали, драли за каждую малость, и не проходило ни 
одного урока без подобных жертв, которые робко сами шли на кухню к старому солдату 
для сечения. В классах били нас учителя по чем ни попало, били по лицу, били по шее, 
таскали за волосы, как таскают пьяные подмастерья своих несчастных учеников», — 
так описывал училищные порядки Носилов в рассказе «О. Августин». Именно Августин 
поддержал отчаявшегося мальчишку и показал ему подлинные человеческие чувства. Он 
защитил своего подопечного от унизительных сечений на кухне и разубедил его уйти в 
бродяги [25, с. 3—24].

Изматывающая зубрежка, отсутствие интереса к знаниям и к свободному чтению (в 
ходу была лишь бульварная литература) резко ухудшали социальнопсихологический 
климат в училищах. Однако существующее положение признавалось неизбежным. Для 
большинства учеников главным препятствием в получении образования было отсутствие 
денежных средств. Соответственно училищный социум копировал жесткий мир взрос-
лых, пока еще без претензий на улучшение. Доминирование архаики порождало тягу к 
негативной свободе, которая воспринималась анархистски, как избавление от школьных 
тягостей.

Совершенно иную картину представляет П. П. Бажов, также обучавшийся в Екате-
ринбургском духовном училище с 1889 г., почти на четверть века позднее. В автобио-
графической повести «Дальнее — близкое» образовательные проблемы для выходца из 
Сысертского завода вообще не стоят на первом месте. Для героя важнее иное: его взаимо-
отношения со сверстниками из других образовательных учреждений, уличные контакты 
и конфликты. Эта повесть писалась в советское время. Отсутствие критики в адрес педа-
гогов духовного училища — косвенное свидетельство положительных сдвигов в системе 
церковного образования. 

И действительно, у П. П. Бажова немало теплых замечаний об училище. Так, напри-
мер, инспектор не просто контролировал детей на квартирах, он приучал к дисциплине, 
порядку, знакомил с хорошей литературой (хотя и бульварная была в ходу). Ученики здесь 
не голодали, не было и издевательств старших над младшими. Обучение уже не воспри-
нималось ими в качестве вынужденного отчуждения. Напротив, нахождение в горноза-
водском городе и культурном центре раскрывало перед учащимися новые горизонты [1].

Расширение «территории свободы» не проходило безболезненно. Остро стояли во-
просы женского образования и женской эмансипации. Обществом осознавалась ненор-
мальность положения с трудоустройством образованных девушек. Многих не устраива-
ло, что их выбор ограничивался профессией учительницы. Женская эмансипация вела к 
появлению иных интеллектуальных видов деятельности. Так, начальница одной из про-
гимназий доказывала, что ее выпускницы отнюдь не обязательно должны трудиться в 
сельских школах или в педагогике [19, с. 50—51].

Весьма симптоматичны вопросы, которые задавали Харитина Игнатова и ее подру-
га Надя, обе воспитанницы Тобольского епархиального училища. Многие епархиалки 
планировали стать учительницами и врачами. И вдруг они прочитали у Иоанна Крон-
штадтского в 1902 г. фразу «Женское ли это дело?». Смятение девушек развеял инспек-
тор, предложив им ориентироваться на призвание: «Не рвитесь по нынешней моде к рав-
ноправию, политике, но в тишине совершайте свое великое дело служения ближнему 
всякая по своему призванию, какое бы оно ни было…». Х. Игнатова, закончив в 1906 г. 
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епархиальное училище, планировала накопить денег и продолжить образование [18, 
с. 126—130], но и через четыре года ее мечта была далека от осуществления [17].

Нравственные проблемы епархиалок блекнут на фоне реальных проступков их по-
тенциальных женихов из Тобольской духовной семинарии. На рубеже XIX—XX вв. 
здесь царили вольные нравы: иные воспитанники даже рисовали чертей или неприлич-
ные картинки на Библии. «Ходили у нас в то время по рукам стишки с иллюстрациями 
Баркова, “Гавриилиада” Пушкина, зачитываемые до дыр, “Декамерон” Боккаччо. Потом 
позже увлеклись “Саниным” Арцыбашева, “Ключами счастья” Вербицкой, “Мелким бе-
сом” Сологуба. Всего этого вместе с романами “Севера” (журнал того времени. — М. Е.), 
с “Записками горничной” и с похождениями Леона Дрея было достаточно для тематики 
“живых картинок” на Библии», — вспоминал воспитанник М. В. Андреев. 

Он же зафиксировал интерес семинаристов к периодическим изданиям, где они чита-
ли фельетоны Дорошенко и заметки о победах борца Поддубного. Ктото увлекался хоро-
вым пением, ктото был захвачен подпольной карточной игрой в тобольской пивнушке. 
Состоятельные юноши посещали рестораны и публичные дома, где они, бывало, стал-
кивались и с преподавателями… Для серьезно настроенных учащихся некоторое время 
существовала нелегальная библиотека с книгами СтепнякаКравчинского и Кропоткина 
[31, л. 21—25].

Неоднозначное положение отечественной школы все менее устраивало как консер-
ваторов, так и сторонников прогресса. Для первых образование являлось рассадником 
нигилизма (что отчасти соответствовало действительности), для последних, наоборот, 
официальная школа была заповедником ретроградов (что также имело место). Противо-
положные точки зрения отнюдь не исключали друг друга. При разрастании обществен-
ного кризиса отечественная школа перестала нормально функционировать. Она подвер-
галась разнонаправленной трансформации, в основном негативной, при которой многое 
определялось ситуативными моментами.

Так, выходец из уральских рабочих В. А. Чащин с большим теплом вспоминал пер-
вую учительницу. Е. В. Никитина была сестрой управляющего Сосьвинским заводом в 
Верхотурском уезде. За революционную деятельность ее сослали в зауральскую глушь. 
Видимо «под Никитину» и была открыта школа. Но первый урок начинающей учитель-
ницы мог кончиться конфузом. Положение спас местный поп:

— Матушка Елизавета Васильевна! Как же вы думаете начинать учение без молит-
вы? Разве это возможно? Надобно помолиться! Встаньте, дети! [34, с. 77].

Очевидно, что Елизавету Васильевну удержали «на плаву» ее родственные связи. 
Учительница достаточно быстро преодолела отчуждение между собой и учениками. Но 
ее годичное преподавание в училище было вынужденным шагом. После отъезда учи-
тельницы дети писали ей письма. Затем в училище появились Г. Г. Георгиевский и Д. Д. 
Четвериков. Оба этих педагога, напротив, не пользовались любовью учеников. К детям 
они относились плохо [34, с. 81—84]. 

Нечто подобное отмечено в воспоминаниях А. П. Бондина. Его зарисовки уроков 
последнего десятилетия XIX века в приюте или в училище Нижнего Тагила похожи на 
мемуары В. А. Чащина. Личные взаимоотношения между учителями и учениками пред-
ставлены ярко и с тонкими психологическими зарисовками. Учителя были разными. 
Одни из них болели за порученное дело, помогали своим воспитанникам, а другие, что 
бывало нередко, отличалась равнодушием и даже садистскими наклонностями. Еще одна 
особенность, обозначенная Бондиным, это стремление учителей дать детям возможности 
для получения образования [3]. Исчезало отношение к образованию как отвлеченным 
малопонятным знаниям, получение которых — удел немногих.
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Наблюдение подобных различий — свидетельство роста индивидуализма. Эти про-
цессы происходили как в педагогической среде, так и в ученических коллективах. Теперь 
к учителям стали предъявляться принципиально иные требования. Их оценки в воспоми-
наниях перестали быть стереотипными. Пропали стандартные оправдательные фразы о 
неблаговидных проступках конкретного учителя, которые он совершал «не со зла», а по 
долгу службы или в соответствии с принятыми нормами. Тяжесть дисциплинарных на-
казаний по отношению к ученикам снизилась, но явно возросли требования к их личной 
ответственности. 

Менялись ученики, менялись и их учителя. На смену необязательным неудачникам 
дореформенной поры пришли новаторы, которые надеялись на собственное подвижни-
чество в просвещении народа. Далеко не все педагоги жили в полном соответствии с 
этими почти мессианскими идеалами. Но для большинства из них эти нравственные мак-
симы стали жизненными целями. Судя по воспоминаниям Е. Г. Чемезовой, дореволюци-
онных тобольских учительниц отличали скромность костюмов, отсутствие замужества 
и честное отношение к выполнению профессионального долга: «трудовой и преданный 
своему делу народ» [36, с. 166].

Оптимистические ожидания и столкновение с грубой действительностью передают 
«Записки учительницы. Быт и нравы крестьян и положение учителя на селе». Записки 
созданы на юге Тобольской губернии, и в них многое умалчивается. Неизвестно имя ав-
тора. По сокращенным названиям населенных пунктов можно предположить, что село 
находилось недалеко от Окуневки. Учительницу, городскую девушку, шокировали мест-
ные реалии, особенно первые впечатления. У детей — от учительницы в шляпке с вуа-
лью, у учительницы — от детей. В холодной школе в зимней одежде сидели ученики:  
«…это были немытые, нечесаные черноголовые мальчуганы лет от 6 до 12. Меня порази-
ли их глупые лица с серыми, черными, синими глазками, с открытыми нечистыми ртами 
и с крайне недоуменным выражением».

Внутри школы — «залитые чернилами скамьи», «переломанные парты», убогая об-
становка дополнялась «грязными до невозможности полами». Беспорядок не испугал но-
воприбывшую, и она начала действовать. Попечителю была послана заявка на оборудо-
вание для школы. «Прежде всего я заставила вымыть и вычистить школу, перебрала всю 
скудную ученическую библиотеку, покрытую вековой пылью, переписала ее, выбросила 
многие сказки вроде “МарьяМоревна, Прекрасная королевна” и др., более чем невоз-
можные». Примечательна борьба со сказками. Для городской девушки они олицетворяли 
патриархальное сельское бескультурье, подлежащее быстрому решительному измене-
нию через насаждение рациональных знаний.

Автор дает яркие и язвительные характеристики «сливок общества» из зауральской 
глубинки: попечителя, писарей, законоучителей, своих коллег. Фактическая изоляция ро-
ждала у учительницы психический дискомфорт и жажду общения с представителями 
единой культуры. Однако знакомство с коллегой из соседнего села душевного облегчения 
отнюдь не принесло: «Он много знал людей, много сравнительно ездил, рассказывал мне 
самые ужасные пошлости из сельской жизни…». Критически настроенный собеседник 
даже не попытался соблюсти чувство меры и не учитывал возраст и жизненный опыт 
собеседницы.

Неизвестно, что впоследствии сталось с автором записок, которые велись в 1886—
1887 гг. [6, л. 2—18]. Возможно, она вернулась в город, но могла и остаться в деревне 
[13]. В последнем случае служение интеллигента, не расставшегося с идеалами и не опу-
стившего руки, нередко превращалось в жертвенный акт. Во многих источниках отобра-
жено гнетущее культурное одиночество. Не случайно жизнь сельских учителей оцени-
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валась как близкое к монашескому подвигу пребывание в культурной пустыне, борьба с 
темнотой.

Тема безрадостной жизни провинциальной учительницы присутствует в наброске 
«Именинница», опубликованном в «Екатеринбургской неделе». Дочь мелкого чиновника 
назначают учительницей прогимназии в уездный городок. Затем следуют смерть роди-
телей и исчезновение перспектив. «Оставшись совсем одинокой, она всю душу отдала 
любимому делу. Да, она поработала. И сегодня ей ясно становится, что жизнь не прошла 
даром, но в то же время ей ктото шепчет, что в жизни ее многого и многого недостает… 
Не было того лучезарного, упоительного, составляющего полноту жизни, того, о чем 
когдато она так робко грезила, с внезапно вспыхнувшим пламенем на лице и страстным, 
до боли сладким замиранием в сердце… Она не любила… Тридцать пять лет, и она не ис-
пытала любви!.. Тридцать пять лет прошло! Она судорожно сжала руки и, смотря широко 
раскрытыми глазами в пространство, прошептала с отчаянием:

— Господи! Для чего же была молодостьто!..» [32].
Еще далее уходит в раздумьях учительница Павла Андреевна, героиня повести Б. А. 

Тимофеева «Сухие сучки». Получив образование, девушка сбежала учительствовать в 
деревню. К ней присоединилась сестра, выгнанная с курсов за участие в похоронах Не-
красова. После ее безвременной кончины темные крестьяне объявили покойницу ведь-
мой и вбили осиновый кол в могилу — ведь она собирала травы и препарировала ля-
гушек. С надрывом вспоминает смерть сестры и долгие года своего учительства Павла 
Андреевна:

— Господи, сколько лет жизни отдала… молодость, силу, они… они… И так мне за-
видно стало сестренке, что умерла, веры она, веры в них не потерявши! [30, с. 287].

Павла Андреевна сохранила веру в будущее. Но ее помощь революционерам была ра-
зоблачена полицией [30, с. 387]. Действие повести происходит в Асееве. По мнению ли-
тературоведов, прототипами этого городка и персонажей повести послужили Шадринск 
и его жители. Один из современных районов этого города — бывшая деревня Осеева [39, 
с. 90]. 

До широкого развития рыночных отношений местные сообщества почти не считались 
со школьными нуждами. Вхождение в индустриальное общество привлекло внимание к 
образованию. Школы оказались в центре общественных ожиданий. Однако верхушечная 
модернизация проводилась непоследовательно. Сохранялось множество консерватив-
ных элементов в образовании. И властные «верхи», и патриархальные «низы» и содей-
ствовали образованию, и тормозили его развитие. Этот разнонаправленный прессинг и 
дисбаланс между новациями и традициями во многом провоцировали дезориентацию 
учителей и господство ситуационных моментов в школьном деле. 

Дореволюционная адаптация образования к местным реалиям прошла ряд этапов. 
Изживание имитации в процессе обучения вело к появлению педагоговподвижников, 
которых в последующем оттеснили профессионалыпрагматики. Развертывались неод-
нозначные и противоречивые процессы укоренения в образовании личностных начал 
и индивидуализма. Так, улучшение социальнопсихологического климата в школах со-
провождалось одновременным ухудшением отношения к педагогам в провинциальных 
социумах. Привычные добрососедские отношения уходили в прошлое. Американский 
исследователь Р. Уэйд акцентирует внимание на том, что образование в России того вре-
мени размывало существующие социальные структуры и людские установления [41]. 
Разумеется, эта разрушительная трансформация не вполне осознавалась, а ее действие 
прикрывалось флером благих намерений.
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Тексты художественных произведений и мемуарной литературы освещают множе-
ство скрытых психических процессов в отечественном образовании. Это и трансляция 
надличных ценностей между поколениями (жертвенная миссия), и кризисные моменты, 
возникающие при переоценке культурного багажа и отношений между педагогами и уче-
никами. Немалое значение имеет описание оценочных суждений, личностных мотивов и 
особенностей повседневного существования. С одной стороны, школа была важнейшим 
институтом при модернизации общества. С другой — от нее требовалось пребывать в 
числе устоев правящего режима. Периферийность отечественного образования допол-
нительно усиливалась его нахождением в периферийных же российских социумах. По-
следствия специфики формирования массового образования того времени мы пожинаем 
до сих пор.
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M. F. Ershov

Pre-revolutionary school of the Trans-Urals in literary texts

The aim of the research is to analyze the changes in the sociopsychological climate in the prerevolutionary 
education of the TransUrals in the middle of XIX — early XX centuries. Memoirs and literary works of several 
local authors, used in the article as sources, represent translation of personal values (sacrificial mission), changes 
in the daily existence of teachers and in the evaluation judgments about the educational process. There was a 
steady growth of individualism and personal responsibility in schools. The methodological basis was the advances 
in sociology, literature studies and social psychology. The reviewed texts allowed to reveal the transformation of 
mental and sociocultural processes. The increasing role of education led to a change in values and requirements 
to teachers and students.

The novelty of the research lies in the use of literary and memoir texts about education in its interaction with 
the provincial society. The results of the research are relevant for modern Russia, where the entry into the market 
required the modernization of education.

Key words: TransUrals, historical source, literature, local society, memoirs, mission, education, writer, 
province, sociopsychological climate, text, teacher, school.
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