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деЯТелЬноСТЬ меСТных органоВ ВлаСТи  
КУрСКоЙ гУБернии По раЗВиТию  
ВнешКолЬного оБраЗоВаниЯ наСелениЯ  
В КонЦе XIX — начале XX ВВ.

Аннотация. Автор рассматривает деятельность органов местного самоуправления дореволю-
ционной России в сфере образования. Отмечается, что несомненные заслуги в сфере просвещения 
принадлежат земским учреждениям. Рассматриваются вопросы школьного образования а такси 
других средств просвещения: библиотек, публичных чтений книг и т. п. Отмечается что повы-
шенное внимание земских учреждений к народному образованию было вызвано неграмотностью 
основной массы населения, тормозившей социально-экономический прогресс в стране. Упор дела-
ется на том что развитие просвещения осуществлялось в это период именно в отношении масс, 
а не элит. Автор утверждает, что развитие народного образования стало важной модерниза-
ционной проблемой, решение которой взяло на себя в тот период именно земство. Методологи-
ческой основой работы стали принципы историзма и научной объективности. Из специальных 
методов исследования использовались: историко-сравнительный, проблемно-хронологический, 
аналитический. В работе показано, что местное самоуправление и народное образование стали 
важными факторами поддержания общественной гармонии в условиях социально-экономической 
дифференциации населения Курской губернии конца XIX — начала XX вв. Таким образом, изучение 
земского опыта в области внешкольного образования населения заслуживает глубокого анализа 
в нынешних условиях поиска оптимальной модели общеобразовательной школы.
Ключевые слова: библиотеки, земские школы, исторический опыт, Курская губерния, народное 
образование, земство, местное самоуправление, народные чтения, повторительные курсы, сель-
ское население.

Review. The author examines the activities of bodies of local self-government in pre-revolutionary Russia 
in the field of education. It is noted that the undoubted merits in the field of education belong to zemsky 
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institutions. The authors also consider issues of school education as well as other means of education: libraries, 
public readings of books, etc.. It is observed that the increased attention of zemsky institutions towards public 
education was due to the illiteracy of the most people and hindered socio-economic progress in the country. The 
emphasis is made on the development of education being aimed at mainstream population but not elites. The 
authors argue that the development of national education became an important modernization issue which 
was solved by zemstvo. Methodological basis of the research involves the principles of historicism and scientific 
objectivity. The authors have also used the following special methods of research: historical, comparative, 
problem-chronological and analytical. It is shown that the local government and public education became 
important factors in the maintenance of social harmony in terms of socio-economic differentiation of the 
population of Kursk province of the late XIX - early XX centuries. Thus, the study of zemstvo experience in 
the field of non-formal education of the population deserves in-depth analysis in the current context of the 
search for the optimal model of secondary school.
Keywords: public reading, library, zemsky school, historical experience, Kursk province, public education, 
Zemstvo, local government, repetitive courses, the rural population.

В условиях кризиса феодально-крепост-
нического строя России реформы 
1860-х гг. были объективной необхо-

димостью. Естественно, они не могли не кос-
нуться такой важной сферы, как народное 
образование. Во время создания в России зем-
ских учреждений оно находилось в плачевном 
состоянии. В сельской местности практиче-
ски отсутствовали начальные школы, вследст-
вие чего дети не могли получить даже самого 
элементарного образования. В тех же местах, 
где школы существовали, учебный процесс 
оставлял желать много лучшего. [1]

Поголовная неграмотность населения 
была серьезным тормозом на  пути социаль-
но-экономического развития страны. Элемен-
тарные знания нужны были не только поме-
щикам, но и рабочим, солдатам, крестьянам. 
Расширение народного образования превра-
щалось в одну из острых и неотложных про-
блем, решением которой стали заниматься 
земства. [2]

Де я те л ьнос т ь земс к и х у ч ре ж ден и й 
по развитию образования в Курской области 
не  ограничивалась лишь открытием новых 
начальных школ или подготовкой педагоги-
ческих кадров. Также большое внимание уде-
лялось ими мероприятиям по внешкольному 
образованию населения. Начинания в  дан-
ной области сводились, главным образом, 
к  следующему: устройству и  содержанию 
бесплатных библиотек-читален; организа-
ции народных чтений; устройству повтори-
тельных курсов и  воскресных классов для 
взрослых.

Что касается народных библиотек-чита-
лен, то следует отметить, что до  определен-
ного периода земства почти не  занимались 
данным вопросом, за исключением некоторых 
губернских земств, в  частности Орловского 
губернского земства. Лишь к середине 1890-х 
гг. XIX  в. здесь наступает оживление. Ини-
циатива в данном вопросе принадлежала так 
называемому «комитету грамотности» при 
Императорском вольно-экономическом обще-
стве. В 1894 г. этот комитет обратился ко всем 
земским собраниям с проектом учреждения 
сети народных библиотек-читален.

Бесплатные народные библиотеки-чи-
тальни рассматривались как у чреждения 
внешкольного образования народа с помощью 
книги, отличительной чертой которого было 
уважение к  печатному слову. Дать деревен-
скому жителю возможность получить досто-
верные сведения о совершающихся событиях, 
уничтожить массу суеверий, которые коре-
нятся в народе — именно так определялись 
цели народной библиотеки. «Школа и библи-
отека — два понятия неразделимые в области 
народного образования. Школа учит читать, 
а библиотека дает материал для чтения». [3]

Курское губернское земство принима-
ло участие в данном процессе с 1896 г., еже-
годно выделяя по 100 рублей на обзаведение 
и по 50 рублей на пополнение библиотек. Бла-
годаря указанным мерам количество бесплат-
ных библиотек постоянно увеличивалось. 
В 1898 г. их было 39 на всю Курскую губернию, 
в 1899 г. — уже 44, в 1900 г. — 53, в 1901 г. — 87, 
в 1902 г. — 99, в 1903 г. — 114, в 1904 г. — 142. 
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Таким образом, за шесть лет число библиотек 
увеличилось почти в четыре раза. Во всей же 
России их количество к  1904 г. достигло 4,5 
тысяч. [4]

Например, в Суджанском уезде Курской 
губернии в  1904 г. функционировало 19 на-
родных библиотек-читален, одна из которых 
была открыта при воскресной школе Суджан-
ского благотворительного общества. Дан-
ная библиотека насчитывала в  своем фонде 
2013 книг, которые распределялись по отде-
лам следующим образом: беллетристика  — 
1158; детский отдел — 496; история — 232; 
география — 73; научный отдел — 47; жур-
налы  — 33; религиозный отдел  — 4. Даже 
при беглом взгляде на этот список обращает 
на себя внимание небольшое количество книг 
религиозного содержания, что противоре-
чило установкам Министерства народного 
просвещения. [5]

Вместе с количественным ростом, изме-
нялась к  лучшему и  качественная сторона 
дела. Некоторые уездные земства стали ор-
ганизовывать библиотечные совещания в це-
лях упорядочения данного вопроса. Также 
большое внимание уделялось библиотечной 
статистике. Основная роль здесь принадлежа-
ло справочно-педагогическому бюро губерн-
ского земства, которому курские библиотеки 
обязаны и  первой методикой работы среди 
сельских жителей, и формами статистической 
отчетности. Высокий теоретический уровень 
обзоров народных библиотек, публиковав-
шихся в  «Текущей школьной статистике», 
которую ежегодно готовило справочно-педа-
гогическое бюро, показывает, что работники 
бюро прекрасно владели методами научного 
библиотековедения.

По правилам от 15 мая 1890 года откры-
вать подобные библиотеки можно было лишь 
вне школы и с разрешения губернатора. В би-
блиотеках могли находиться лишь книги, 
указанные в  специально составленном Ми-
нистерством народного просвещения ката-
логе. По данным на 1904 год данный каталог 
включал в  себя примерно 1322 различных 
наименований книг и журналов. Из всех, су-
ществовавших в России к тому времени книг, 
для народных библиотек были доступны лишь 
3–3,5%, а из периодической печати — 17%. [5]

Лишь в 1905 году в данном вопросе были 
сделаны послабления и  каталог книг, разре-
шенных для библиотек, был расширен. Такие 
строгости в  отношении разрешенных книг 
были вызваны напряженной общественной 
ситуацией в  стране. Заботясь о  воспитании 
подрастающего поколения, начальство народ-
ных училищ всеми силами старалось оградить 
их от революционной пропаганды, получив-
шей широкое развитие в  России во  второй 
половине XIX века.

Сама по себе, начальная школа была лишь 
первой ступенью в деле распространения об-
разования, и без помощи других средств ока-
зывала лишь незначительное влияние на умст-
венный уровень народных масс. Несомненно, 
одним из таких средств являлась книга. При-
нимая во внимание низкий культурный уро-
вень большей части населения России конца 
XIX  века, наилучшим способом использова-
ния книг являлись народные чтения.

Например, в Покровской школе Грайво-
ронского уезда Курской губернии народные 
чтения проводились еженедельно, начиная 
с 1894 г. Само чтение проходило следующим 
образом: учительница или хорошо образо-
ванный крестьянин чита ли вслу х взятую 
из школьной библиотеки книгу.

Необходимо отметить, что народные чте-
ния длительное время не получали должного 
развития из-за сложности в получении на них 
специального разрешения. Однако 3 декабря 
1902 г. правительство утвердило «Правила 
о народных чтениях», которые, в значитель-
ной степени, шли навстречу организации чте-
ний при школьных аудиториях. Теперь для 
их открытия нужно было разрешение лишь 
от  непосредственного педагогического на-
чальства  — инспектора народных училищ 
и училищного совета. [6]

Большинство подобных чтений, до введе-
ния новых правил, носило несколько случай-
ный и отрывочный характер. Большое значе-
ние здесь имел вопрос выбора материала для 
чтения. В основе выбора тем для публичных 
чтений должна была лежать не  случайность 
и  не  капризы отдельного лектора, а  специ-
ально разработанная программа. Именно 
в  этих целях Комиссия по  народному обра-
зованию поручила одному из своих отделов 
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разработать подобную программу. В  итоге 
эта программа сгруппировала все темы для 
чтений по 5 главным отделам: нравственно-
просветительский; литературный; естествен-
нонаучный; историко-географический; отдел 
технических и сельскохозяйственных знаний. 
В рамках этих отделов было намечено опре-
деленное количество тем, распределяемых 
между лекторами, в зависимости от специаль-
ности и знаний каждого из них.

Любопытно, что в 1899 г. справочно-педа-
гогическое бюро Курского губернского зем-
ства провело опрос среди земских учителей 
относительно их собственного чтения. Сре-
ди газет чаще всего упоминались: «Русские 
ведомости», «Родина», «Нива». Среди жур-
налов: «Вестник Европы», «Русская мысль», 
«Русское богатство». [7]

Что  же касается организации повтори-
тельных курсов для взрослых, а также допол-
нительных вечерних занятий, то значение 
этих мероприятий было действительно ве-
лико, так как практика показывала, что прио-
бретенные в школе знания быстро испарялись. 
Со временем у крестьян оставалась лишь весь-
ма сомнительная грамотность, именуемая 
в земских отчетах «полуграмотностью». За-
нятия состояли в том, что с уже окончившими 
школу крестьянами повторялась программа 
начального училища по  руководствам, ука-
занным в инструкции для начальных училищ 
Курской губернии. А со слабо подготовленны-
ми самоучками было необходимо системати-
чески пройти программу начального учили-
ща. По предписания училищного совета заня-
тия должны были проходить только с одним 
полом, чаще всего мужским. [8]

Комиссия по  народному образованию 
предлагала в виде эксперимента пригласить 
особого «передвижного» учителя для рабо-
ты в  нескольких соседних школах. Учитель 
должен был заниматься только с  окончив-
шими курс начальной школы подростками, 
и придать занятиям характер дополнительных 
к курсу начальной школы, т. е. сделать их более 
интересными, чем повторительные занятия. 
Данное предложение приняли пять уездных 
собраний: Курское, Новооскольское, Суджан-
ское, Фатежское и Корочанское, остальные же 
сочли этот эксперимент слишком дорогим. 

Больше всего средств выделило Новоосколь-
ское земство — 330 рублей. [9]

Внешкольная воспитательная работа зем-
ских учреждений Курской губернии не  ог-
раничивалась организацией вечерних заня-
тий и народных чтений. Стараясь приобщить 
учеников народных школ к искусству, многие 
уездные земства устраивали настоящие теа-
тральные постановки с участием детей. Иног-
да спектакли были бесплатными (только для 
детей), а иногда и платными. При этом вся вы-
ручка от них шла на благотворительные цели. 
Однако организация в провинции подобных 
спектаклей всегда была сопряжена с трудностя-
ми, связанными, в основном, с волокитой в по-
лучении на них соответствующего разрешения. 
Поэтому театральный отдел, существовавший 
при Курском обществе содействия начального 
образования, действовал не слишком активно.

Земство периодически участвовало в про-
ведении рождественских елок, но эта практи-
ка не  получила большого распространения. 
Также для учащихся в земских школах органи-
зовывались общеобразовательные экскурсии 
в близлежащие города. Это стало возможным, 
прежде всего, благодаря льготному тарифу для 
низших учебных заведений, распространяв-
шегося на расстояние до 300 верст.

В основном внешкольной деятельностью 
в этот период занималась специальная общест-
венная организация — Общество содействия 
народному образованию в Курской губернии, 
созданная в 1898 г. стараниями профильной ко-
миссии губернского земства. Общество усили-
ями 500 земских служащих, главным образом 
сельских учителей, проводило при училищах 
«чтения для народа» и создало десятки библи-
отек-читален. Однако в 1915 г. данная органи-
зация была ликвидирована из-за давней склон-
ности к антиправительственным взглядам. [10]

В заключение можно сделать вывод, что 
внешкольная деятельность земств Курской гу-
бернии внесла немалый вклад в дело развития 
народного образования, особенно в сельской 
местности. Появление бесплатных библиотек-
читален, а также проведение народных чтений 
поспособствовали сближению народа с совре-
менной литературой того времени. Введение же 
повторительных курсов помогало крестьянам 
не забыть знания, полученные в начальной школе.
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