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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изменения, происходящие в России в 80—90-е годы двад
цатого столетия, коснулись и высшего образования. Наряду с 
поиском новых форм и методов обучения ведется большая ра
бота по созданию целостной концепции и моделей новых ти
пов высшей школы: предполагаются значительные изменения 
в области учебного процесса, направлений и целей высшего 
образования. Особое значение в этих условиях приобретает 
осмысление опыта прошлого, есобенно опыта классических 
университетов. Этого требует и дифференциация университе
тов в связи с появлением многочисленных отраслевых и спе
циализированных новых университетов (медицинских, педа
гогических, политехнических и др.).

Развитие фундаментальных наук может приостановиться, 
если традиции университета будут утеряны. Непоправимый 
урон будет нанесен культуре. Основным направлением клас
сического образования в высшей школе является не профили
рованная подготовка, а высшее разностороннее и глубокое 
образование личности на основе современного уровня раз
вития фундаментальных наук.

Томский университет в своем развитии отличается не толь
ко от большинства более молодых российских вузов, но и от 
университетов, сходных с ним по времени и истории возник
новения.. Можно говорить о феномене Томского университета, 
обусловленном особенностями его вхождения в российскую 
образовательную систему. Борьба за открытие университета 
на восток от Казани на громадной территории Сибири и 
Дальнего Востока длилась... 75 лет. Будучи девятым уни
верситетом в истории России, он впитал в себя опыт и луч
шие черты первых российских университетов, избежав тех 
репрессивных мер, которые они пережили в 20-е и 80-е годы 
XIX века. С самого начала Томский университет создавался 
как научно-образовательный центр, комплекс, рассчитанный 
на разностороннюю научную подготовку студентов и такую
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же разностороннюю научную деятельность профессуры. Об 
этом свидетельствуют построенные в прошлом веке здания 
клиник, просторных учебных корпусов, лабораторий, библио
тек, музеев, ботанического сада, хорошее научное оборудова
ние и т. д. Ученые-энтузиасты из других университетов Рос
сии стремились работать в Томском университете, где предпо
лагалась большая свобода, — основное условие эффектив
ной творческой деятельности талантливых людей. Этому так
же способствовали заботливое отношение администрации гу
бернского Томска, ставшего административным центром гро
мадного края, вся духовая атмосфера города, лелеявшего 
своего долгожданного первенца и росшего вместе с ним. Не
малую роль играли благодарные ученики, которые стали до
стойными продолжателями дела выдающихся ученых, полу
чивших известность во всей России и за ее пределами.

Открытый в 1888 году, существовавший по ряду причин в 
течение 10 лет в составе одного только медицинского факуль
тета, первый сибирский университет довольно скоро стал 
значительным явлением в жизни Сибирского края, центром 
науки, образования и культуры. Он оказывал разносто
роннее воздействие на все виды и типй образования, постав
ляя ученых-профессоров в другие университеты и академии, 
становясь базой для новых учебных учреждений. В самом 
Томске университетские профессора и студенты составляли 
отнюдь не замкнутое сообщество, оказывались зачинателями 
многих научно-образовательных и культурных инициатив, 
преподавали на высших женских курсах, в Технологическом 
институте, в гимназиях, писали статьи в газеты и журналы, 
читали публичные лекции. Научные труды ученых универси
тета получили широкое признание, а некоторые их открытия 
вошли во все учебники мира (например, по палеонтологии и 
другим предметам). В короткий срок выросли знаменитые 
научные школы. Конечно, даже это уникальное явление си
бирской и российской культуры стало возможным благодаря 
стечению объективных обстоятельств и субъективных факто
ров, некоторые из них мы упомянули выше.

Имеющаяся в настоящее время литература по истории 
Томского университета не охватывает всех аспектов его раз
вития и не дает полного и убедительного объяснения этого 
феномена. Из наиболее крупных работ, содержащих много
численный фактический материал по истории университета, 
следует назвать монографию П. А. Зайченко (1960) и кол
лективный труд «Томский университет. 1880—1980», выта
щенный к юбилейной дате. Но эти работы в настоящее вфемя
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являются большой редкостью и малодоступны широкому кру
гу читателей. В последние годы культурологической группой 
университета под руководством О. Н. Бахтиной и при участии 
профессора А. И. Жеравиной проведен круглый стол по про
блемам духовного мира университета. В опубликованных ма
териалах имеются сведения исторического характера. Боль
шая, многоплановая работа по изучению истории универси
тета ведется в проблемной лаборатории истории, археологии 
и этнографии под руководством Э. И. Черняка. Результаты 
исследований предполагается издать в виде «Хроники Том
ского университета», книг по истории научных школ и научно
образовательных подразделений университета.

Учитывая большой интерес к истории Томского универси
тета и недостаток соответствующей литературы, мы стреми
лись представить широкому кругу читателей материалы об 
открытии первого сибирского университета и его становлении 
в первые 25 лет существования. Этот период представляет на
ибольший интерес, поскольку именно в это время определи
лось лицо Томского университета, были основаны крупней
шие научные школы и заложены традиции, наиболее ярко 
воплотилась идея классического университета.

Наша работа ни в коей мере не является академической 
монографией. И хотя мы опирались на большой круг источни
ков (на них даем ссылки в конце книги), многие из которых 
малоизвестны и труднодоступны, тем не менее книга ориен
тирована на самый широкий круг читателей, интересующих
ся историей культуры и образования Сибири. В первую оче
редь мы рассчитывали на интерес к ней со стороны студен
тов Томского университета, тех, кому предстоит сохранять и 
преумножать лучшие традиции нашей alma mater. Надеем
ся, что работа будет стимулировать желание студентов уз
нать больше об университете, о той атмосфере, в которой 
учились и жили их далекие предшественники, да и о других 
сторонах культурной жизни прошлого нашего города и всего 
Сибирского края. Возможно, эта книжечка попадет в руки 

нашим землякам-бизнесменам. Им будет приятно узнать, 
кай память людская способна сохранить на долгие времена 
благородные деяния их собратьев по призванию, их историче
ских предшественников.

Возможно, некоторым студентам (или школьникам) на
ша работа позволит выбрать свой жизненный путь, опреде
лить свою научную стезю, получить классическое образова
ние по индивидуальной программе на уровне самых передо
вых достижений науки, войти в интеллектуальную элиту 
благодаря своим личным талантам, хорошей школе и статусу
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выпускника Томского университета. Хочется верить, что в 
тяжелое для российских университетов время эта книжечка 
придаст нашим умудренным опытом и юным коллегам стой
кость в их научных дерзаниях и уверенность в большом буду
щем уникального явления российской культуры по имени 
Томский университет.

Е. С. Ляхович, А. С. Ревушкин
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ТОМСК — ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ГОРОД В СИБИРИ

1. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ В ЖИЗНИ ТОМСКА 
ОТ МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА.

Выбор Томска для создания в нем первого Сибирского 
университета во многом был определен социально-экономи
ческими и культурными условиями города. Культурное раз
нообразие и динамичность составляли одну из важнейших 
нсобеиностеи развития города на реке Томи. Приведем неко- 
горые сведения об истории его возникновения в географиче
ском центре России1.

В XV веке начались походы русских в «Сибирские земли». 
С покорением Казанского ханства Иван Грозный стал имено
вать себя «повелителем всей Сибири», хотя реальное поко
рение этого громадного по территории и богатейшего края 
связано с походом Ермака, открывшего непрерывное движе
ние русских в Сибирь. В самом начале XVII века русские 
укоренились на среднем течении Оби и подшили к месту впа
дения в нее реки Томи. В этом районе располагалось не
большое татарское поселение во главе с князем Тояном. Ви
димо, будучи хорошим политиком, князь понимал, что ему не 
избежать покорения могучим уже тогда государством и одно
временно надеялся на некоторые выгоды от такого сосущест
вования. Тоян отправился в Москву и «бил челом» царю 
Ьорису о том, чтобы взял царь его племя под свою опеку и 
повелел бы построить город на берегу Томи. В награду за 
добровольное подчинение царь Борис действительно пошел на 
уступки местному князю, которого освободил от уплаты яса
ка (до особого распоряжения) и повелел в 1604 году на реке 
Томи «поставить город».

Наказ царя выполняли сибиряки Гаврила Писемский из 
Сургута и Василий Тырков из Тобольска. В строительстве го
рода участвовали вместе с русскими разноплеменные корен
ные и пришлые жители: телеуты, киргизы, калмыки, чаты, 
кузнецы (кузнецкие татары) и др. Однако совместное житье- 
бытье складывалось трудно. Походы сибирских племен еще 
долго разоряли построенную крепость. Только к середине 
XVIII века наступило полное примирение.
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Население Томска изначально было разноплемешшм, но 
преобладали по численности пришедшие из центральной Рос
сии русские. Исторически изменялся социальный и нацио
нальный состав горожан. Вначале важное место занимали 
служилые люди и духовенство, которому, как и служилым, 
юсударство давало жалование. Другие горожане появлялись 
не по своему желанию, а по решению государя для исполне
ния «городских и пахотных дел». Однако царь повелевал 
слать для укрепления города не кого попало, но «добрых мо
лодцов, стрелять умеющих» и «добрых заводных семьянистых
— лучших людей», выдавая им подмогу для переселения по 
10 рублей на семью. Постепенно стали приезжать вольные 
переселенцы. Еще одним способом формирования была ссыл
ка (не в современном смысле этого слова). Правительство 
посылало (а не высылало) на освоение новых земель для раз
нообразной деятельности: «на службу», «на посад», «на паш
ню». Город должен был сам себя кормить, обустраивать и 
охранять, да платить налог в казну.

По сведениям, почерпнутым профессором Малиновским из 
источников, приводимых нами ниже2, среди служилых людей 
были в XVII веке и русские, и инородцы. Достоверных дан
ных о населении, его численности, социальном и националь
ном составе до 1869 года не было. В 1869 году в Томске жи 
телей было уже 24835 человек разного вероисповедания, в 
том числе: православных — 22562, католиков —■ 877, евреев
— 573, протестантов — 20 и т. д. Профессор юридического 
факультета Томского университета Малиновский делает за
ключение в 1911 году, что так как православными были тог
да в основном русские, католиками — поляки, протестанта
ми — немцы, следовательно, к 1869 году среди томичей рус
ские составляли около 92 проц., поляки — чуть больше 3 
проц., евреи — около 2 проц., немцы — меньше 0,1 проц. К 
1897 году больше чем вдвое возросло все население, при этом 
произошли некоторые подвижки в его национальном составе. 
Так, общая численность населения стала 52210 человек, из 
них русских — почти 90 проц., евреев — около о проц., по
ляков — 3 проц., немцев несколько больше — 1 проц., маго
метан — 3 проц.

Однако такой рост населения не свидетельствовал о есте
ственном приросте, ибо рождаемость не превышала смертно
сти. Город рос за счет вновь прибывших. Среди благоприят
ствующих условий профессор Малиновский выделяет, напри
мер, такое. Купить хлеб в Томске можно было много дешев
ле, чем в Тобольске, так как земледельческое сословие входи-
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Ло в состав городского населения. Были и другие полезные 
для развития и роста города факторы.

Важнейшей сферой деятельности в городе на Томи была 
торговля. И хотя долгое время это было небезопасным за
нятием, к XVIII веку все путешественники, посещавшие Томск, 
отмечали, что население занимается торговлей, ремеслами, 
разными промыслами3.

) К 1804 году в городе было уже 10 кожевенных заводов, 9 
мыловаренных. Мещане занимались ремеслом, земледелием, 
извозом. Ко второму десятилетию XIX века юрод стал Цен
тральной станцией Великого Сибирского тракта. Динамизм 
ею развития поражает. К началу 60-х годов XIX века в Том
ске стало 78 фабрик и заводов, в том числе кирпичных, гон
чарных, экипажных и др., а еще через 30 лет — 167 фабрик 
и заводов; в 1896 году — 208 промышленных заведений, в 
1908 —• 449. Такой темп хозяйственной, экономической, про 
пзводственной жизни города закономерно открывал ему и 
богатые культурные возможности. )

В XVII веке вслед за Томском строят Кузнецкий и Крас
ноярский остроги (крепости), которые в 1629 году были под
чинены Томску. Весьма важным для дальнейшей судьбы го
рода было возведение его в статус губернского.) В 1804 году 
по указу Александра I была учреждена Томская губерния, 
■I. с. Томск стал губернским городом. В Томскую губернию 
вошли уезды: Томский, Канский, Красноярский, Енисейский, 
Туруханский, Парымский, Кузнецкий и Бийский. Так Томск 
стал административным центром громадного края.1 Правда, 
территория Томской губернии со временем уменьшалась. В 
1823 году от нее отошли Красноярский, Енисейский, Туру- 
чанский края. Происходили и другие административно-тер
риториальные изменения.!Но Томск долго оставался центром, 
например, церковного управления во всей Западной Сибири, 
управления всеми ее путями сообщения, горно-заводской 
промышленностью и горными промыслами, а также акцизны
ми сборами. Здесь же в 1885 году было основано Управле
ние Западно-Сибирского учебного округа, в состав которого 
вошли Томская и Тобольская губернии и области: Акмолин
ская, Семипалатинская, Семиреченская4. Последнее событие 
окончательно определило его будущую судьбу.

Изменялся статус Томска не только в Сибири, но и во 
всей России. По официальной классификации все города Рос
сии разделялись на 4 группы по численности населения:
1) большие города с населением свыше 100 тыс. жителей;
2) средние — с населением от 20 до 100 тыс.; 3) малые — 
от 5 до 20 тыс. жителей; 4) города-села — с населением ме-
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нее 5 тыс. жителей. В 1904 году всех городских поселений в 
империи было 949. Из них больших городов — 20, средних 
— 175, малых — 455, городов-сел — 293.

В 1904 году Томск входил в число средних городов, ибо 
сто население еще не достигло 100 тысяч. За 6 лет положение 
изменилось, и Томск попадает в первую группу городов им
перии и по числу населения, и по бюджету. К этому време
ни городов стало уже 973 с общей суммой бюджета в 215 
миллионов рублей. Из этого числа больших городов с бюд
жетом свыше 1 миллиона рублей каждый к 1911 году в Рос
сии было всего 26. Их общий бюджет от всех доходов состав
лял 139 081 100 рублей. Сюда входили и обе столицы—Моск
ва и Петербург.5 А. Н. Шипицын приводит следующий спи
сок из 24 больших городов без столиц, куда вошел и Томск 
в числе четырех Сибирских городов.

Список больших городов России с населением свыше 100 тыс. 
человек и бюджетом свыше 1 млн. рублен (1910 год)

Город Бюджет, 
тыс. р. Горой Бюджет, 

тыс. р.

1. Варшава . . . 10.203,7 13. Астрахань . . . 1.720,9
2. Одесса . 8.564,3 14 . Иркутск (Сибирь) 1.478,3
3. Баку . . . . 6.018,3 15. Н. Новгород . 1.394,0
4. Рига . . . . 6.149,6 16. Лодзь . 1.388,7
5. Саратов . 3.914,6 17. Вильна . . . . 1.279,7
G. Киев . . . 3.678,3 18 . Томск (Сибирь) . 1.249,5
7. Харьков . 3.297,7 19. Казань . 1.200,3
8. Самара . . . . 2.792,5 20. Владивосток (Сибирь) 1.175,7
9. Тифлис . . . 2.138,3 21. Николаев . 1.172,4
10 . Екатеринослав. . 2.029,3 22. Благовещенск (Сибирь) 1.058,4
11 Ростов-на-Дону . 1.825,3 23. Царицын . . . 1.039,6

12. Екатеринодар. . . 1.748,1 24. Кишинев . 1.029,5

Следующую группу (вторую по величине и бюджету от
50 тыс. до 1 млн.) составляли 33 города России, в гом числе 
3 сибирских: Новониколаевск (современный Новосибирск), 
Барнаул — оба Томской губернии, Омск. Такое положение 
Томска обязывало ко многому. Автор цитированной работы, 
критически мыслящий человек, задавался вопросом: соответ
ствовал ли Томск в реальной жизни своему высокому стату
су большого города России и умственного центра Сибири?
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Его ответ был весьма сдержан, но те перспективы, которые 
при ряде условий открывались перед Томском, обозначены 
точно и четко. Профессионал и широко образованный интел
лигент, А. Н. Шипицын предлагал следующее: «Предоставить 
городским управлениям широкую самостоятельность и сво
боду действий». Настаивает автор и на расширении их ком
петенции и бюджетного права, на избавлении от админист
ративной опеки, от всех обязательных расходов общегосу
дарственного значения, требует предоставления избиратель
ного права и привлечения к участию в городских делах всех 
слоев городского населения. «Только в атмосфере свободно
го муниципального творчества расцветает городская жизнь, 
требующая новых строителей и работников». А пока у горо
да главнейший ресурс — в лучшей эксплуатации городского 
имущества и особенно его земельных богатств и в развитии 
городских сооружений и предприятий. Средства для этого 
должны быть изысканы с помощью облигационного займа 
или через земельные банки путем залога имущества. Но глав
ное — нужны новые и сведущие люди, компетентные и с вы
соким образовательным цензом. «Обязательно, — отмечает^ 
А. Н. Щипицын, — необходимо иметь во главе всего этого 
дела интеллигентного городского голову и хорошую Управу». 
Составляет автор и основные пункты ходатайства в центр, 
в которых говорится:

1) о передаче государственного налога с недвижимых иму- 
ществ в пользу города;

2) о передаче части государственного промыслового нало
га;

3) о предоставлении в пользу города сбора, взимаемого в 
пользу казны по страхованию всякого имущества в го
роде;

4) о передаче городу квартирного государственного на
лога;

5) об установлении особого сбора по общественному при
зрению и больничному делу;

6) о сокращении изъятий от обложений оценочным сбо
ром;

7) об избавлении от расходов по воинской квартирной по
винности и содержанию полиции, сиротского суда и 
другого общественного значения расходов;

8) о принятии всецело на счет Государственного казна
чейства расходов по содержанию казенных заведений, 
так как содержание их должно быть повинностью об
щегосударственной и др.
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Автор считал, что удовлетворение перечисленных хода
тайств дало бы Томску 1/2 миллиона и совершенно изменило 
бы его финансовое положение. Возможно, эти предложения 
через 8U лет все еще актуальны для «Сибирских Афин». Но 
это тема другой работы. А здесь мы займемся той научно
образовательной, культурной ролью, которую был обязан вы
полнять и выполнял первый сибирский университетский го
род.

В одной из самых содержательных статей «Городское хо
зяйство Томска» рассматривается изменение бюджета горо 
да, отдельных его статей за несколько десятилетий. Автор не 
случайно выделяет проблему финансирования народного об
разования. Он пишет, что «народное образование занимает, к 
чести города, первое, самое почетное место в бюджете Том
ска. Общая сумма затрачиваемых на него средств достигла 
в 1911 году 263.326 рублей, составляющих почти 1/5 часть 
всех расходов (19,24 проц.). 40 лет назад, т. е. в 1872 году, 
это была еще ничтожная сумма в 4.944 рубля, или только 
6,2 проц. от бюджета». За это время расходы на образование 
постояно, но неуклонно росли. Благодаря такому вниманию 
города был открыт ряд новых учебных заведений, построено 
много новых и отремонтировано большое количество старых 
школьных зданий. Но самое главное событие, которое отме
чает А. Н. Шипицын, — разработка и начало осуществления 
в 1911 году плана по введению в с е о б щ е г о  обучения. К мо 
менту выработки плана в Томске уже было 22 начальных 
училища, содержащихся на средства города с помощью от 
казны и 7—содержащихся казной с помощью города. К 1912 
году всего учащихся детей было 4773 при общем числе детей 
школьного возраста 6245. Уже стали понятны дефекты и 
ошибки плана, да и ассигнования из министерства Томск по
лучил с опозданием. Однако «дело, богатое благодетельными 
последствиями»—начато. И хотя многие согласны, что «на
родная школа—это храм XX века», отношение к этому часто 
формальное.

Автор сетовал, что ни в делах городской Управы, ни Думы 
университетского города не найдешь ответов на возникаю
щие вопросы: «Как идет жизнь школы, какова успешность 
обучения, какой % неуспевающих и отстающих, мало посе
щающих или совсем оставляющих школу до окончания кур
са, каковы причины этих явлений, каково физическое разви
тие и здоровье детей, влияние на них школы и десятки дру
гих важных вопросов...». За 20 лет не было ни одного отчета 
и никакой школьной статистики, и вообще, в этих вопросах 
видны, по мнению специалиста, «статистическая безграмот-
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ность ii убожество по части отчетности Городской Управы 
«Сибирских Афин». Автор утверждал, что при населении в
1111 тыс. человек и установке на всеобщее образование долж
но быть в городе не меньше 4—5 бесплатных библиотек и чи
тален в разных частях города, но не основано пока ни од
ной, а те две, что имело Общество начального образования, 
от города помощи не имели и одна из них, «Пушкинская», 
закрылась вовсе.

Такова общая картина возникновения Томска и превра
щения его в центр экономической, общественной и культур
ной жизни огромного Западно-Сибирского региона. Главное 
последствие развития города на Томи — его просветитель
ская миссия, возникновение в нем в полном наборе всех сту
пеней народного образования и тем самым наглядное для 
всех изменение качества жизни томичей.

а. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИБИРИ

Российская система образования прошла несколько эта
пов в своем становлении. Основные мысли Петра I о том, 
что без образования и образованных людей Россия не смо
жет войти в семью европейских народов и никогда не выбе
рется из средневековой отсталости, при жизни царя-рефор- 
матора были воплощены в реальности лишь в виде отдель
ных «опытных образцов».

Наряду с Академиями в столицах с 1716 по 1722 год в 
провинции открылось около 35 низших (начальных) свет
ских и духовных школ. По сведениям, собранным в 1772 го
ду (уже после смерти Петра), в эти школы было собрано 
охотой и силой чуть более 2000 учеников разных сословий: 
духовного — 45 проц.; солдатских детей — 20 проц.; при
казных — 18 проц.; посадских — 4,5 проц.; дворян и детей 
боярских — 2,5 проц. Новая низшая школа обучала ариф
метике и геометрии, почему и получила название «цифир
ной»7. Вскоре, однако, посадские люди стали просить освобо
дить их от обязательной посылки детей в школы, так как де
тям надо сидеть за прилавком, приучаться к отцовскому ре
меслу. Просьбы обычно удовлетворялись. Более стойкими бы
ли епархиальные школы, превращенные затем в духовные 
семинарии. Первые народные училища, т. е. учебные заведе
ния массовой школы, появиись после смерти царя. Теорети
чески система сложилась при Екатерине II.

Однако качество первых учебных заведений было весь
ма далеким от теоретических принципов. Об этом можно су
дить по записке И. И. Бецкого, широко образованного че-
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ловека, которому императрица лично поручила «куриро
вать» создание школ. Бецкой писал о сотрудниках нового 
учебного учреждения — Московского воспитательного дома: 
«...Ни один из них нс проявил надежного умения; ни один 
не постигает настоящей цели учреждения; ни один не пони
мает его духа; они только заботятся о личных своих выго
дах... ссорятся между собою и сплетничают...» (см.: Русская 
старина. 1896. № 11. С. 405).

В 1782 году была создана Комиссия об учреждении на
родных училищ, а в 1786 году — «Устав о народных учили
щах». Предполагалось в губернских городах открыть глав
ные, а в уездных — малые народные училища, в которых 
вводился бы разнообразный круг предметов. Однако средств 
государство не выделило, и дело в уездах застопорилось. Но 
и в главных училищах губернских городов старшие классы 
были полупусты. Дети купцов, мещан, солдат не хотели дол
го учиться. Деятельность по созданию системы продолжа
лась. Весьма активно под непосредственным руководством 
государыни велась работа по написанию учебников для мас
совой народной школы, в которых научные знания подкреп
лялись примерами, близкими по жизненным интересам и 
опыту сельским детям.

С 1786 по 1800 годы число светских училищ увеличилось 
по России с 40 до 315, а учащихся в них соответственно с 
4 398 до19 915 человек; в духовных училищах с 1783 по 1807 
год число учащихся выросло с 11 329 до 24 167 человек.

В 1802 году было учреждено Министерство народного 
просвещения. Империя была разделена на 6 учебных окру
гов, в каждом из которых должны были быть университет, 
губернские училища или гимназии, уездные училища и при
ходские школы. К этому времени в империи уже было 3 уни
верситета: Московский, Виленский, Дерптский, а 3 новых 
должны были быть открыты в Казани, Харькове и Петер
бурге. В 1809 году вышел знаменитый указ, требовавший 
от всякого, желавшего «получить чин» коллежского ассесо- 
ра, выдержания экзамена в университете. К концу царство
вания Александра I, т. е. к 1825 году, в России было 48 гим
назий, в которых учился 5 491 ученик, 337 — уездных учи
лищ с 29 479 учениками, несколько коммерческих училищ и 
лицеев, а еще при Екатерине II в 1764 году был основан 
Смольный институт — закрытое женское учебное заведение 
с двумя отделениями: одно для «благородных», т. е. дворя
нок, другое — для мещанок, т. е. обычных горожанок.6
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Ф. Ольденбург в работе «Народные школы в Европейской 
России в 1892—1893 годах» дал характеристику весьма за
путанной системы народного образования. К 1898 году в 
России было 124 уездных училища и 527 городских училищ 
нового типа. А. Я. Острогорский, будущий директор знамени
того Тенишевского училища, в работе, помещенной в сбор
нике «Производительные силы России», привел следующую 
сводную таблицу данных на 1 января 1894 года (Табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Распределение образовательных учреждений 
а учащихся в регионах России 

на 1 янв. 1894 года
по А. Я. Острогорскому)

Прост
ранство,
кв.
верст.

Число 1 училище на пока-
Название
района

Насе
ление учи

лищ
уча
щихся

жи
теля

кв.
версту

за-
тель
обра
зован.

Земские
губернии

66089000 2514784 39435 2061404 1675 63,7 3,12

Сев.-Запад- 
н ый край

9377000 268718 7429 22734? 1262 36,1 2,24

Юго-Запад
ный край

8394000 144735 5894 247089 1423 27,2 2,94

Привисляц- 
ский край

8894000 110873 6386 257295 1382 17,2 2,89

Прибалтий
ский край

2402000 83779 3070 141544 782 24,5 5,89

Остальные
губернии

5626000 1967545 2577 116900 2193 74,0 2,08

Кавказ 8340000 408914 4236 143786 1968 96,4 1,72
Итого по 
Европей
ской России

109122000 5499348 69027 3195360 1580 79,7 2,93

По Сибири 6544000 12350599 2501 80002 2600 4938 1,29

Указанная таблица фиксирует положение дел на конец 
XIX века. В других работах можно найти данные о дина
мике развития школьного образования по годам и регионам.

* * *

Первые училища появились в Сибирском крае в 40-е го
ды XVIII века”7, до того ни училищ, ни семинарий в Сибири 
не было.
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В 1744 году в Тобольске основана первая духовная семи
нария в Сибири; в том же году создается при Воскресен
ском монастыре в Иркутске училище для обучения детей 
священно- и церковнослужителей. Тогда же епископ Иркут
ский Иннокентий заводит при существовавшей уже русско- 
монгольской школе классы латинского языка для детей ду
ховных. Классы посещали 60 мальчиков. В 1746 году эта 
школа была закрыта, вновь открылась в 1780 году. На од
ном из алтайских заводов в 1748 году была учреждена тех
ническая школа. В 1754 году были основаны две навигац- 
кие школы: в Иркутске и Нерчинске. Уже более 20 лет такая 
же школа существовала в Охотске. В 1758 году губернато
ром Соймоновым учреждаются две геодезические школы в 
Тобольске и Томске. В них преподавали арифметику, геогра
фию, геометрию, геодезию и архитектуру; те же предметы 
были в навигацких школах, с прибавлением правил судо- 
стронтельства и начал мореходства.

Становление общеобразовательной школы фактически на
чалось реализацией школьного устава 1786 года — создани
ем в Сибири трех Главных (Тобольск, Барнаул, Иркутск) 
училищ. 1789 год является знаменательной датой в истории 
народного образования Сибири. В этом году были открыты 
первые народные училища, т. е. положено начало массовой 
народной школе. Со временем Главные народные училища 
в Тобольске и Иркутске были реорганизованы в губернские 
гимназии. Тогда же было решено открыть третью гимназию 
в Томске, но ее открыли только в 1838 году. В ведении ди
ректоров гимназий находились ездные училища, создаваемые 
вместо бывших малых училищ. Содержание гимназий и уезд
ных училищ государство принимало на себя, местное же на
селение обязывалось предоставлять для них здания и обес
печивать оборудованием. Приходские школы целиком и пол
ностью были на общественном иждивении.

Если в России начальная школа обязана исключительно 
земству, затрачивающему только в 35 губерниях на дело на
родного образования во много раз больше, чем казна на всю 
Российскую Империю, то томские начальные училища, отме
чал обозреватель одной из сибирских газет, обязаны исклю
чительно городскому Управлению и Обществу попечения о 
начальном образовании. Общество попечения о начальном 
образовании учредило и содержало 4 школы, открыло бес
платную библиотеку, женскую рукодельную школу. По мне
нию многих исследователей складывались представления в 
пользу того, что на рубеже XIX и XX веков Томск по орга-
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ннзации начального образования вышел на одно из первых 
мест не только среди сибирских городов, но и некоторых го
родов Европейской России, в том числе городов, в которых 
имелись уже университеты. На 1 января 1898 года было 9 
университетов (Табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Университеты России в конце XIX века
(по П. Мижуеву, 1898)

Число студентов на факультетах
Университеты
России
на 1 января 
1898

Юд ;
осно
ва
ния

Бого
слов
ский

Исто-
рико-
фнло-
ло-
гич.

Физн-
кочиа-
тема-
гич.

Юри
диче
ский

Меди
цин
ский

Вос
точ
ных
язы
ков

Итого

Петербург
ский

1819 — 154 1216 2053 — 145 3568

Московский 1755 — 215 1138 1741 1324 — 4418

Казанский 1804 — 32 166 178 482 — 858

Харьков
ский

1804 — 34 195 457 803 — 1489

Новорос
сийский в 
г. Одессе

1864 37 316 335 688

Св. Влади
мира в 

'Киеве

1833 61 344 1220 953 2578

Варшав
ский

1869 — 25 151 503 423 — 1102

Юрьевский
(Дерптский)

1802 170 30 Об 216 621 — 1123

Томский 18?£ — — — — 380 — 380

Итого: 170 588 3612 6703 4986 145 16204

В России до 1917 года было 12 университетов, кроме 
перечисленных в табл. 2, добавилось еще 3 университета: в 
1909 году Саратовский, в 1915 — Ростовский, в 1916 — 
Пермский.
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3. СОСТОЯНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИИ 
В ТОМСКЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В 1910 году в Томске было 104 учебных заведения: 3 
высших, 11 средних и 90 низших (т. е. начальных). С от
крытием высших учебных заведений, особенно университета, 
Томск становится единственным университетским городом 
Сибири. Это не просто город, в котором есть университет. 
Такие были в России в прошлом и есть теперь. Университет
ский город — это особое культурное состояние, особый дух, 
особая атмосфера, которую не всегда можно передать сло
вами, но ее чувствуют, ощущают люди, впервые попадаю
щие в такой город. Она отражается на лицах молодежи, в 
темах их разговоров на улицах, в парках, в столовых. Даже 
квартирные хозяйки знают, что значит для студента сессия, 
и когда она проходит. Есть еще другие, неуловимые призна
ки п черточки университетского города, но это уже сюжет 
для художественного творчества, мемуаров и других форм 
и способов отражения и осмысления жизни. Профессор Том
ского университета И. Малиновский писал, что Томск «как 
университетский город получает ряд таких учреждений и ор
ганизаций, которые находятся в связи с высшими школами. 
Открываются университетские клиники, в которых медицин
ская помощь подается не только местному городскому насе
лению, но и населению других местностей Сибири. Открыва
ется при университете Бактериологический институт, един
ственный в Сибири и обслуживающий всю Сибирь. При уни
верситете учреждаются ученые общества: естествоиспытате
лей и врачей и юридическое. Вслед за открытием Техноло
гического института открывается Томский отдел Император
ского Технического общества и Общество сибирских инжено. 
ров. Как город университетский, Томск обогащается значи
тельными интелигентными силами. Довольно многочислен
ный персонал высших учебных заведений оказывает замет
ное влияние на местную общественную жизнь. Все это, вмес
те взятое, — по утверждению ученого, — дает Томску пра
во па почетное наименование «Сибирские АфиныхЯ.

Все уровни образования были представлены теперь в 
Томске.

Высшие учебные заведения

Императорский Томский университет имел уже 2 из по
ложенных 4 факультетов. В 1888 году открыт медицинский, 
а через 10 лет — юридический.
13
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В Томском Технологическом институте императора Ни
колая было 4 факультета: механический, химический, гор
ный н инженерно-строительный. Первые 2 отделения откры
ты в 1900, горное — в 1901, а инженерно-строительное — 
и 1902 году.

Высшие женские курсы, были основаны в 1910 году, сна
чала с одним естественнонаучным отделением. Через год до
бавилось математическое, планировалось открытие медицин
ского и историко-филологического отделений. Преподавали 
на высших женских курсах профессора Томского универси
тета и Технологического института. Известный просветитель 
и меценат П. И. Макушнн пожертвовал курсам сразу же 
3 тысячи рублей.

Среднее образование

Гордостью Томска было прекрасно организованное сред
нее образование. К указанному времени в Томске работали 
5 мужских и 3 женских средних учебных заведения. Первая 
губернская мужская гимназия была открыта в 1838 году. 
Первыми преподавателями были лица, окончившие Педаго
гический институт в Петербурге, Казанский университет, на 
вакантные места брали учителей Томского уездного учили
ща. Большинство выпускников гимназии поступали в универ
ситеты.

В 1877 году было открыто другое среднее учебное заведе
ние — Томское Алексеевское реальное училище. Городская 
дума, ходатайствовавшая об открытии училища, обязалась 
ежегодно отпускать на его содержание 8000 рублей. Часть 
капитала внес' лично городской голова Цибульский. Прави
тельство ассигновало ежегодно по 18180 рублей. Целью 
учебного заведения была подготовка молодых людей к прак
тической деятельности на поприще торговли и промышлен
ности. Первым его директором был Т. К. Тюменцев, кото
рый занимал эту должность 30 лет. В училище были созда
ны прекрасный естественнонаучный музей, гимнастический 
зал. Однако городаже считали, что кабинеты и лаборатории 
уже устарели, фундаментальная и ученическая библиотеки 
недостаточно пополняются; стремились построить новое зда
ние, для которого город бесплатно отвел место. В 1911 году 
в училище было 319 человек. В этом же году открылось 
Второе реальное училище.

Первое Сибирское коммерчесское училище царевича Але
ксея было открыто в 1901 году. В его создании главную роль 
сыграли томское купечество и лично староста общества И. Л.
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Сычев. За 5 лет до открытия в 1896 году был установлен в 
пользу будущего училища денежный сбор с гильдейских и 
сословных свидетельств. В разработке устава и программы 
училища принимали активное участие профессора универси
тета И. А. Малиновский, В. В. Сапожников, М. И. Соболев. 
Для начала Торговый дом «Кухтерин и сыновья» подарил 
новый дом и флигель стоимостью 30 тыс. рублей. Отдельные 
купцы и товарищества, а также купеческое общество внести 
пожертвований на сумму 103 578 рублей. Министерство фи
нансов отпустило пособие из капитала братьев Поповых 
31 тыс. рублей, Городская дума — 10 тыс. рублей. Через 
десять лет у училища был новый прекрасный каменный 
дом 9 . Землю под него пожертвовал Торговый дом Кухтери- 
на. В 1905—1906 годах при училище были открыты пригото
вительный и вечерние классы. Первый выпуск состоялся з 
1908/09 учебном году. Вышло 23 воспитанника, 19 из кото
рых поступили в Томский технологический институт. Учили
ще имело прекрасно оборудованный физический кабинет с 
аудиторией, химическую лабораторию, естественнонаучный 
музей с большим количеством коллекций, обширные светлые 
рисовальные и черГежные классы, гимнастический зал и хо
рошую библитеку, для торжественных актов и спектаклей — 
актовый зал на 600 мест. К 1912 году в училище было три 
отделения: коммерческое, землемерное и горное.

Планировалось реорганизовать училище в Первое Си
бирское среднее политехническое училище. Для этого учреж
дались лаборатория пробирного искусства, музей горного ис
кусства и кабинеты: геологический, минералогический, гео
дезический и почвоведческий. Предполагалось, что этот ори
гинальный политехникум станет образцом подобных учеб
ных заведений для всей России.

Томское частное учебное^аведение первого разряда было 
открыто в 1905 году Товариществом преподавателей, в сос
тав которого входили университетские профессора, препода
ватели Коммерческого училища и лучших гимназий города. 
В начале своего существования это был единственный в 
России тип средней школы, построенный на коллегиальных 
основах. Всеми делами жизнедеятельности училища заведо
вала конференция, которая выбирала из своей среды на 3 го
да правление из трех человек, возлагая на него исполнитель
ные функции. Хозяйственными делами заведовал хозяйст
венный комитет, который выбирался Товариществом из свое
го состава.
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Открывая учебное заведение, Товарищество надеялось п 
ближайшем будущем получить права, необходимые для бо
лее надежного материального обеспечения школы. Учебный 
округ поддержал ходатайство. Но центральное ведомство не 
признало возможным дать права этому ни на что не похоже
му учебному заведению, так как по своим программам и ус
таву оно отклонялось от типа правительственной школы. Бо
лее того, было предложено преобразовать училище но уставу 
и штатам правительственных гимназий. Товарищество дер
жалось, надеясь на свои силы, но родители не хотели под
вергать своих детей риску при поступлении в высшие учеб
ные заведения. Победила страсть бюрократии к однообразию. 
Оригинальное, новаторское частное учебное заведение было 
приравнено к типу обычной частной мужской гимназии, в 
которой в 1912 году училось 202 ученика. Это было все же 
очень хорошее учебное заведение, имевшее ученическую биб
лиотеку в 1679 томов; естественнонаучный кабинет с 502 
предметами, физический кабинет — с 302 предметами, име
лись наглядные пособия по географии, истории, рисованию и 
иностранным языкам — 337 предметов. Преподавательский 
состав был высочайшей квалификации и культуры.

Женские учебные заведения в Томске к 1912 году

Томская Мариинская женская гимназия открылась в 
1863 году. Помещалась она в 3 зданиях, одно из которых, 
каменное, было пожертвовано купцом Еренсвым. Гимназия 
содержалась на средства города и за счет платы за учение. 
Город выделял ежегодно 18 тыс. рублей из прибылей Сибир
ского общественного байка на капитал, пожертвованный его 
основателем Поповым на поддержание женского образования 
в Томске. Это было самое переполненное из всех учебных 
заведений Томска. В гимназии было 23 класса, в которых 
обучалось 900 учениц. Такого состава хватило бы на три 
полных гимназии. К началу 1912 года проектировалось но
вое здание стоимостью 200 тыс. рублей. Город дал 90 тысяч. 
При гимназии имелись просторная, хорошо устроенная цер
ковь и пансион на 40 воспитанниц (250 рублей платили за 
пансионерку и 200 рублей за полупансионерку), фундамен
тальная библиотека, физический кабинет. Из преподавате
лей Мариинской женской гимназии вышли директора Тоболь
ской, Курганской, Семипалатинской и других гимназий, ди
ректор Томского учительского института, инспектора гимна 
зий в Томске и Омске. Преподавателем Мариинской жен
ской гимназии был также будущий директор Харбинского
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коммерческою училища. Таким образом, гимназия была 
прекрасным питомником способных педагогических кадров 
и организаторов школьного дела.

Женская гимназия Миркович была преобразована в 1905 
году из частного учебного заведения I разряда. Располага
лась она в построенном для нее по индивидуальному плану 
доме Королева. Светлые классы выходили в большую рекре
ационную залу. Председателем педагогического совета здесь 
был профессор, одно время ректор Томского университета и 
министр просвещения в правительстве Колчака — В. В. Са
пожников. Учебное заведение содержалось на средства от 
платы за учение (120 р. с ученицы в год и по 60 р. — в 
приготовительном классе). В гимназии было 9 классов (с 
приготовительными), а всего 319 учениц. Имелся хорошо 
оборудованный кабинет естественной истории с коллекциями 
по минералогии, зоологии, ботанике, с чертежами и карта
ми; физический кабинет со всеми необходимыми приборами 
и ученическая библиотека из 2500 томов. Все ученицы обя
зательно занимались гимнастикой, которая в младших клас
сах чередовалась с играми.

Женская гимназия Тихонравовой как-то естественно вы
росла из детского сада, который был открыт в 1900 году по 
просьбе нескольких семей в частной квартире, предложен
ной известной в Томске благотворительностью семьей Маку- 
шиных. Уже в детском саду шли занятия рисованием, леп
кой, которые сменялись играми и гимнастикой. В 1902 году 
при детском саде было открыто Приготовительное училище 
с тремя отделениями, где продолжались занятия ручным 
трудом и грамотой. В 1907 году комплекс был дополнен жен
ским учебным заведением 1 разряда, преобразованным н 
женскую гимназию со всеми правами для учащихся и уча 
щих. К числу особенностей этого учебно-воспитательного 
комплекса относится введение практических занятий по пе
дагогике не с 8-го класса, как это полагалось, а уже с 5-го, 
так как в детском саду воспитывались дети, начиная с А 
лет, и гимназистки могли знакомиться с системой воспитания 
на всех стадиях детского развития. Гимназия не пользовл 
лась никакими денежными пособиями, а потому ютилась в 
тесном помещении, имея во всех классах 198 учениц. До 5-ю 
класса, начиная с приготовительного, в гимназии изучали 2 
языка, а потом от одного желающие могли отказаться. Гим
настикой во всех классах занимались по самой новой тогда 
системе Лесгафта. Рукоделие также преподавалось необыч
но. Вначале девочки все делали только для своих кукол: об
шивали их, вязали им, делали цветы и даже приданое для 
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кукол. В старших классах воспитанницы все это делали 
уже каждая для себя лично, для своих родных н близких. 
Плата преподавателям была ниже обычной.

Во всех описанных выше учебных заведениях, а также н 
духовных, низших профессиональных имелись свои учениче
ские организации художественной самодеятельности: хоро
вые, литературные, струнные и духовые оркестры и т. д. Том
ское общество художников проводило выставки ученических 
работ, художественных поделок, вовлекая в эту деятельность 
детей абсолютно из всех учебных заведений.

Духовные школы в Томске до 1912 года

Имелись три учебных заведения: среднее — духовная се
минария и два низших — мужское и женское епархиальные 
училища, в которые был открыт доступ детям всех сословий. 
В них было бесплатное обучение всех детей духовенства и 
бесплатный пансионат практически для всех нуждающихся 
в нем.

Духовная семинария была открыта в Томске в 1858 году 
и долгое время обслуживала еще и Енисейскую, а также Ом
ско-Семипалатинскую епархии. В 1912 году в семинарии 
воспитывалось 226 человек, из которых детей духовенства 
было 197, крестьян — 5, мещан — 16, чиновников — 4, дво
рян — 1, казаков и инородцев по 1. Возраст учащихся от 
14 до 25 лет. В семинарии были хорошая фундаментальная 
библиотека из 15 тыс. томов и ученическая — из 5 тыс. на
званий. Физический кабинет располагал 289 приборами. Го
довой бюджет превышал 50 тыс. рублей. Для практики се
минаристов при семинарии имелась образцовая начальная 
школа с 34 учениками. При семинарии был создан совет по
печительства о нуждающихся, средства которого складыва
лись из членских взносов и пожертвований, капитал его был 
свыше 6 тыс. рублей. Попечительство выдавало безвозмезд
ные и заимообразные пособия на покупку одежды, учебни
ков, на лечение, проезд домой и т. д.

Духовное училище основано в 1746 году, затем преобразо
вано в славяно-русскую школу с «заказным латинским учили
щем». В 1809 году училище стало называться духовной гим
назией, а с 1820 года именовалось «Томское духовное учи
лище» и помещалось в двух каменных зданиях с флигелями. 
Предметы преподавания: катехизис, церковный устав, свя
щенная история, языки — русский, церковно-славянский, 
греческий, латинский, география, естественная история, при-
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('(.'доведение, арифметика, геометрическое черчение, церков
ное пение, рисование и чистописание. В училище занималось 
235 человек. Около 30 человек ежегодного выпуска продол
жали свое образование в духовной семинарии. В училище 
были свои фундаментальная — на 2650 названий и учениче
ская — на 2970 названий библиотеки. Годовой бюджет учи
лища составлял около 40 тыс. рублей, из которых 22 тысячи 
поступали из местных церковных средств.

В Женском епархиальном училище, созданном в 1884 го
ду, обучалось 450 учениц, в основном из духовного сословия. 
Чем выше сан родителя, тем выше была плата. По оконча
нии курса выпускницы получали «малое приданое» — все 
необходимые носильные вещи, а сироты сверх того по 25 
рублей на обзаведение. Библиотеки училища состояли: фун
даментальная — из 1096 названий в 1543 томах, учениче
ская — из 1526 названий в 1480 томах. Имелся физический 
кабинет с 118 приборами. Училище содержалось исключи
тельно на местные епархиальные средства. Бюджет состав
лял 90 тыс. рублей. Из государственного казначейства в 
1911 году отпущено всего 1 тыс. рублей—для пособий учеб
но-воспитательному персоналу. Для практики воспитанниц 
при училище имелась образцовая начальная школа с 30 де
вочками. За плату (10 рублей в год) обучали новым ино
странным языкам, которые преподавались не по классам, а 
по группам. Очень хорошо поставлено было преподавание 
математики, так что после окончания VI класса воспитанни
цы поступали на Высшие женские курсы без экзамена. За 
особую плату (20 рублей за полугодие) воспитанницы обуча
лись музыке (в училище имелось 6 роялей), кулинарному 
искусству и оспопрививанию. Духовная семинария выпуска
ла в среднем 10—15 девушек ежегодно, значительная часть 
которых продолжала образование.

Профессиональное образование

Профессиональное образование в Томске имело сравни
тельно небольшую историю. Первая профессиональная шко
ла — ремесленное училище Евграфа и Евпраксин Короле
вых — открыта в 1883 году. Училище находилось в центре 
города в каменном двухэтажном здании, пожертвованном 
его учредителем потомственным почетным гражданином 
Е. И. Королевым. Средства училища состояли из процентов 
с основного капитала в 35 тыс. рублей, пожертвованного 
учредителем, и из ежегодных пособий Томской городской 
думы, которая в 1911 году ассигновала 14101 р. 60 к. Кро 
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Me Toro, училище получало средства от продажи учениче
ских изделий (за 1910 год было выручено 1505 р. 75 к.). 
Для демонстрации и сбыта изделий ежегодно устраивались 
выставки. Училище состояло из 4 классов, занятия в которых 
делились на теоретические и практические (в мастерских). 
Учащиеся 1-го класса получали два ремесла: слесарное и
столярное. Со 2-го класса ученики делились по специально
стям. Основной контингент учеников давали церковно-при
ходские школы (до 90 проц.). Плата за обучение не взима
лась, так как дети происходили преимущественно из мало
обеспеченных семей. Более того, администрация помогала 
им, бесплатно выдавая готовальни, книги, тетради и проч. 
Выпускнику всегда выплачивалось небольшое пособие из 
сумм, вырученных от продажи ученических изделий (что за
писано в уставе училища). За время существования учили
ща было 25 выпусков. За последние 10 лет (начало XX ве
ка) количество учеников непрерывно возрастало.

Томское четырехклассное ремесленное училище было от
крыто в 1896 году. Как и многие учебные заведения Томска, 
оно построено на подаренной городом в вечное пользование 
земле. Иногда землю дарили жертвователи или основатели, 
если этот участок был в их собственности. Имело училище 3 
каменных корпуса под классы, мастерские и литейную. Наби
ралось две группы, одна изучала столярное, другая — сле
сарное мастерство. Брали и практикантов, которые занима
лись только в мастерских. Казна выделяла училищу 14150 р. 
54 к. в год, но средств этих было явно недостаточно. Под
держкой служили деньги, полученные за выполнение част
ных заказов. На них гасили долги и приобретали производ
ственный инвентарь, оборудование. Заказы, и довольно слож
ные, исполнялись для многих городов Сибири. Руками уче
ников было сделано 2 нефтяных двигателя.

В программе училища были Закон Божий, русский язык, 
чистописание, геометрическое черчение, техническое черче
ние, пение, работа в мастерских. Таково было образование 
хороших мастеровых людей, именно образование, а не про
сто выучка ремеслу.

Городская женская профессиональная школа возникла в 
1886 году, но претерпела изменения, так как долгое время го 
Iовила учениц только по одному виду рукоделия, не развивая 
их вкус и способности, почему они и вынуждены были идти 
'!олько в мастерицы. Вместе с тем в городе существовала 
большая потребность в учительницах рукоделия.
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Образцом для преобразования томской школы послужила 
Московская школа братьев Вахрушевых. В школу принима
лись уже с познаниями не ниже тех, которые дают началь
ные школы. Кроме различных видов рукоделия, стали препо
давать Закон Божий, русский язык, русскую историю, ариф
метику и счетоводство, краткие сведения из физики, анато
мии, физиологии и гигиене, рисование и товароведение. Пла
та была 1 рубль в месяц, с обедом — 3 рубля. Беднейшие 
девушки освобождались от платы за учение. Кроме учении, 
допускались практиканты на особых условиях. Школа быст
ро стала очень популярной. На содержание школы город от
пускал ежегодно 10702 рубля.

Техническое железнодорожное училище открылось в 1902 
году. Таких училищ было всего 3 в Сибири: в Томске, Ом
ске и Красноярске. К концу 1-го десятилетия XX века было 
6 выпусков. Окончили его 90 человек. Выпускники работали в 
мастерских на железной дороге, помощниками машинистов, 
на телеграфе, в строительных организациях.

В программе училища: Закон Божий, арифметика, гео
метрия, физика, электротехника, начала общей и прикладной 
механики, паровая механика и паровоз, железнодорожное де
ло, строительное искусство, землемерие, обработка металлов 
и дерева, черчение. Имелись хорошо оборудованные мастер
ские, физический, механический и чертежный кабинеты, соб
ственная электростанция. Работы в мастерских проводились 
паровыми и электрическими двигателями. В мастерских рабо
тали по 3,5 часа 4 раза в неделю. На содержание училища 
казна выделяла ежегодно 18480 р. 50 к. из 45 тыс., ежегодно 
взимаемых с Сибирской железной дороги. Плата за учение 
была 10 рублей. Общественное мнение считало неудобным 
помогать учебному заведению, обслуживающему нужды бога
того ведомства. Училище имело чисто профессиональный 
характер, хотя общественность полагала, что давно назрела 
потребность и в этой сфере давать хорошее общее образова 
мне. Это было в известной мере закрытое элитарное учебное 
заведение: принимались только дети железнодорожников. Ра
бота была надежной, хорошо оплачивалась, были всякие до
полнительные льготы.

Томский учительский институт, по мнению М. А. Слобод 
ского, автора материалов, используемых здесь, к 1912 году 
был одним из самых неудачных, или неудачливых, учебных 
учреждений. Не хватало достаточно квалифицированных пре
подавателей, недоставало средств, да и организация никуда 
не годилась. Потому и популярностью этот институт (учили
ще) не пользовался. Из 61 допущенных после медицинского ос- 
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Moip;i к экзаменам, их выдержали всего 25 человек. 
Средств на него казна отпускала очень мало. Из 35 тыс. 12 
гыс. шло на содержание интерната, а 14118 — на содержа
ние личного состава. Хозяйственная деятельность велась из 
рук вон плохо, так что такой институт, по мнению автора, 
вообще достойно выполнять свои задачи не мог. Не станем 
спорить с автором. Он современник, профессионал.

Классы рисования и черчения — это было единственное в 
Сибири художественное учебное заведение, созданное по ини
циативе томской интеллигенции исключительно на обществен
ных началах. На московском Съезде русских художников и 
любителей художеств в 1894 году была выработана формула: 
элементы художественного образования необходимы для 
полноты развития личности. Отсюда вытекает, что во всех 
учебных заведениях необходимо ввести обучение рисованию 
и систематическому ознакомлению учащихся с жизненным и 
идейным значением искусства во всех его повседневных про
явлениях. Без этого красоты ручного народного творчества 
остаются неведомыми и неоцененными, улицы и площади на
ших городов обезображиваются безвкусными постройками. В 
Сибири, считали образованные томичи, это сказывалось еще 
сильнее. Поэтому именно здесь надо развивать художествен
ный вкус н эстетические чувства детей во всех учебных заве
дениях.

В 1851 году в Томскую мужскую гимназию был принят 
учитель рисования — хороший художник, образованный че
ловек П. М. Кошаров, бывавший неоднократно в экспеди
циях с Семеновым (Тяньшанским). В 1877 году директор 
реального училища Т. К. Тюменцев переманил художника в 
реальное училище, где художник проработал 17 лет, прекрас
но поставив дело и влюбив учеников в художества и художе
ственную культуру. Художники П. М. Кошаров и Л. Э. Мако 
своим личным искусством, преподавательской п большой об
щественной деятельностью внедрили в общественное созна
ние томичей потребность в эстетическом образовании.

В 1883 году путешественник по Китаю доктор П. Я. Пя- 
сецкий, почетный член Томского общества попечения о на
чальном образовании, сам отличный рисовальщик, привезший 
из Китая большой альбом рисунков, пожертвовал Обществу 
iOO экземпляров своего «Путешествия по Китаю», чтобы на 
вырученные от их продажи деньги открыть воскресный класс 
рисования. Реальное училище предоставило помещение и не
обходимые пособия. Гак в 1885 году открылись первые в Си
бири Воскресные классы технического и ремесленного рисо
вания Преподавать в них стали не менее интересные и та-
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лантливые люди, чем Кошаров, — выпускницы столичной 
Академии художеств. Среди учащихся были дети мещан, ре
месленников, чиновников, купцов. В 1897 году в Рисовальных 
классах было 52 ученика в возрасте от 8 до 18 лет. Выпуск
никам устроили экзамен, отправив предварительно их рабо
ты в Академию художеств. И все работы получили высо
кую оценку. С тех пор Академия стала выделять Томским 
классам субсидию в 200 рублей, подарила коллекцию гипсо
вых фигур и орнаментов. В 1897 году в классах уже было 
введено рисование по фарфору и выжигание. В 1899 — 1900 
годах принято 90 учащихся.

В 1901 году Рисовальные классы были преобразованы в 
Художественно-промышленные классы, дабы удовлетворить 
растущий интерес к этому типу обучения, а также с целью 
«просвещения народа в широком смысле слова, не ограни
чиваясь его знанием азбуки и четырех правил арифметики, 
где обучались бы рабочие и ремесленники всех категорий 
совершенствовать изделия того цеха, к коему они принадле
жат, изучая орнаментовку, знакомясь со стилями и таким об
разом из простой машины мало-помалу превращаясь в соз
дателя таких изделий, где видна не только мускульная ра
бота, но и сознательное мышление и стремление к красоте и 
совершенству» (из статьи в местной газете). Число учащих
ся достигло 100 человек. Внимание общества к ним стало не
бывало большим. Целый ряд специалистов предложил без
возмездно свои услуги. Для нового художественного учебного 
заведения вырабатывались рисунки мебели и проект обору
дования, электрического освещения помещения, предостав
ленного Бесплатной библиотекой. Были приглашены высоко
профессиональные учителя: учительницей рисования стала 
выпускница знаменитого Училища барона Штиглица Н. А. 
Швецова, заведование классом масляной живописи взяла на 
себя выпускница Школы живописи, ваяния и зодчества Л. П. 
Базанова. В классах стали преподавать инженеры и архи
текторы, выпускники Строгановского училища.

Популяризации Классов немало содействовала полемики 
между советом Общества художников и любителей худо
жеств и группой из 80 человек, которую можно назвать «уз
кими прагматиками», стремившимися доказать, что сейчас не 
до такого изысканного образования, — мастеровых бы по
больше. И реформированные Классы должны именно этим 
заняться. Победившее большинство прагматиков в конце кон 
цов погубило это прекрасное учебное заведение, превратив 
его в обычную школу мастеров, интерес к которой быстро 
угас. Однако почва уже была возделана, 
за
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Коммерческое училище, Технологический институт и дру
гие общие, средние и профессиональные училища почувст- 
ьовали вкус к хорошим специалистам, а потому и в гимнази
ях стали уделять более пристальное внимание качеству ху- 
дожественного образования. Учреждение в Томске Общест
ва любителей художеств, устройство художественной школы 
и музея, а главное периодические художественные выставки 
сделали художественное образование в Томске процессом 
необратимым. Весной 1909 года была устроена первая выс
тавка рисунков учеников всех учебных заиедений Томска. 
Такого праздника город еще не знал. В том же году откры
лась еще одна выставка картин, этюдов, скульптуры и худо
жественных предметов прикладного искусства едва ли не 
всех сибирских художников и любителей. Следом открылась 
выставка художественной фотографии. Происходит замет
ный подъем культурного уровня томского общества.

Первая Сибирская торговая школа открылась в 1911 го 
ду Томским обществом приказчиков и содержалась на еле 
дующие средства: плата за обучение; ежегодные субсидии от 
Министерства торговли и промышленности (3 тыс.); плаааза 
обучение в приготовительном классе — 40 р., для членов 
Общества — 30 р., в остальных классах — по 60 р., для чле
нов Общества — по 40 р. в год.

Курс обучения — четырехлетний. В приготовительном в 
первом классах преподавались общеобразовательные пред
меты: Закон Божий, русский язык и словесность, немецкий 
язык, арифметика, география, история, природоведение, чис
тописание, рисование, геометрия. Во втором и третьем — про
должается общее образование: присоединяются физика, хи
мия, гигиена, а из специальных предметов — коммерческая 
арифметика, бухгалтерия, коммерческая корреспонденция, 
коммерция, коммерческая география, товароведение и письмо 
па пишущей машинке. В качестве необязательных предме
тов — французский, английский и стенография. Из 110 обя
зательных уроков во всех классах.на специальные приходит
ся только 27. Таким образом, Торговая школа, как и Коммер
ческое училище, давали хорошее общее среднее образование; 
если бы при этом она предоставляла право на поступление в 
высшую школу, то поток желающих там учиться неимоверно 
возрос бы.

Здесь явно видна та тенденция, которая наметилась и 
конце XIX — начале XX века в России: профессиональная
средняя и высшая школа стали давать высококачественное 
.>бщее образование, а В. О. Ключевский считал, что в России 

только она его и давала. Мы знаем, что прекрасным под-
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тверждением тому стало, например, знаменитое Тенишевское 
училище в Санкт-Петербурге. В заметках томнча-современ 
ника, описывающего положение среднего образования, вы
сказывается недовольство отсутствием таких предметов в 
Торговой школе, которые обязательно нужны именно для Си
бири — знаний о Монголии, Манчжурии и всех тех стра
нах, с которыми предстояло торговать. Он нс совсем прав, 
ибо этот аспект соблюдался, о чем имеется много данных, 
которые здесь нет возможности обсуждать.

По утверждению специалистов-исследователей, но развп 
тию профессионального образования Томск в первое десяти 
летне XX века занимал бесспорно первое место среди всех си
бирских городов.

Начальное образование в Томске

Ни высшее, ни общее среднее, ни профессиональное обра
зование не могли охватить большинства населения. Это при
знаны были сделать начальные, или низшие, как их называ
ли, учебные заведения. В Томске они появились довольно по
здно — в 1829 году. Это были сначала только Воскресенские. 
— мужское и женское — училища. Они обслуживали том
ское население более 40 лет. Только в 1869 году появились 
еще 4 новых низших (начальных) училища, за следующие 10 
лет (1869 — 1879) — еще 4. Но эти 10 школ не удовлетво
ряли растущих потребностей исконно многонационального 
края.

В 1874 году Еврейское общество открыло на свей средст
ва школу, ассигнуя на нее 700 рублей ежегодно и строго кон
тролируя расход этих средств. В восьмидесятые годы глас
ный Думы П. И. Макушин предпринял анализ школьных по
требностей и возможностей города и предложил учредить 
при Городском управлении Исполнительную училищную ко
миссию, которая и была образована, а председателем избран 
П. И. Макушин. Отчеты этой комиссии с 1881 по 1887 годы 
наглядно демонстрируют улучшение дел. Кроме вновь откры
ваемых общественных школ, были организованы в 1883 году 
Народные чтения, по примеру тех, что велись в Соляном Го
родке в Санкт-Петербурге. Эти чтения явились дополнением 
к обучению грамоте простых людей, обогащая их знаниями 
по различным отраслям наук.

К 1912 году в Томске уже работало 34 начальных школы, 
которые содержались на средства МНП и Городского управ
ления. Из них 12 мужских, 14 женских и 8 для детей обоего по-
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ла. Во всех 34 школах к 1 января было 3534 учащихся. В 1911 г.
курс начального образования окончили 622 учащихся. Число 
окончивших от общего числа учащихся составляет 17 проц., 
по от числа поступивших определить не удалось, так как от- 
и-в был весьма велик. Среди 87 учителей — 83 учительницы. 
Лиц с высшим образованием — 1, с неполным средним 
(т. е. меньше 7 классов гимназии) — 8. Образование осталь
ных еще ниже. Жалование тех. кто учил детей: директор 
(заведующий) учебным заведением — 500 р. при готовой 
квартире; прочие учителя — по 500 р ; законоучитель — 
150 р.; учитель пения 40 — 50 р. Прибавку за выслугу лет к 
V(ому времени еще не платили. Однако оснащены школы бы
ли неплохо. В каждой школе имелся подбор наглядных по
собий, были ученическая и учительская библиотеки. Часто 
учебники выдавались на дом. В книжных магазинах извест
ного мецената купца Макушина ученикам давали книги по 
.'Записной книжке» (вид кредитной чековой книжки).

Курс обучения в низших училищах был трехгодичный. В 
1910 — 1911 годах Городская дума дискутировала вопрос о 
повышении качества образования и доведении его до четы 
рехгодичного к 1912 году. Утвердительного решения принят!) 
не было. Кроме предметов, установленных программами для 
начальных школ еще в 1828 году, в томских городских на
чальных школах, не считая пения, не было никаких допол- 
гельных занятий. Только в одной введены были уроки руко
делия, а в трех других — гимнастика. Возможность брать 
экспонаты из подвижного музея наглядных пособий и музея 
при центральной библиотеке картин, коллекций и других эк
спонатов позволяла разнообразить занятия. Обществом попе
чения о физическом развитии с участием города был постро
ен манеж — что-то вроде общешкольного лабораторного кор
пуса, куда по очереди ходили школьники многих школ. Гам 
занимались в мастерских: столярной, лепки, рисования, кар
тонажной и др.

* * *
Кроме 34 государственных, в Томске к 1912 году было 18 

частных начальных школ, а также школа для глухонемых. 
Все они охватывали 1236 учащихся. Помимо обычных уроков 
в некоторых частных школах введены были рисование, лепка, 
картонажное искусство, шитье, садоводство и огородничество. 
В приютских школах — языки, история, география, природо
ведение. Плата в большинстве частных школ была по 6 руб
лей в месяц. В школе для глухонемых — 3 рубля. Это вооб
ще была очень современная по научным методам обучения и
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единственная в Сибири школа, которая учила детей, глухих 
от рождения, говорить звуковым языком, сокращая тем са
мым пропасть между людьми глухими и слышащими.

Кроме указанных частных школ были еще мусульманские 
школы, открытые частными лицами при субсидиях города. К 
1912 году в таких школах училось 230 человек, из них 105де
вочек.

В городе имелось 11 церковно приходских школ с числом 
учащихся обоего пола 673.

Было в Томске 3 городских училища, открытых по Поло
жению 1872 года. Все — 4-классные, где изучали, помимо 
обычной программы, немецкий, французский и латинский 
языки, бухгалтерское дело. Два из них — мужские и одно — 
женское, при последнем были организованы педагогические 
двухгодичные курсы для получения звания учительницы на
чальной школы. Плата за учение в этом типе учебных заве
дений — 6 рублей в мужских и 5 рублей в женских. Уроки 
бухгалтерии оплачивались городом1?

Начальное образование (обучение и воспитание) получа
ли дети и в учреждениях общественного призрения — в при
ютах. Их было несколько. Одни из них содержались на част
ные пожертвования, другие — на общественные и городские 
средства. Мариинский детский приют был открыт в 1844 го
лу и содержался иа средства, пожертвованные коммерции 
советником А. Поповым. Пожертвования поступали и от се
мей Асташевых, Цибульских, Кухтериных и исчислялись в 
десятках тысяч. В приюте воспитывались девочки, получав 
шие образование в пределах трех классов гимназии. В лет
нее время дети жили за городом, на даче, но занимались са
доводством и огородничеством. Приют, числясь в ведении 
Губернского попечительства, существовал в 1912 году уже 
на собственный капитал.

Приют Королевых основан на средства братьев Королевых 
в 1874 году. В нем воспитывалось 44 мальчика. Дети получа
ли образование по программе народных училищ МНП. В 
учебном году ремеслами не занимались, летом работали в 
огороде, разводили цветы, ягоды, овощи.

Мариинский приют для подкидышей с двумя отделениями: 
до 5 лет и от 5 до 14 (свыше. 120 человек) — учрежден в 
1893 году семьей Пушниковых на их собственные средства. 
Расположен в собственных каменных домах. Однако очень 
велика была смертность младенцев и младших детей.

Приют для сирот переселенцев С. Татьяновской открыт в 
1898 году. Существовал благодаря щедрым пожертвованиям 
Кухтериных (свыше 60 тыс. рублей). Здесь в 1911 году бы- 
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ло lb мальчиков, получавших образование по программе на
чальных училищ, а также занимающихся садоводством и 
огородничеством, обеспечивая себя п продавая излишки. При
ют для бездомных и нищих детей учрежден Томским город
ским общественным управлением в честь посещения города 
будущим императором Николаем в 1892 году. Здесь воспиты
вались более 30 девочек, получивших образование но про
грамме начальных училищ, при этом они обучались рукоде
лию, шитью.

Владимирский детский приют — старейший в Томске (с 
1855 года). В 1912 году в нем воспитывалось 45 мальчиков 
и 45 девочек, получавших образование по программе началь
ных училищ, по при этом детям давалось хорошее ремеслен
ное образование. Детский приют трудолюбия и Дом трудолю
бия при Томском Иоапно-Прсдтеченском монастыре — един
ственное в Томске учреждение специальной трудовой помо
щи, оно возникло в 1892 году и помещалось в собственном 
здании. Здесь в 1912 году «призревались» 53 девочки, кото
рые проходили программу церковно-приходской школы и обу
чались ремеслу: вязанию, вышиванию, кройке, шитью, пере
плетному н типографскому делу. Приют имел собственную 
типографию. Дети занимались домашним хозяйством, летом 
работали на покосе. В Дом принимали женщин и девиц, ищу
щих заработка и временного пристанища. Домом трудолюбия 
пользовались и случайные посетители, получавшие обед, 
ужин, хлеб. Содержался Дом за счет монастыря, имелось 
хорошее подсобное хозяйство, молочные и овощные продукты 
которого употреблялись в Доме, а часть пх шла на продажу, 
выручка пополняла собственный бюджет. Выделывали холст, 
пекли хлеб на продажу, зарабатывали типографским делом.

Весьма большую роль в городе играло Благотворительное 
общество, возникшее и 1886 году благодаря большому по
жертвованию Ф. X. Пушииковым основного капитала, про
центы с которого шли на содержание богадельни, ночлежного 
дома, домиков для дешевых квартир, детского приюта и дру
гих благотворительных дел. В Детском приюте, созданном на 
деньги человека, который пожелал остаться неизвестным, что 
было отражено в названии приюта: «Приют, устроенный и 
содержимый на пожертвования благотворителя Богу извест
ного», в 1912 году содержалась 31 девочка, они проходили 
курс обучения начальной школы, а также учились ремеслу: 
шитью белья, платьев, вязанию кофточек и чулок на машине, 
а также изящным рукоделиям для тех, кто к этому был спо
собен. Много других добрых дел числилось за благотвори
тельными организациями.
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Были в 1 омске и другие благотворительные общества со 
своими учреждениями призрения на несколько десятков че
ловек. Среди них общества разных религиозных конфессий: 
римско-католической, лютеранской, еврейской, в которых на
ходили приют взрослые и дети из бедных семей, часто дети 
дошкольного возраста, например в Обществе «Ясли», куда 
ежедневно приводили от 10 до 40 детей, родители которых 
лишились заработка по тем или иным причинам, последние 
не выяснялись. Тех, кто был старше, обязательно обучали 
грамоте и какому-то ремеслу. Однако среди светской публики 
жертвователей было немного. Имена самых щедрых — часто 
и самых богатых — сохранила история. Это А. П. и Н. Д. 
Асташевы, И. и Л. Бйховские, А. С. Вильянов, Е. Н. и В. Н. 
Королевы, А. Е. и И. Е. Кухтерины, П. И. Макушин, семья 
Огопковых, семья Поповых, Ф. X. и А. Н. Пушниковы, семья 
Сосулиных, 3. М. и Ф. Е. Цибульские и некоторые другие. 
Основная же масса мещанства оставалась равнодушной к 
благим делам. Если же деньги собирались по подписке или 
в храмах, то количество жертвователей возрастало. Назван
ные выше граждане на благотворение, образование и про
свещение вносили сотни тысяч рублей, недвижимость и дру
гие ценности.

Современному читателю небезынтересно узнать, что в Том
ске самые богатые вклады вносили именно те лица, которые 
их лично заработали, а не их наследники. Чаще всего мецена
тами были золотопромышленники, ставшие затем купцами, 
заводчиками, фабрикантами, банкирами. В своих детях почти 
всем им не удалось воспитать склонности к благотворитель
ности, возможно, по той причине, что в свои молодые годы 
они целиком были отданы делу, а детей воспитывали мате
ри... Иркутску в этом смысле повезло больше. Там на обыва
тельские интересы и вкусы воздействовали лучшие предста
вители русской и польской ссылки и интеллигентная бюро
кратия, отличавшаяся от Томской более высоким уровнем об
разованности, хорошим воспитанием. Там капиталы склады
вались постепенно во многих поколениях Сибиряковых, Бас- 
нипых, Трапезниковых и других. Их дети, внуки вырастали в 
атмосфере доброжелательного и активного интереса к меце
натству. Это был богатый, но образованный слой с высоким 
чувством своей ответственности перед народом и обществом. 
Это была уже настоящая интеллигенция.

В Томске же до 60-х годов XIX века, как писал Г. Пота
нин, местной интеллигенции не было. Среди чиновничьего 
мира местного происхождения, который называли «грамот
ной Сибирью», не только не было стремления служить род-
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ной окраине, но не было и позыва к исканию высшего обра
зования в своих личных интересах. В конце 50-х годов XIX 
века, по утверждению Г. Потанина, в Томске был один чело
век с высшим образованием — учитель латинского, языка в 
мужской гимназии, некто Андреев. В Омске в кадетском 
корпусе было 3 учителя из сибирских уроженцев: учитель ге
ографии Старков, учитель геометрии Кучковскпй и учитель 
словесности Костылецкии. В Тобольской гимназии одно вре
мя директором был П. Ершов — автор «Конька-Горбунка», 
в другие годы — отец будущего химика И. Менделеев — 
вот и вся интеллигенция. Ни среди врачей, ни среди духовен
ства и чиновников-сибиряков (т. е. рожденных в Сибири) 
лиц с высшим образованием не было™.

Слой образованных сибиряков, представителей которых с 
легкой руки Боборыкина стали именовать интеллигенцией, в 
50 — 60-х годах XIX века и чуть позже зарождается уже не 
только в Иркутске, но и среди столичного студенчества (Си
бирское землячество) и в других сибирских городах, наибо
лее интенсивно — в Томске. Здесь появляются публицисты, 
ученые, путешественники, художники, музыканты, писатели, 
интеллектуалы, в числе которых называют Потанина, Ядрин- 
цева, Наумова, Кущсвского, Шишкова, Кострова, Колосова, 
Любимова, Берга и др. Они-то более всего пекутся о просве
щении родного края. Удивительным сочетанием высокой 
культуры, интеллекта и деятельной способностью, талантом 
купца и организатора обладал П. И. Макушин. Мы уже не 
раз здесь упоминали его имя в числе крупнейших томских 
благотворителей. Сейчас речь пойдет о практически уникаль
ном его деянии. * * *

Просвещение, народное образование в Томске на рубеже 
XIX и XX веков и особенно в первое десятилетие XX века 
отнюдь не ограничивались институциальными формами. Не
которые из них возникли до появления университета, дру
гие именно благодаря ему. Воскресные школы, вечерние 
классы, научно-популярные и публичные лекции профессоров 
университета и Технологического института, курсы по Служ
бе движения и телеграфа, курсы для мусульмах, Торговые 
классы и удивительное учреждение — храм науки и куль
туры, или Дом науки. О нем ниже наш короткий рассказ.

Дом науки Петра Макушина1’
На возвышенной части города, откуда он начинался на 

Соляной площади, близ окружного суда и Коммерческого
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училища летом 1911 года было воздвигнуто красивое 4-этаж
ное каменное здание по индивидуальному проекту, который 
учитывал все основные и детальные пожелания заказчика — 
П. И. Макушина. Здание было в 7 сажень высоты, и вложил 
в него Макушин значительную часть пожертвованных им 
на это дело 100 тысяч. При этом он сразу же передал этот 
дом в собственность города. Здесь должен был размес
титься Народный университет. Автор идеи и концепции та
кого университета имел перед собой один образец — воль
ный университет Шанявского в Москве. Но он не стал слепо 
следовать образцу. Его план и проект — творение доброго 
ума и умной доброты. Итак, по порядку. Первые взносы в 
банк Макушин сделал в 1902—1904 годах в размере 10 ты
сяч. Всего вложил более 70 тысяч. К 1912 году основной ка
питал для Народного университета составил 82803 рубля. 
Ежегодно прибавляла к взносам Макушина по 3 тысячи руб
лей Городская дума, другие частные пожертвования соста
вили 25045 рублей. Этот основной капитал находился в рас
поряжении Томского городского общественного управления 
из 6 проц. годовых. Этому основному капиталу Макушин 
завещал быть неприкосновенным, а на деятельность Универ
ситета следовало расходовать лишь проценты от него.

Как и в Университете Шанявского, здесь должно было 
быть 2 отделения. Одно — высшее — для лиц, развитие ко
торых было примерно на уровне среднего образования и по
зволяло не снижать уровня преподавания. Другое отделение 
— для лиц с меньшей подготовкой, предполагавшее научно- 
популярную форму обучения. 200 квадратных сажен долж
ны были быть использованы для 8 больших аудиторий на 
100, 200 и 300 слушателей; 5—7 комнат заседаний ученых и 
просветительских обществ, съездов народных учителей, об
щества по устройству сельских библиотек, для летних пе
дагогических курсов. Были предусмотрены 6 комнат для от
дыха и общения лекторов, помещение для библиотеки, столо
вой в 20 квадратных сажень, обсерватория. Макушин заказал 
архитектору сделать во всех этажах светлые коридоры не 
уже 4 аршин.

Статус Университета должен был быть проведен и утвер
жден через Государственную думу.

П. И. Макушин составил заявление в Томскую городскую 
думу об указанных выше намерениях и Положение об Уни
верситете. Основной задачей будущего Народного универси
тета почетный гражданин г. Томска считал распространение 
универсального, т. е. широокого, разностороннего научного
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образования в массе сибирского населения. Для чего Совет 
университета из 7 лиц гласных Думы и деятелей народного 
образования организует постоянные систематические курсы 
по той или иной отрасли знаний в Томске и временные — 
в других городах. Макушин писал в Положении: «Сибирский 
народ, ученики и ученицы, приезжая в Томск, имеют право 
бесплатного посещения всех лекций в Народном Университе
те и всех его кабинетов. Этим правом пользуются и все уча
щиеся начальных школ г. Томска. В летние каникулы Сове
том Университета устраиваются для всех учащихся Сибир
ских школ бесплатные курсы, если на слушание таковых вы
разят желание не менее 100 человек». Пожертвования на 
университет шли от состоятельных лиц и от людей малоиму
щего класса. Служащие разных фирм и учреждений делали 
ежемесячные отчисления. Деньги поступали и из других го
родов и селений Сибири. В дар поступило пожертвование 
библиотеки от сибирского общественного деятеля Д. Д. 
Вольфсона. Эта библиотека содержала ценный материал по 
развитию просвещения в Сибири. В ней содержались отче
ты всех сибирских воскресных школ к 1902 году, уставы и 
отчеты просветительских обществ, прекрасно оформленная 
библиографическая картотека. Были в библиотеке и книги 
для чтения, энциклопедический словарь и пр. П. И. Маку
шин завещал похоронить его во дворе Дома науки, оста
вил эскиз надгробия — рельс, а на верху всегда зажжен
ная электрическая лампочка, что означало: наука — путь к 
свету.

4. Разнообразие духовной жизни университетского города

Выше мы показали, что разнообразие и динамизм жизни 
Томска с момента его основания в 1604 году и особенно пос

ле 1804 года, т. е. ко времени образования Томской губер
нии, ставшей торговым, деловым, административным и куль- 
1 урно-образовательным центром большого Западно-Сибир
ского региона, позволили городу на реке Томи претендовать 
на почетное право стать родиной первого университета в Си
бири.

Разнообразие — главное условие развития культуры, ди
намизм — фактор, свидетельствующий о жизнеспособности 
культуры. Взаимодействие и взаимообогащение материаль
ной и духовной сторон культуры являются ее важнейшей 
исторической закономерностью, давшей миру век Перикла, 
итальянское Возрождение, восточноазнатское «чудо» совре-
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менности. Нарушение этой закономерности вело к закату 
культур, в каком бы смысле мы не использовали это понт 
тле. Однако не все лучшие и продуктивные мыслители объ
ясняли историю культуры и факторы ее развития, опираясь 
на отмеченную закономерность13.

О разнообразии и динамизме торгово-экономической, про
мышленной, хозяйственной, образовательной сфер городской 
жизни мы вкратце рассказали выше. Но атмосфера универ
ситетского города не могла ни сложиться, ни развиваться, 
ни оказывать обратного благотворного воздействия на са
мую образовательную сферу и университетскую жизнедея
тельность без достаточно развитой духовной среды, которая 
создается благодаря периодической печати, культурно-про
светительским учреждениям — клубам, музеям, театрам, а 
затем н кинотеатрам, библиотекам, окультуренному ланд
шафту и архитектуре, садам, паркам, средствам связи, ин
фраструктуре.

Со временем изобретения книгопечатания и появления 
периодических изданий книги, журналы, газеты, их разнооб
разие и количество, приходящееся на «душу населения», 
становятся показателем степени культурного развития обще
ства. Первые газеты в России начинают выходить в самом 
начале XVIII века. В Томске свои газеты появляются поз
же. Сибирское общество не имело собственных ценных куль
турных традиций, как отмечает Крутовский'Ч От первых 
приезжавших чиновников тоже заимствовать было нечего. 
Первый толчок зарождению общественной мысли в Сибир
ском крае был дан декабристами, которым привозили и при
сылали книги отечественные н зарубежные, газеты, журна
лы. За декабристами в 50—60-е годы XIX века последовали 
ссыльные польские повстанцы, которые получали по почте 
литературу, иногда привозили ее с собой. Потом Сибирь 
стала пополняться н другими грамотными людьми с разви
тыми общественными интересами п выраженными духовны- 
ными потребностями. Поскольку политическая ссылка име
ла в основном местом назначения Восточную Сибирь, то 
здесь как культурный центр быстро вырос Иркутск. В То
больск, Омск, Томск в основном попадали чиновники.

Первые робкие шаги в издании собственной сибирской 
прессы приходятся на конец XVIII века. В 1789 году тоболь
ский купец и фабрикант писчей бумаги В. Корнилов полу
чил разрешение на устройство первой сибирской типогра
фии — предприятия чисто коммерческого (дабы бумагу не 
только вывозить, но и расходовать на месте). В 1789 году в
за
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Тобольске выходит первый сибирский журнал-ежемесячник, 
издаваемый при Главном народном училище. «Потребности 
в литературном писании и чтении» были не развиты, отме
чал цитируемый выше автор, а потому журнал просущест
вовал всего 2 года. В Сибирь центральные и зарубежные 
периодические издания доставлялись почтой. В губернских 
городах издаются официальные газеты «Губернские ведо
мости». Более широкие потребности начинают удовлетво
рять неофициальные отделы при местных официальных га
зетах. Там сообщалось о ярмарках, обсуждались вопросы 
сельского хозяйства (ряд таких очерков в «Тобольских гу
бернских ведомостях» поместил Г. Н. Потанин). Конечно, 
вся информационная официальная часть в местных «Гу
бернских ведомостях» была общей: указы и постановления 
нравительства1 важные события мирового и общероссийско
го значения и т. д. Однако в каждом губернском городе га
зета благодаря неофициальной части приобретает собствен
ное лицо, а наиболее серийный публицистический литера
турный характер имели «Иркутские губернские ведомости», 
где собралось достаточно образованное общество. Здесь 
появляются одна за другой обличительные статьи, в основ
ном по проблемам сибирской жизни. Общие политические 
идеи не захватили широких слоев общественного сознания. 
В конце концов круг обсуждавшихся вопросов исключи
тельно сибирской тематики привел к комплексу идей, по
лучивших название «областничества», связанного с именами 
Потанина и Ядринцева.

В 1861 году председателем Иркутского губернского су
да стал Б. А. Милютин (брат будущего военного министра 
Д. А. Милютина). Разносторонне образованный, с неза
урядным организаторским талантом, он спокойно и ответ
ственно вошел в местное общество, защищая его интересы, 
отыскивая способы не только удовлетворять духовные за
просы, но и развивать их. Некоторое время Б. А. Милютин 
содействовал изданию в Иркутске сибирской газеты «Амур», 
потом издавал «Сибирский вестник», отстаивая в них обще
русские тенденции в развитии Сибири. В этом отношении 
показательна его статья «Сибирь тоже Русь». Вернувшись в 
Петербург Милютин издавал 2 тома сборников, посвящен
ных Сибири.

В первой частной газете Вагина «Сибирь» в Иркутске 
стали сотрудничать Потанин и Ядринцев, убедительно про
водя областнические проблемы, считая благом общинное 
землевладение, клеймя главную язву Сибири — уголовную
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ссылку, отстаивая права инородцев. Потанин и Ядринцев в 
1863—1865 годах активно участвовали в «Томских губерн-' 
ских ведомостях». Здесь же печатался Д. Л. Кузнецов — 
воспитанник Казанской духовной академии, преподаватель 
словесности Томской гимназии. В томской газете велась по
лемика Ядринцева с Б. А. Милютиным о статусе Сибири в 
Российской Империи, в ряде статей анализировалась идея 
создания университета в Томске.

В 1880 году в Томске была основана своя «Сибирская 
газета». Ее первый выпуск датирован 1881 годом, печата
лась она в частной типографии, а затем в губернской. Вся 
работа по выпуску газеты почти не оплачивалась, считаясь 
общественно-политической деятельностью. Авторами статей 
были врачи, учителя, инженеры и другие образованные лю
ди из Барнаула, Красноярска и иных городов. Распростра
нялась газета во всех городах Сибири. В 1882 году в Пе
тербурге начинает выходить «Восточное обозрение» под ре
дакторством Ядринцева. В то же время расширяется круг 
авторов томской газеты, в их состав входят некоторые 
ссыльные интеллигенты: К. М. Станюкович, Е. Корин Од
нако демократические и критические статьи, общая незави
симая ориентация, большая популярность газеты среди мо
лодых людей не всем высокопоставленным лицам нрави
лись. Выходу газеты положил конец попечитель Западно- 
Сибирского учебного округа Флоринский. Он считал, что в 
культурном Томске, имевшем академическое учебное заве
дение, издание такой газеты недопустимо. Появилась и дру
гая газета — «Сибирский вестник», которая отстаивала эко
логические и культурные интересы колонии и постоянно бо
ролась за прекращение уголовной ссылки в Сибирь.

В начале XX века — 1903 году кружок томской интелли
генции приобрел эту газету, ставшую демократическим ор
ганом с некоторой склонностью к народничеству. С ней со
трудничала профессура нс только Томского, но и других 
российских университетов. В период русско-японской войны 
тираж газеты возрастает в несколько раз, сдерживаясь 
лишь возможностями типографии. Но в ноябре 1905 года 
было введено военное положение, и газета закрылась. Тем 
не менее потребность в информации оставалась. Централь
ная пресса шла почтой в Сибирь долго. Пользуясь услуга
ми телеграфа, создается «Томский справочный листок», как 
приложение к большой газете. Редакция этого издания обе
щала читателям: «Служить по мере сил духовным и мате
риальным нуждам пятидесятитысячного населения г. Том-
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ска, знакомить это население с состоянием и ходом собст
венного городского хозяйства, отмечать и поддерживать пе
чатным словом светлые явления нашей жизни и порицать 
недостойные, развивать в обществе интерес к городским об
щественным делам и укреплять в нем принцип самоуправле
ния в пределах, указанных законом», — этот текст подпи
сал редактор и издатель П. Макушин. Скромно названная 
«Листком», газета имела следующие отделы: 1) месяцеслов; 
2) правительственные распоряжения; 3) телеграммы; 4) ме
стная хроника; 5) библиография. Потом стали печатать и 
объявления; появился отдел вырезок из сибирских газет, 
статей о прошлом и настоящем Сибири, о событиях русской 
и иностранной жизни; помещались фельетоны и другие кор
респонденции.

Либерально настроенные редактор-издатель и его сотруд
ники, авторы, несмотря на все свои возможности, не могли 
удовлетворить интересы разных слоев и групп населения. 
Основание университета, открытие Сибирской железной до
роги значительно изменили картину томской жизни, начав
шийся экономический, промышленный, хозяйственный пере
лом, общий подъем настроения горожан требовали много
образных изданий.

Газета «Сибирская жизнь» появилась 1 ноября 1897 го
да, в 1903 году начинает выходить ежемесячное иллюстри
рованное приложение к ней. Здесь давались обширные ма
териалы не только о разных районах Сибири, но и о Китае, 
сопредельной Монголии и даже появилась статья о Япо
нии. В приложении стали выходить обширные статьи о зна
менитых сибиряках с их портретами — Сперанском, Ому- 
левском, Наумове, Менделееве, Сурикове и многих других; 
помещались многочисленные фотографии достопримечатель
ных мест сибирских городов. Все это — высокого качества, 
что имело весьма большой просветительский и воспитатель
ный резонанс.

Однако раскаты реакции 1905 года достигли Сибири. 
Черная сотня составляла проскрипционные списки. В числе 
приговоренных бандой к смерти оказался городской голова 
А. И. Макушин, дом его был разграблен, а сам он вынуж
ден был скрыться. Это заставило его брата П. И. Макуши- 
на отказаться от издательской деятельности и передать га
зету и типографию, владельцем которых он был, в руки 
кружка ученых-профессоров. В 1906 году вышел первый 
ежемесячник — приложение к газете, предназначенный 
удовлетворять потребности крестьян, назывался он «Народ
ные нужды».

41

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



В конце 1899 года начинается издание первого томского 
журнала с преобладанием географического и этнографиче
ского материалов со справочным отделом, получившего в 1901 
году название «Сибирский наблюдатель» и ставшего при 
этом более разнообразным. Для «простого», т. е. массово
го, читателя нужен был свой — популярный, мобильный 
журнал. Интересы такого читателя стало удовлетворять но
вое издание — «Сибирские отголоски» с юмористическим 
приложением «Бубенцы». На смену им приходит «Утро Сн-*Ч 
бири», а потом и др. В 1906 году университетская профес- ! 
сура взялась за издание «октябристской» газеты «Время». 
Направление газеты быстро менялось, уходя «вправо». Ав
тор-современник писал, что «черная сотня» наглядно пока
зала профессорам, до каких бед может привести сопротив
ление реформам; «при зареве горящего управления Сиб. 
ж. д.» даже простонародье увидело, на что его толкают. И 
все же реакционная часть томского общества создает газе
ту «Сибирские известия», которая прожила недолго, так как 
не пользовалась популярностью у публики. Заметная че
харда в смене названий на самом деле отражала законо
мерность: общество всегда неоднородно, его интересы мно
голики и не обязательно совпадают с принадлежностью к 
национальной или социальной группе. В них часто всплыва
ют мотивы, скрытые в недрах бессознательного тех или 
иных персоналий и целых групп, с близкой психологической 
«конституцией». Об этом свидетельствует, например, газета 
«Голос Томска» (1908). На ее страницах появление и нача
ло деятельности Технологического института было охарак
теризовано как сплошное безобразие и еще более резко — 
«Разбойный вертеп». Не нравились некоторым группам рас
ширение образованного слоя, вмешательство его в общест
венную жизнь, сила знания, активное просвещение народа. 
Просвещенный народ для темных сил опасен, ибо он знает 
свои права и стремится их защитить.

Периоды реформ всегда были потрясением для многих 
обывателей и даже творческих личностей. Они ожидали бы
стрых и конструктивных результатов, но реформы шли 
трудно, им сопротивлялись вековые устои и традиции, пер
сонифицированные в конкретных лицах и группах населения.

Несбыточность надежд породила множество литератур
ных кружков со своими кратковременными журналами: 
«Осы», «Ерш», «Бич», «Негативы» и др. Несколько дольше 
продержался литературно-юмористический журнал «Силуэ
ты г. Томска» (позднее — «Силуэты Сибири»). В 1905—
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1906 годах активно расходятся два литературных сборника
сибирских беллетристов. В 1909 году выходят небольшие 
изящные сборники «Молодая Сибирь», на страницах кото
рых появляются публицистические материалы, обсуждает
ся инородческий вопрос. Но и они быстро сходят со сце
ны. В 1910 году «Сибирская новь» стремится объединить 
литературные и художественные силы.

Не выдерживая испытания временем, периодическая пе
чать все же в течение более чем полусотни лет обсуждала 
самые жгучие общероссийские проблемы: судебной и зем
ской реформы, самоуправления, переселения и другие, все
гда актуальные для Сибири, проблемы просвещения, науки, 
образования и особенно проблемы университета. Томская (и 
вся сибирская) пресса способствовала пробуждению обще
ственного сознания, расширению потребностей и интересов, 
искала и обсуждала адекватные способы их удовлетворе
ния. Пресса была могучим фактором развития культуры, ее 
главного условия и результата — самосознания общества. 
Пресса подняла самосознание общества на тот уровень, ког
да уже можно было вполне определенно утверждать, что Си
бирь не только понятие географическое, полезное для метро
полии своими богатейшими народными ресурсами и удобное 
место ссылки. Сибирь предстает как страна, таящая в себе 
глубокий интеллектуальный потенциал России и особый, не 
знавший крепостной зависимости нравственный тип. И в этом 
плане географический фактор необъятных просторов п красо
ты природы также способствовали появлению и проявлению 
свободной творческой личности.

Периодические издания, выходившие в Томске в 1912 году

«Сибирская жизнь» — ежедневная газета, которую полу
чали но подписке во многих городах Сибири. Основана П. И. 
Макушнным. Подписная цена с доставкой и пересылкой 6 
рублей в год, в месяц — 60 копеек. Издатель — Сибирское 
Товарищество печатного дела. В качестве бесплатного при
ложения к газете в 1912 году подписчики получили книгу 
«Город Томск» объемом более 400 страниц с картами, табли
цами, иллюстрациями, включая статьи об истории города 
(1604 — 1912), его экономике, культуре, просвещении. Кро
ме того, выходила еще одна ежедневная газета — «Утро Си
бири», которую получали в разных городах и селениях края. 
Имелась газета мусульманская (еженедельная) — «Снби- 
рия». «Томские губернские новости» выходили 2 раза в неде
лю, «Томские епархиальные ведомости» — 2 раза в месяц;
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«Журнал общества сибирских инженеров» — ежемесячно; 
«Горные и золотопромышленные известия» — 2 раза в месяц; 
«Известия Томского городского управления», «Циркуляры 
по Западно-Сибирскому учебному округу» — ежемесячно; 
«Известия императорского Томского университета» — отдель
ными книжками по мере накопления материала, также выхо
дили «Известия Томского технологического института». Кро
ме того, ежемесячный иллюстрированный сельскохозяйствен
ный журнал «Сибирское сельское хозяйство» («Сибирский 
земледелец и садовод») издавался Западно-Сибирским сель
скохозяйственным обществом и Обществом садоводов.

Десятки столичных газет и журналов приходили подпис
чикам и поступали в розницу. Широко практиковались под
писные издания не только из столиц, но и сибирские. Так, в 
1912 году шла подписка на газеты и журналы: «Амурский
пионер» — ежедневную газету, выходящую в Благовещенске, 
«Жизнь Алтая», ежедневно выходившую в Барнауле, «Оке
анский вестник», ежедневно выходивший во Владивосто
ке, «Омский телеграф» — ежедневную газету, «Торговый 
мир» — двухнедельный торгово-промышленный журнал, об
ластнический журнал «Сибирские вопросы», томскую газету 
«Сибирский листок», выходившую 3 раза в неделю, и др. 
Каждую из названных и многие не названные здесь периоди
ческие издания можно было купить в розницу, почитать в 
читальне, в библиотеках некоторых учреждений. Так создава
лись привычка к чтению, литературной речи, осмыслению 
важнейших проблем, культурная среда, в которой предстояло 
жить и работать университетскому сообществу и в дальней
шем прогрессивном развитии которой выполнять лидирую
щую роль.

*  *  *

В 1912 году в Томске было 9 типографий и литографий. 
Несмотря на ту роль, которую играла периодическая печать 
в создании культурной среды города, она все же одна не 
могла бы этого сделать. Неотъемлемым элементом культур
ного, а особенно университетского города были библиотеки. 
Их к 1912 году, взятому нами за верхний временной предел, 
в рамках которого ведем повествование, было достаточно 
много, практически во всех учебных заведениях по одной, 
две и более: ученические и фундаментальные, специализиро
ванные; крупные библиотеки, практически доступные каж
дому томичу: университетская, городская публичная, Народ
ная бесплатная, Библиотека Сибирской железной дороги, 
библиотека П. И. Макушина, Томская библиотека, епархи
альная, Сибирская театральная.
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В университете, кроме Научной библиотеки, расположен 
нон п специально для нее построенном красивом двухэтаж
ном каменном здании, имелись и другие библиотеки. В глав
ном корпусе (в подвальном этаже) помещалась библиотека 
(Общества естествоиспытателей и врачей. Была библиотека и 
в общежитии университета. Рассказ о личных библиотеках 
сибиряков и томичей требует специальной книги, как и о 
влиянии личных библиотек на формирование интересов мо
лодого человека. Известно, например, что одна из лучших 
личных библиотек была у директора Тобольской гимназии 
И. Менделеева — отца будущего великого русского ученого 
Д. И. Менделеева.

* * *

Значительную роль в культурном развитии университет
ского города сыграла музыкальная сфера духовной жизни. 
Здесь помогла иммиграция музыкальных профессионалов и 
любителей музыки из метрополии. Эти люди способствовали 
расширению кругозора и формированию разнообразных ду
ховных потребностей. Они также привлекали кадры, способ
ные удовлетворять нарождавшиеся запросы.

В середине 70-х годов XIX века в Томске возник музыкаль
ный кружок, привлекавший внимание к серьезному искусст
ву. Надо было обладать чрезвычайной энергией и горячей 
любовью к искусству, чтобы работать среди удручающего 
равнодушия томского общества семидесятых годов, — пишет 
анонимный автор. И все же неутомимым просветителям уда 
валось уже в самом начале организовывать 6 — 7 музыкаль 
пых вечеров ежегодно. Сначала Листа, Бетховена исполня
ли в 4 руки на рояле за неимением оркестра. Вокруг горстки 
исполнителей постоянно росла аудитория слушателей. В 1887 
году послали письмо Антону Рубинштейну с просьбой содей
ствовать открытию музыкальных классов. Устроили для это
го лотерею-подписку, собрав 2063 рублей. Появились и по- 
жертвователи: Михайлов — 1000 рублей, Иваницкий — 200 
рублей, Голдобпн — 100 рублей. В 1892 году состоялось от
крытие музыкальных классов из 21 ученика и 2 преподава
телей.

За 3 — 4 года классы быстро росли и прогрессировали в 
своем качестве. Открылись 2 музыкальные школы. С прибы
тием новых преподавателей организовали хор из 120 человек. 
Уже устраивались нс только камерные, но и симфонические 
вечера. Обращение к Томскому общественному собранию 
нашло поддержку. Совет старшин ассигновал 6 тыс. рублей 
для организации оркестра в 16 человек. Появились музыкан-
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ты-профессионалы, а вокруг них уже сплотилось ядро люби
телей. Из-за финансовых трудностей оркестр распускался. В 
1906 году устраиваются тематические вокальные вечера («Ис
тория романса», например). Исполнителями были препода
ватели — выпускники столичных музыкальных училищ. Ин
терес к музыке так быстро возрастал, что в 1908 году боко
вые помещения Музыкальных классов были переполнены 
публикой. В январе 1912 года Музыкальные классы были 
преобразованы в Музыкальное училище. В 1910 году Сибир
ское хоровое общество открыло фортепьянные классы.

Один из авторов-современников удивлялся тому, что нс 
нашлось в городе двух-трех капиталистов-интеллигептов, ко
торые захотели бы построить в Томске театр. В Томске был 
так называемый «Королевский театр», но он сгорел в 1905 го
ду. И все-таки самостоятельную музыкальную жизнь в горо
де уже нельзя было искоренить. К 1912 году был большой 
спрос на музыкальные и театральные спектакли. Свои и заез
жие актеры выступали в помещениях Общественного и Ком
мерческого собрания, работали театры при Бесплатной биб
лиотеке, в Обществе ремесленников. Были и летние театры в 
саду «Буфф», Летний народный театр Общества содействия 
физическому развитию в саду «Губская заимка» — в районе 
Белого озера. В Военном собрании (зимой в городе, на Елан
ской улице, летом — в лагерях, за городом) тоже проходили 
спектакли и концерты. К 1912 году в Томске было 7 таких 
театров и клубов, 5 кинематографов и 5 городских садов. А 
в саду «Буфф» были не только летний театр, но и ресторан, 
музыкальная открытая сцена.

Общественная жизнь города стала весьма многогранной. 
Имелось в Томске несколько музеев в вузах и училищах, в ко
торые в определенное время допускались все горжане в со
провождении экскурсовода-специалиста. Университеские му
зеи: анатомический, ботанический, минералогический с гео
логическим и палеонтологическим, зоологический и археоло
гический с этнографическим — также были открыты для го
рожан. Нс только интересным, по и очень полезным в просве
щении был Педагогический музей учебных пособий, а также 
Музей прикладных знаний при Обществе попечения о народ
ном образовании, который помещался в здании Бесплатной 
библиотеки.

* * *

Кроме упомянутого выше Общественного собрания и неко
торых других объединений по интересам и профессиям, имел
ся ряд религиозных конфессиональных организаций, свиде
тельствующих о цивилизованном сосуществовании разных ве- 
46

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



роисповедальных сообществ. Естественно, большинство из ни 
отражавших национальный состав томичей, составляли пра
вославные церкви и советы, благотворительные учреждения 
при них. Этот материал можно найти в соответствующих ра
ботах.

К 1912 году имелись советы и при инославных исповедани
ях: Римско-католический томский приход, основанный в 
1811 году; костел построен в 1836. В 1912 году куратором его 
был И. М. Демикис-Ксендуз, кандидат богословия. Церков
ный совет при Евангелическо-лютеранской церкви св. Марии. 
Три еврейских прихода, каменная синагога, основанная в 
1850 году. В совет входили раввин, казначей, староста и уче
ный специалист. Магометанские учреждения с 7 вероучите
лями.

Благородную миссию выполняло Томское попечительство 
о народной трезвости. В 1912 году губернский комитет по этой 
проблеме возглавлял губернатор — статский советник П. К. 
Гран. В состав комитета входили и были активными его чле
нами: вице-губернатор, председатель окружного суда, управ
ляющий казенной палатой, управляющий государственным 
имуществом, управляющий контрольной палатой, директор 
народных училищ, ректор Томского университета и директор 
Технологического института, управляющий акцизными сбора
ми, директор Алексеевского реального училища, уездный во
инский начальник, начальник губернского жандармского уп
равления, томский городской голова, губернский врачебный 
инспектор, депутат от духовного ведомства, епархиальный на
блюдатель церковно-приходских школ.

* * *

В жизни университетского города важную роль выполня
ет его инфраструктура.

К 1912 году в Томске было весьма развито здравоохране
ние: около 30 больниц, клиник, лечебниц, родовспомогатель
ных учреждений и приемных покоев. Научный уровень ме
дицины поддерживался деятельностью первого факультета 
университета — медицинского. На его основе было создано 
Общество естествоиспытателей и врачей, которое активно 
способствовало расширению интересов врачей и повышению 
их научной квалификации. В городе имелось несколько ла
бораторий, обслуживающих систему здравоохранения, в том 
числе городская санитарная и медико-хирургическая, было 
также более ста частнопрактикующих врачей (адреса около 
40 зубных врачей, фельдшеров, медсестер имелись в город 
ской управе и в различных полицейских участках города). В
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числе практикующих врачей встречаем имена известных 
университетских профессоров. Достаточно велика была сеть 
аптек и аптекарских магазинов (первых — 8, вторых — 10); 
население обслуживало 15 городских бань, 4 ветеринарные 
лечебницы, имели частную практику более 10 ветеринарных 
врачей и фельдшеров.

Была развита и сфера торгового обслуживания. Это мас
са специализированных и универсальных магазинов, рынков, 
кафе и столовых. Обращает на себя внимание количество и 
разнообразие магазинов, удовлетворявших духовные и обра
зовательные потребности населения, среди них 10 писчебу
мажных с канцелярскими товарами, более 10 книжных, 18 
артелей по производству и магазинов по продаже музыкаль
ных инструментов, 8 торгово-производственных объединений 
(товариществ, артелей) по производству и продаже живопис
ных работ, календарей, отрывных и настольных. Магазин по
купал от населения подержанные и новые учебники.

Не забыта была и реклама. Так, сообщалось, что в книж
ные магазины поступила книга проф. В. В. Сапожникова «Пу
ти по Русскому Алтаю». Научные книги продавали также в 
конторе издательства «Сибирского Товарищества печатного 
дела». Перечислялись книги университетских профессоров 
Сообщалось, что книжный склад Л. Парнеса принимает под
писку на собрания сочинений издательства «Просвещения»— 
Андреева, Достоевского, Добролюбова, Золя, Мережковского 
и др., а также на Техническую энциклопедию, книгу Брэма 
«Жизнь животных», на книги научно-популярные, историче
ские, философские русских и иностранных авторов. Книжный 
магазин В. А. Феофанова объявлял о распродаже удешевлен
ных книг («Половой вопрос» Фореля, «Пол и характер» Ве- 
нингера. «Моя система» Миллера, «Воскресенье», «Крейнеро- 
ва соната» и «Живой труп» Л. Толстого, «Французская борь
ба» Коха) и открыток с видами Алтая, Томска и пр.^Музы- 
кальный магазин В. Ф. Шмидта объявлял, что имеются в 
продаже рояли, пианино, фисгармонии лучших фабрик (про
дажа за наличный расчет, в рассрочку, на льготных услови
ях и сдача инструментов на прокат); духовые инструменты: 
валторны, тромбоны, флейты, кларнеты и пр. лучшего качест
ва; мандолины, гитары, балалайки, домры; всевозможные 
гармони, оркестровые инструменты. Мастерская Шмидта 
предлагала ремонт любых музыкальных инструментов «с от
ветственностью».

Были артели, мастерские и магазины по производству и 
продаже вывесок, декораций, предметов прикладного искус
ства; 6 магазинов по продаже картин и предметов художест- 
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венного искусства; несколько ювелирных магазинов и мастер
ских; более 30 мастеров часовых дел (с мастерскими и лавка
ми при них); 3 мастерские по настройке роялей; десятки 
переплетных мастерских.

* * *
Бытовые нужды томичей обслуживали более 20 швейных 

мастерских со школами кройки и шитья при них и столько же 
скорняков, а также шляпных с магазинами или лавками, где 
продавались все виды шапок, фуражек, картузов, капоров, 
шляп и т. д. Несколько десятков прачечных и «химчисток» 
одежды, масса парикмахерских. В Томске было 8 садоводче
ских товариществ и магазины «Семена», «Сельскохозяйст
венные орудия» и ряд других служб, удовлетворявших по
требности местных и приезжих граждан (гостиницы, мебли
рованные комнаты п т. д.).

О хлебе насущном, ежедневной пище и праздничной тра
пезе томичей заботились десятки продовольственных универ
сальных и специализированных магазинов и лавок. Кроме 
тех, что имелись на рынках, «в рядах», было более 30 рыбных 
магазинов, более 10 ресторанов, не считая массы столовых, 
трактиров и маленьких кафе.

* * *

О промышленно-хозяйственной жизни Томска мы в общих 
чертах рассказали выше. Здесь лишь добавим некоторые де
тали, дополняющие картину жизни одного из больших горо
дов России, в число которых Томск вошел в первое десятиле
тне XX века. В Томске было б кирпичных, 4 кожевенных, 3 
конных, 5 винокуренных заводов и заводов по производству 
минеральных вод, дрожжевой — известный не только на всю 
Сибирь, но и за се пределами, 3 пивоваренных с нс меньшей 
славой, 3 лесопильни, механический и чугуинолнтейные за
воды, 6 мыловаренных, свечные, солодовый, бельевой соды, 
стекольный, уксусный, по производству извести и цемента, 
более 40 кузнечно-слесарных и механических мастерских, 
фабрика по производству лапши и вермишели и др.

На страницах книги «Город Томск», материалы из кото
рой мы неоднократно здесь приводили, есть зарисовка, даю
щая довольно полное представление о качестве городской 
жизни.

Некто, пожелавший скрыться за псевдонимом Т. Д., в 
статье «Общие условия и стоимость жизни в Томске» писал, 
что жизнь и городе относнтслыш недорога. Цепы па важней
шие нродумы передни:; приблизительных цифра" таковы
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мясо лучшее зимнее — 9 — 10 к. фунт, свежее — до 14 к., 
телятина — 12 — 15 к., цыплята — 35 — 40 к. пара, гусь — 
1р. — 1 р. 30 к., молоко на рынке — 15 — 30 к. четверть и 
в домах — 10 — 15 к. кринка, масло топленое и сливочное
— 35 — 40 к. фунт, сметана — 25 — 40 к. кринка, яйца — 
от 1 р. 20 к. до 2 р. 50 к. за сотню, мука ржаная — 1 р., круп
чатка разных сортов до 6 р. 50 к. за куль, печеный хлеб — 
3 — 5 к. фунт, капуста — 3— 4 р. за сотню, огурцы свежие
— 50 — 70 к. за сотню. Летом и осенью рынок полон ягод. 
Рынков в городе несколько; главный — около гостиного дво
ра, прочие — у Старого собора, на Мухинобугорской площа
ди, на Московском тракте вблизи больницы, на Верхней ела
ни и Соляной площади. Специальные мясные ряды — в Хо- 
мяковском переулке, около гостиного двора и на Нечаевой 
площади. Рестораны или дороги, или плохи, или то и другое 
вместе. Немало в городе столовых, в некоторых из них мож
но иметь домашний, в лучшем смысле этого слова, и в то же 
время недорогой стол. Месячный обед здесь стоит 8 р., а ра
зовый — 30 к.

Мало или почти нет в Томске хороших портных и портных 
в магазинах готового платья. Выбор товаров не разнообраз
ный и не высокий, понятно, почему многие томичи и томички 
из состоятельных выписывают себе костюмы из Европы, Рос 
сии или покупают там при поездках. Так писал современник. 
Ему, конечно, было виднее...

Город Томск имеет один из самых старых городских бан
ков — Сибирский общественный банк основан в 1844 году. 
Но размеру своих оборотов банк в 1909 году занимал 10-е 
место в ряде 45 городских банков губернских городов Рос
сии. За триста лет с основания город Томск вырос до 100 
тыс. человек.

Окрестности Iомска, как отмечали приезжие, по красоте 
и разнообразию очень незаурядны.
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II. Б О Р Ь Б А  З А  О Т К Р Ы Т И Е  П Е Р В О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

I. Некоторые сведения об истории возникновения 
университетов и об их культурной миссии

Известный французский мыслитель-энциклопедист Жозеф 
Эрнест Ренан (1823 — 1892) утверждал, что на свете суще
ствуют народы, государства двух порядков: у одних есть уче
ные, у других нет. Эти последние находятся в таком же по
литическом упадке, как и в интеллектуальном. Мусульман
ский Восток соперничал с европейским Западом и даже тор
жествовал над ним до XVI века, т. е. до зарождения науки. 
Причины Ренан видел в следующем. Мусульманский мир сам 
приготовил себе гибель, задушив в своем лоне зародыш на
уки в XIII столетии. Значение наук для внутренней и внешней 
национальной мощи недолго ускользало от внимания власти 
в новых европейских государствах. Однако они склонны бы
ли поощрять прикладную сторону, прикладные знания. Вы
ражаясь языком Ренана, душой так называемых прикладных 
знаний, ценность которых особенно бросается в глаза и па
стырям народов, и их стадам, всегда была и будет ч и с т а я  
н а у к а .  Так как чистая наука сама по себе непродуктивна, 
т. е. не может давать оцениваемые обществом продукты, 
поэтому, общество, считал Ренан, должно вступиться для ис
правления этой роковой несправедливости, которой оно поль
зуется. Общество должно авансировать предприятие, доходы 
от которого достанутся ему.

Первой формой государственного содействия науке стали 
академии, которые с легкой руки французских королей воз
никли в XVII — XVIII столетиях по всей Европе и даже в 
России. Но науки чахли в придворной атмосфере. Беда кры
лась и в том, что созидание науки при их устройстве было 
отделено от ее распространения. Всегда ли так было? Нет, не 
всегда. Наука зарождалась раньше, чем мир увидел ее пло
ды. Основы наук закладывались в античной культуре, а ее. 
распространению способствовало сближение с преподавани
ем, с учением II начало этому процессу было положено в
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XI — XIII веках. Именно тогда зарождаются высшие шко 
лы, а затем и университеты.

Университеты появились в Европе в XII веке. По своему 
статусу и привилегиям, полученным от папы и короля, а так
же по классическим традициям интеллектуальной деятель
ности они—продукт европейской христианизированной антич
ной традиции. Подлинная идея universitas — кооперации, 
сообщества — восходит к Средневековью. Корпоративные 
признаки, привилегии, устав, печати, присяги, должности и ти
тулы официальных лиц — все очень похоже на современ
ные16.

Возникновение университетов в Европе XII века было обу
словлено стечением многих обстоятельств, в числе которых — 
расцвет торговли, зарождение денежной экономики, рост го
родов, совершенствование сельскохозяйственного производст
ва, повышение благосостояния людей. Но сами по себе эти 
изменения еще не были решающими. Был известен опыт сред
невековых светских и кафедральных высших школ в Европе и 
в странах ислама (последние оказались прообразом совре
менных колледжей).

Две противоположные тенденции лежат у истоков евро
пейских Университетов: одна из них имела главный импульс 
— нацеленность на получение и тиражирование фундамен
тальных знаний; другая — стремление получить практиче
скую высококлассную профессиональную подготовку. Эта по
следняя проистекает не только из традиций исламских выс
ших школ, но имеет свои корни и в Европе. Так, в истории 
известен опыт школы болонских учителей права, которая уже 
в XI веке притягивала в город студентов из разных стран. 
Собственно же Болонский университет возник тогда, когда 
экономически, политически и социально окрепшие иностран
ные студенты о б ъ е д и н и л и с ь  для совместной защиты сво
их прав в борьбе с городом и... со своими учителями.

В Париже, ставшем по мере укрепления власти Капетингов 
политическим, экономическим и культурным центром, кон
куренция между м н о ж е с т в о м  высших школ привела в
XII веке к концентрации учителей и наплыву желающих 
учиться. Короли, один из которых, Луи VII, сам был студен
том, покровительствовали развитию образования. Парижские 
студенты хорошо были обеспечены питанием, похуже — 
жильем. Создание университетов явилось прежде всего делом 
рук преподавателей, которых поддерживали король и папа 
даже в конфликтах университета с канцлером и городом. Ос
новным стимулом образования университетов было желание
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постигать, познавать новое, т. с. учебные и научные интересы

Университеты стали, таким образом, уже X веков назад 
универсальной формой высшего образования, особым типом 
учебно-научного учреждения1'.

Возникнув как сообщества тех, кто хотел и умел учить, и  
тех, кто хотел учиться, сообщества профессоров и студентов
_ Alma Mater — университеты стремились освободиться от
всевластия церкви и феодальных пут, приобрели в европей
ских городах некоторую автономию внутри городской 
социальной организации. Они стали не только хранилищами 
знаний, центрами развития теоретической мысли, высшими 
учебными заведениями, готовившими образованных священ
ников, адвокатов, врачей, но своеобразными центрами интел
лектуальной жизни нс только города, региона, страны, но и 
целого континента. Именно такими были первые универси
теты Италии, з которых учились отнюдь нс только римляне, 
флорентийцы, неаполитанцы, падуанцы, но и люди с берегов 
Рейна, Одера, Вислы, из Голландии, Полыни, Франции и дру
гих европейских государств.

Процветание университетов, конечно, основывалось на бо
гатстве городов, доставляемом торгово-хозяйственной дея
тельностью. Важными условиями возникновения университе
тов были и другие политические, социальные и культурные 
условия: наблюдалась явная корреляция между культурным 
уровнем общества, мерой его просвещенности, духом народа, 
его интеллектуальным потенциалом, национальными тради
циями и появлением университетов. Именно потому, что уни
верситеты удовлетворяли в каждом конкретном случае спон
танно и естественно возникавшие запросы конкретного обще
ства, его образованных слоев, некий «заказ», они смогли стать 
авангардом общественного и культурного прогресса, отраже
нием меры цивилизованности народа, развития его государст
венности. Высокий уровень научного знания, сформировав
шиеся научные школы, обеспечивающие трансляцию и вос
производство знании и людей, ими владеющих и способных 
к новым открытиям, придали европейским университетам об
щенародное и международное значение. Ведущие универси
теты мира (Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, Гарвард, Токий
ский и др.) сохраняют его и по сей день.

Однако в период позднего средневековья многие универ
ситеты Западной Европы превратились в центры схоластики 
и реакции. Они противились реформам в образовании. Реци
дивы имели место и в XIX, и даже в XX веке — в Испании, 
Германии, Италии — в связи с господством тоталитарных
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режимов ибо изначально свободное познание истины свобод 
ным сообществом профессоров н с гудем гон и условиях тота
литарных режимов невозможно. И если формально сохраня
ется университет в закрытых обществах, деятельность в нем, 
по большому счету, превращается в псевдодеятельность. Од
нако именно в позднее Средневековье и в начале Нового 
времени прогрессивными оставались университеты итальян
ских городов-республик, где вводили новую систему обучения 
и куда ездили стажироваться талантливые люди всей Евро
пы. В XVI — XVII веках во Франции и в Голландии наме
тилась резкая дифференциация религиозного (например, Сор
бонна) и светского (Парижский университет, Коллеж де 
Франс) образования. Передовые ведущие университеты ми
ра выполняли и выполняют важнейшие культурные и обще
ственные функции.

Теория университета начинает складываться спустя века 
после появления первых из них. Центрами теоретической реф
лексии становятся в конце XVIII — начале XIX пека Гер
мания, Англия, Америка (США), Испания и в 60—90-х го
дах XIX века Россия и др. При этом наблюдаются два основ
ных направления, две основные тенденции в развитии идеи 
университета и ее концептуализации.

Первое придает университетскому образованию освобож
дающий личность характер, образующий, развивающий ду
ховно. Причем до промышленной революции духовное разви
тие базируется на книжной образованности.

Вторая тенденция порождается потребностями промыш
ленного общества, которому понадобились образованные про 
фессионалы. Не только университетская практика, но и тео
рия стала испытывать на себе давление этих двух противо
положных целен и задач. Так сформировались два альтерна
тивных направления в развитии философии и теории универ
ситетского образования, в самой идее университета: либе
ральное (свободное, освобождающее, развивающее лич
ность) и утилитарное (прагматическое, ориентированное на 
подготовку квалифицированного специалиста). В чистом ви
де эти направления не встречались, но в разное время доми
нировала одна из двух ориентаций. Так, в 1856 году в Викто
рианской Англии кардинал Ньюмен в цикле статен показал, 
что задача университета состоит в том, чтобы свести в одном 
месте люден со всей страны с целью обеспечить свободную 
циркуляцию мысли посредством личного общения. Это место 
— место активного обучения, где должна царить атмосфера 
интеллекта, где должны быть научные общества, библиоте
ки, музеи, научная печать, н есть университет {сил Заха- 
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poit 11., Ляхович H. Джон Ньюмен и его модель идеального 
университета// Alma Mater. 1993. N °  I. С. 36 — 45).

Особое внимание обращается сейчас многими теоретика
ми и практиками на американские модели высшего образо
вания. Полезно вспомнить, что американское высшее обра
зование начиналось не с университетов, а с колледжей, ко
торые давали гражданскому обществу образованных мирян 
— лидеров, а церкви — образованное духовенство. Разви
тию университетского образования в его современном виде в 
США предшествовал длительный — более двух веков — пе
риод становления общей просвещенности населения. Так, 
еще Кодекс 1605 года предусматривал иметь в каждом окру
ге (впоследствии штате) школу. Причем расходы на содер
жание школы среди налогов, собираемых общиной, стояли на V 
первом месте. Знаменательна также программа просвещения 
американского народа, разработанная одним из отцов-осно- 
вателей США, автором главной идеи Декларации американ
ской независимости (1776) о неотчуждаемых правах челове
ка на жизнь, свободу, счастье, третьим президентом Томасом 
Джефферсоном (1743 — 1826).

Задачи начальной школы он сформулировал следующим 
образом: «Дать каждому гражданину информацию, в которой 
он нуждается для ведения своей работы: дать ему возмож
ность говорить за себя, выражать и защищать свои идеи, 
письменно вести соглашения и счета; улучшить путем чтения 
мораль и способности; понимать свои обязанности в отноше
нии соседей и страны и компетентно осуществлять возлагае
мые на него обязанности; знать свои права; быть разборчи
вым в выборе своих представителей; справедливо судить об 
их поведении и в целом разумно и с верностью вести себя во 
всех общественных отношениях, касающихся гражданина». 
Джефферсон считал, что государство должно обеспечить воз
можность каждому ребенку получить общее образование. 
Он писал, что задача всеобщего обучения — сделать каждо
го человека способным самостоятельно судить о том, что 
представляет опасность для его свободы. Он мечтал осущест
вить эту идею, ибо ни одна республика, по его убеждению, 
не может быть сильной без всеобщей просвещенности своих 
граждан.

2. П Р И Ч И Н Ы  И С Т И М У Л Ы  С О З Д А Н И Я  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
В С И Б И Р И

Борьба за создание университета в Сибири началась в 
самом начале XIX века. В 1803 году были опубликованы
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«высочайше утвержденные предварительные правила народ
ного просвещения», в которых было записано, что в учебных 
округах «учреждаются университеты для преподавания наук 
в высшей степени». Как только это положение вышло в свет, 
владелец уральских заводов П. Г. Демидов сразу же выдви
нул Тобольск на роль Сибирских Афин, и тогда к этому^были 
достаточные основания. Это был культурный сибирский го
род и одновременно не очень удаленный от Урцла, что преж
де всего устраивало Демидова. Разумный и практичный про
мышленник сразу же обратился письменно в недавно создан
ное Министерство народного просвещения, сообщив, что он 
жертвует на дело создания Сибирского и Киевского универ
ситетов 100 тысяч рублей, При этом он так распорядился сво
им вкладом: «...пока приспеет время образования сих послед
них, прошу дабы мой капитал положен был в государственное 
место с тем, чтобы обращением своим возрастал в пользу тех 
университетов, представляя дальнейшее распоряжение оных 
благоразумию министра народного просвещения»18.

Возможно, правительство действительно обсудило идею 
создания университета в Сибири уже тогда. Эта идея будора
жила умы группы молодых образованных сотрудников Алек
сандра I в начале его царствования. Не чужда была такая 
идея и молодой промышленной элите, бывавшей в Европе и 
понявшей роль университетского образования в развитии 
культуры и промышленности.

Важный вклад в популяризацию идеи Сибирского универ
ситета затем внесли декабристы. Они, очутившись «во глуби 
не Сибирских руд», понимали, что этому громадному, бога
тейшему краю необходимо хорошо поставленное среднее и 
высшее образование, которое окупится для края и страны сто
рицей. У декабристов сложились дружеские связи с директо
рами сибирских училищ, педагогами и законодателями. Это 
подтверждают многие литературные и архивные материа
лы19. В журнале «Каторга и ссылка» (1925, № 8) в статье 
«Сибирское общество и декабристы» говорится о том, как де
кабристы в Чите в Петровском заводе организовали первый 
вольный Сибирский университет, где менее образованные то
варищи слушали лекции специалистов по математике, исто
рии, языкам, литературе...». Декабристов слушали с большим 
вниманием губернаторы и воинские чипы, промышленники и 
купцы, скромные учителя и даже крестьяне. Университет про
существовал недолго, по общественный резонанс имел боль
шой.

На протяжении 1-й половины XIX века проекты сибирско
го университета многократно подавались в столицу. Некото- 
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рое продвижение началось лишь в конце 50-х годов XIX века
в период вызревания либеральных реформ. Под давлени

ем общественного мнения, влиятельных и богатых сибирских 
промышленников и коммерсантов министр просвещения граф 
Норов докладывал царю 5 марта 1856 года: «Эта благоде
тельная мера по указанию просвещенных сибиряков обеспе
чит великие последствия для края, природные богатства и 
обстоятельства которого ожидают только животворного со
действия науки, чтобы доставить государству неисчислимые 
выгоды»20.

Однако сменявшие друг друга на троне российские монар
хи Александр I, Николай I, Александр II не спешили с при
нятием решения об университете в Сибири. Борьба общест
венности за открытие университета на громадных просторах 
империи от Волги до Тихого океана длилась 75 лет. С кем 
шла бврьба — с царями, с косной, неповоротливой бюрокра
тической машиной? С государственной политикой в отноше
нии громадной колонии с богатыми природными ресурсами 
и удобным место ссылки? С реакционной идеологией, всегда 
имевшей сильное влияние в России, с ее деятельными провод
никами? И с тем, и с другим, и с многими еще препонами, в 
числе которых были и конкуренты — богатые и культурные 
сибирские города: Тобольск, Омск, Барнаул, Красноярск, Ир
кутск...

Томск активно включается в борьбу в середине XIX века. 
Томский городской голова крупный и богатый золотопромыш
ленник 3. М. Цибульский в своем письме на имя министра 
народного просвещения настаивал на открытии сибирского 
университета, утверждая, что это требование всей Сибири. 
Одновременно он заверял, что промышленники края внесут 
необходимые суммы на строительство здания для универси
тета и тут же отправил от себя лично взнос в 100 тысяч 
рублей. Сибирская пресса — газеты «Сибирская мысль», 
«Сибирь», «Сибирская жизнь», «Томские губернские ведомо
сти», «Иркутские ведомости» и десятки других чуть ли не в 
каждом номере публиковали статьи, обсуждали варианты 
этой идеи и проблемы будущего сибирского университета. 
Профессор Казанской духовной академии Г. 3. Елисеев, став
ший в 1868 году сотрудником и редактором журнала «Совре
менник», также содействовал популяризации идеи сибирского 
университета. Многие молодые писатели и публицисты в ме
стной и центральной печати предрекали мрачное будущее Си
бири, если она не получит «светоч науки» — университет. Да
же за рубежом, в газетах и журналах Германии, Норвегии 
и некоторых других стран не только обсуждался вопрос о не-
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обходимости науки для азиатских окраин России, но также и
о том, п каком из сибирских городом лучше этот университет 
основать.

В 1875 году вопрос о сибирском университете вновь рас
сматривался в правительстве, и Александр II обещал в бли
жайшее время всесторонне обсудить проект. Доклад, послан
ный в столицу от томичей, был составлен по поручению губер
натора Западной Сибири Н. М. Ядринцевым21. В докладе уче 
ный и публицист писал, что. несмотря на то, что в Сибири уже 
имеется 12 средних школ: 5 гимназий, 3 реальных училища, 
4 духовных семинарии, учиться дальше способным молодым 
людям на родине у себя негде. В университетах Москвы, Пе
тербурга, Казани в 1875 году училось 289 студентов-сибиря- 
ков, которые, как показывает жизненный опыт, далеко не все 
возвращаются после окончания учебы из Европейской России. 
А Сибирь, — писал Ядринцев,—не менее, если не болеС нуж
дается в полезных деятелях, без которых ее производствен
ные средства, связанные с естественными богатствами, оста
ются неиспользованными. Ядринцев даже подсчитал, что рас
ход на учреждение университета обойдется не более чем в 
500 тыс. рублей. Эта сумма была явно ниже реальных затрат, 
но выделена была затем, чтобы нс давать повода вновь от
кладывать дело. Видимость деятельности, так свойственная 
бюрократии, побудила сибиряков активизировать обществен
ное мнение. Томский городской голова Цибульский писал 
статьи в газетах, выступал в собраниях, доказывая необходи
мость учреждения университета в Томске: «Ни в одной части 
России общество не прочувствовало так глубоко недостаток 
образования, как в отдаленной от умственных центров Сиби
ри... Мы жертвуем деньги на приюты, городские и сельские 
школы, но заведения эти не приносят всей ожидаемой от них 
пользы, по неимению хороших преподавателей... Неисчерпа 
емые естественные богатства Сибири лежат нетронутыми, 
ожидая умелых рук их разработки... Приведенные задачи, — 
настаивал Цибульский, — не вымышленные, а действитель
ные и насущные, — разрешатся в благоприятном смысле, ко
гда в Сибири будет рассадник высшего образования ...и из
брание Томска университетским городом»22. Назначенная 
правительством комиссия для изучения города, подходящего 
для открытия университета, мотивировала свое заключение. 
Вот что было среди решающих факторов.

Принимая во внимание: 1) центральность географического 
положения города Томска по отношению к остальным горо
дам и местностям Сибири, равно и к распределению всего 
русского населения в этой стране; 2) степень населенности, 
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<'лпгоестросимОстн и благосостояния сего города; 3) его бла
гоприятные климатические и экономические услонии жизни; 
4) благоприятные условия для более дешевого приобретения 
строительных материалов на постройку университеских зда
ний; 5) наибольшие удобства для доставления медицинскому 
факультету клинического и анатомического материала; 6) 
большое число средних учебных заведений, могущих достав
лять университету контингент учащихся; 7) естественные ус
ловия города, благоприятствующие его дальнейшему разви
тию и процветанию и в связи с этим процветанию самого 
университета, наконец; 8) принимая во внимание выраженное 
большим числом сибирских городов сочувствие к учрежде
нию университета в Томске, а не в Омске, и вместе с тем свя
занную с первым из этих городов надежду на материальное 
содействие со стороны городских обществ и частных лиц по 
устройству университета и обеспечению его дальнейшего ма
териального благосостояния, — комиссия пришла к заклю
чению, что учреждаемый сибирский университет целесообраз
нее и полезнее для края открыть в городе Томске23.

16 мая 1878 года последовало, наконец, повеление царя: 
«I. Разрешить учреждение Императорского Сибирского Уни
верситета в гор. Томске с четырьмя факультетами: историко- 
филологическим, физико-математическим, юридическим и ме
дицинским; II. Предоставить министру народного просвеще
ния ныне же заняться предварительными распоряжениями по 
устройству Сибирского университета с тем, чтобы по состав
лении и утверждении в установленном порядке технических 
смет и чертежей на постройку университета и факультетских 
при нем клиник, он, министр: 1) немедленно приступил к вы
полнению строительных работ на счет как имеющихся ныне 
в распоряжении МНП, так и могущих впредь поступить сумм 
частных пожертвований и 2) вошел в Государственный Совет 
с представлением о требующихся на сие дело расходов из 
казны, а затем в свое время внес прочие предложения с те
ми из них изменениями, необходимость коих в ту пору выяс
нится»24.

В 1880 году был образован строительный комитет, в кото
рый, кроме губернатора В. П. Мерцалова, председателя гу
бернского правления А. Н. Дмитриева-Мамонова, городского 
головы 3. М. Цибульского, профессора Казанского универси
тета В. М. Флоринского25, архитектора М. Ю. Арнольда, де
лопроизводителя А. С. Белявского, был введен Д. И. Менде
леев.
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3. П Е Р В Ы Й  С И Б И Р С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Д Е Т И Щ Е  
Т О М С К А  И В С Е Х  П Р О Е Р Е С С И В Н Ы Х  С И Л  С И Б И Р И

На постройку университета было ассигновано 600 тыс. 
рублей из Государственного казначейства. Город безвозмезд
но отвел под университет 37 десятин земли, из которых 1,5 
десятины потом было уступлено университетом Технологиче
скому институту26. Частных пожертвований только на строи 
тельство и обустройство было внесено 485 тыс. рублей, из них 
городским головой Цибульским—100 тыс., капитал Демидова 
—150 тыс.; Сибирякова— ПО тыс. и многих других. Города и 
селения Сибирского края присылали пожертвования в разме
ре от нескольких десятков рублей до десятков тысяч, а от 
дельные малоимущие граждане даже по 10 рублей. По-види
мому люди разных социальных групп и слоев начинают испы
тывать уважение к образованию.

Профессор Томского университета А. Н. Жеравина в 
1990—1992 годах, исследуя по материалам городской пе
риодической печати конца прошлого века состояние общест
венного сознания различных, но в первую очередь культурно 
развитых, образованных слоев томского общества — как вы
разителей интересов в целом всех горожан, обращает наше 
внимание на многие стороны жизни населения ко времени 
открытия университета. Ученым показано, что люди разного 
достатка также избирательно могли удовлетворить свои ма
териальные и духовные потребности. Их заботили не только 
сиюминутные нужды, но вопросы прошлого и будущего. На
пример, в «Сибирском вестнике» 1886 года ученый находит 
подтверждение тому: «Вот мы, жители Томска, кто давний, 
кто новый, задаем себе вопрос: куда идет наш город? Бога
теет ли он или беднеет? И каждый решает вопрос по-своему. 
По словам одних, как будто город улучшается, а другие ут
верждают, что будто падает, беднеет». Неудивительно, что 
все население Томска оказалось небезразличным к открытию 
университета.

Однако борьба против создания университета в Сибири 
продолжалась. Ярыми противниками были К. П. Победонос
цев — обер-прокурор Св. Синода и идеолог реакции — 
профессор Московского университета, известный публицист и 
доносчик на передовых ученых М. Н. Катков. Опираясь на 
статью Каткова в газете «Московские ведомости» (1886, 
№ 25), Победоносцев писал царю: «Благовольте, ваше импе
раторское величество, просмотреть прилагаемую статью. В 
тех условиях жизни, кои существуют в Томске, возможно ли 
идти, так сказать навстречу вредным элементам н настаи- 
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вать на учреждении в Томске университета, (...) Мысль об
учреждении университета в Сибири, возникшую в период со
вершенного оскудения и падения наших университетов, я с 
самого начала назвал несчастною и фальшивою. (...). Каких 
профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних универ
ситетов не знают, где достать серьезных и надежных людей, 
особливю юристов! (...) Общество томское состоит из всякого 
сброда: можно себе представить, как оно воздействует на 
университет...»27.

Но остановить процесс открытия таким трудом и муками
рождавшегося университета было не так-то просто даже для 
Победоносцева. 25 мая 1888 года царь Александр III повелел:
«Открыть с начала 1888 — 1889 учебного года, в составе Вы
сочайше разрешенного к учреждению в Томске Император
ского Томского университета,' один медицинский факуль
тет...». Торжественное открытие университета состоялось 22 
июля 1888 года. Ректоры всех российских университетов при
слали свои поздравления. Телеграмма пришла от товарища 
министра народного просвещения (потомка декабриста) кня
зя Волконского, в которой он писал: «Как уроженец Сибири 
и воспитанник Иркутской гимназии, от глубины сердца при
ветствую родной мне край с дарованной ему великой цар
ской милостью. Да послужит для него открываемый универ
ситет рассадником истинного просвещения...»28.

Поразительно как современно звучат слова и мысли тех, 
кто выразил их от имени всех граждан в «Сибирской газете» 
№ 55 в 1888 году в день торжественного открытия Томского 
императорского университета — 28 июля: «Университет име
ет, действительно, громадное значение в жизни народа. Он 
является не только местом, где молодежь получает высшее 
образование, формирует свое научное и общественное миро
воззрение, но, вместе с тем, рассадником науки в полном 
смысле этого слова. Задача его далеко не исчерпывается вос
питанием юношества, он должен, кроме того, двигать вперед 
и развивать науку; он должен являться центром, в котором и 
вокруг которого будут сосредоточиваться умственные интере
сы данной местности. Проникшись интересами общечеловече
ской науки, он обязан не только не забывать интересов ме
стных, но должен отдавать большую часть своих сил, тем бо
лее. если дело касается такой страны, как Сибирь, которая 
была лишена до сих пор всестороннего научного изучения и 
исследования. В этом отношении, нашему молодому универ
ситету предстоит чрезвычайно широкая и плотодворная зада
ча. Наш край давно ждет добросовестных и подготовленных 
исследователей, а кто же лучше, полнее и осмысленнее мо-
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жет выполнить эту необходимую работу, как не университет». 
Мечты и надежды земляков автор приветственной статьи вы
разил так: «Если между сибирским обществом, жаждущим 
света, просвещения, и университетом установится та живая 
связь и то духовное общение, которое является лучшим зало
гом будущего развития общества, то этот первый в Сибири 
университет, действительно сделается гордостью и святынею 
для всякого разумного человека, дорожащего судьбами своей 
родины»29. /

Потребность в высшем образовании была так велика, что 
в первый же год приема образовался конкурс. Заявлений по
дали 236, зачислено же 72 человека. Из них 30 тех, кто окон
чил гимназии, и 40 выпускников духовных семинарий. В сле
дующем году было уже зачислено 123 человека, а в 1896 го
ду — 17130. Но и такое увеличение набора не решило всех 
проблем, не удовлетворило всех потребностей. Ведь универси
тет был открыт только в составе одного — медицинского — 
факультета, хотя предполагалась обычная структура из 4 
факультетов. Однако силы реакции в верхах, да и внутри 
Томска, противодействовали открытию других факультетов. 
Только через 10 лет был открыт второй факультет — юриди
ческий. Женщинам доступа в университет не было. Демокра
тические слои горожан и университетской профессуры содей
ствовали тому, чтобы девушки могли учиться хотя бы вольно
слушательницами. В 1906 году в качестве вольнослушатель
ниц было принято около 100 девушек, окончивших сибирские 
женские гимназии. Студентки были способны, старательны и 
облагородили университет, как считали профессора. Но эта 
возможность вскоре была закрыта.

В 1904 году было выстроено общежитие на 112 комнат. 
Казна выделила на него 250 374 рубля. В 1904/05 году вы
строен Бактериологический институт на пожертвованные В. Т. 
Зиминым 103 466 рублей. Город и университет все еще боро
лись за открытие двух других факультетов. Ректор универ
ситета профессор И. А. Базанов в ходатайстве приводил до
полнительные аргументы: «В пользу... открытия недостаю
щих факультетов говорят следующие теоретические сообра
жения: /

1. Без недостающих факультетов во многом парализуется 
деятельность факультетов уже открытых (...).

2. Без недостающих факультетов Томский университет не 
может выполнить возложенной на него высокой задачи быть 
рассадником чистой науки в обширной Сибири...
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3. Открытие недостающих факультетов необходимо и в 
интересах обеспечения средних учебных заведений Сибири 
преподавательским персоналом...»31.

Л пока общественность Томска в трудном своем противо
борстве с центром и с местным попечителем Лаврентьевым 
добилась открытия в 1910 году Высших женских курсов — 
третьего высшего учебного заведения после Технологическо
го института. ВЖК газета «Сибирская жизнь» назвала Си
бирским женским университетом; таковыми они и были. Ди
ректором курсов стал Н. Ф. Кашенко. Преподавали на ВЖК 
университетские профессора. К 1911 году в Сибири уже бы
ло: начальных училищ — 4093; городских — 103; мужских 
гимназий — 19; женских гимназий и прогимназий — 52; ре
альных училищ — 14; средних технических учебных заведе
ний — 9; учительских институтов — 2 (ср. с табл.1).

В Государственной думе неоднократно выступал предста 
витель сибирской группы Скороходов. Он настаивал на от
крытии историко-филологического факультета: «Томский уни
верситет — детище сибирского общества, на постройку и пер
воначальное обзаведение его представители сибирского об
щества внесли около миллиона рублей», — говорил депутат 
п добавлял, что если казна не может отыскать достаточно 
средств, то общественность поможет. В 1916 году либераль
ный министр народного просвещения П. Н. Игнатьев поддер
жал ходатайства Томского университета. Уже были решены 
все проблемы, выделены средства, проект одобрен царем. 
Университет готовился к важному событию — к открытию в 
1917 году историко-филологического и физико-математиче
ского факультетов. Но в конце 1916 года Игнатьев был вне
запно уволен с поста министра, и два новых факультета бы
ли открыты постановлением Временного правительства 22 
июня 1917 года. Физико-математический факультет открылся 
в составе двух отделений: физико-математического и естест
веннонаучного; историко-филологический — в составе трех 
отделений: философского, исторического и филологического.

Бюджет университета и источники, его покрывающие

Ежегодный бюджет университета складывался в основ
ном из государственных ассигнований, но важную роль иг
рали и частные пожертвования. Незначителен был вклад от 
платы за обучение студентов. Содержание зданий, обору
дования, оплата всего штата сотрудников, пополнение кни
гохранилища и библиотеки, другие стороны научной и учеб
ной деятельности университета финансировались из госбюд-
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жета. Частные пожертвования всегда имели конкретное, 
«адресное» назначение. Так, в 1912 году из государственно
го казначейства было ассигновано университету 450 тыс. 
рублей. Специальные средства (сбор со студентов) состави
ли 50 тыс. рублей. Па содержание госпитальных клиник 
казна, кроме того, отпускала около 58 тыс. рублей в год, 
а платные больные (их было весьма немного) в тот год 
внесли около 7 тыс. рублей. На содержание Бактериологи
ческого института Министерство внутренних дел выделило 
66 тыс. рублей, специальные ассигнования добавили еще 
14,5 тыс. рублей.

Университет владел собственными капиталами, пожерт
вованными ему разными лицами в сумме около 900 тыс. 
рублей. Из них капитал Сибирякова — 79 100 рублей; За- 
надворова — 123 300 рублей; Падерина — около 120 000 
рублей; Малышева — 25 875 рублей. Все эти средства име
ли целевое назначение — только на учебные нужды. Капи
талы Кузнецова и Сибирякова разрешалось расходовать на 
премии за ученые сочинения. В сумме это составляло 52 300 
рублей. При этом премия Кузнецова назначалась за сочи
нения высокого научного уровня, посвященные изучению ис
тории Сибири. Капитал Зимина в сумме 32 000 рублей раз
решалось расходовать только на содержание Бактериологи
ческого института. Именные премии за достижения значи
тельных результатов в науке медико-биологического направ
ления стали назначаться по почину Э. Г. Салищевя члена
ми Общества врачей и естествоиспытателей для поддержа
ния талантливых молодых ученых.

Студентам университета выплачивались стипендии из ча 
стных пожертвований и из казны. Фонд частных стипендий 
составлял 550 тыс. рублей. Из него получали стипендии 76 
человек, а за счет казны — 20 человек. Все это активизиро
вало научную и преподавательскую деятельность, способст
вовало выявлению и росту студенческих талантов.

В 1912 году в университете училось уже 1080 человек: 
на медицинском факультете — 690, на юридическом — 390. 
Кроме того, были еще и 101 вольнослушатель на медицин
ском и 20 — на юридическом факультетах. На двух факуль
тетах работало 32 профессора, 9 приват-доцентов, 2 лекто
ра и 50 лиц учебно-вспомогательного персонала. Среди быв
ших профессоров Томского университета к этому времени 
некоторые стали известными учеными: ботаник С. И. Кор- 
жинский, впоследствии академик, хирург Э. Г. Салищев, 
химик Е. В. Вернер, гистолог А. Е. Смирнов и др. Ученая 
деятельность профессоров, помимо непосредственного уча- 
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стия в учебном процессе, выразилась в многочисленных учеб
ных сочинениях, которые составили 46 томов «Известий
Томского университета».

Профессора университета одновременно работали во 
многих средних учебных заведениях города, на вечерних 
курсах, выступали с публичными лекциями и докладами в 
научных обществах «Естествоиспытателей и врачей» и дру
гих общественных организациях Томска.

Профессор В. В. Сапожников писал, что, кроме отмечен
ных выше результатов, не подлежит сомнению самое широ
кое влияние университета на уровень культурного состояния 
городского общества. Проводниками этого влияния, по сло
вам ученого, были тысячи студентов, которые, «запасшись 
знаниями и высшими интеллектуальными интересами в уни
верситетской аудитории, чтении в библотеках, в товарище
ских беседах, «распыляют» эти знания и интересы в среде 
лиц, с которыми соприкасаются». В этом отношении Томск, 
по убеждению ученого, бывавшего и за границей, и во мно
гих уголках своей родины, стоял «выше всех городов Сиби
ри» и даже больших неуниверситетских городов европей
ской России.
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111. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ТОМСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ В КОНЦЕ XIX—НАЧАЛЕ 

XX ВЕКА

1. С Т Р У К Т У Р Н Ы Е  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

Развитие науки и образования в Томском университете в 
первые десятилетия его существования проходило в доста
точно сложных условиях. Из намеченных в 1878 году четы
рех факультетов (историко-филологического, физико-мате
матического, юридического и медицинского) в 1888 году 
был открыт только один — медицинский. В последующем 
совет университета, сибирская общественность, Томская го
родская дума, сибирская группа Государственной думы не
однократно входили в правительство с ходатайством об от
крытии недостающих факультетов. Однако почти все эти 
попытки оказывались безрезультатными. До 1917 года в 
Томском университете был открыт лишь еще один — юри
дический — факультет (1898). К безусловным достижениям 
в борьбе за развитие высшего образования в Сибири мож
но отнести разрешение набирать вольнослушательниц из 
числа выпускниц женских сибирских гимназий (1906) и от
крытие Высших женских курсов в Томске (1910). В 1907 го
ду при Томском университете были открыты Частные выс
шие историко-филологические курсы, предназначенные для 
замены недостающего историко-филологического факульте
та. Но уже в 1909 году благодаря «стараниям» попечителя 
учебного округа Лаврентьева и Томского губернатора Нол0- 
сена эти курсы были закрыты. Несмотря на отсутствие пол
ного набора университетских факультетов в первом сибир
ском университете, научные исследования и подготовка на
учно-исследовательских кадров осуществлялись почти по 
всем отраслям науки. Этому способствовало открытие в 
первые десятилетия кафедр и кабинетов, свойственных уни
верситетам того времени.

В дореволюционное время в университете работали 37 
кафедр, в том числе 6 общеуниверситетских, 19 — на меди
цинском и 12 — на юридическом факультете. Деятельность 
ряда факультетских кафедр выходила за рамки узкой под
ев
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готовки врачей и юристов (кафедры физиологии, биохимии, 
гистологии и эмбриологии, энциклопедии.и истории филосо
фии, политической экономии и статистики). Общеуниверси
тетские кафедры были представлены кафедрами православ
ного богословия, физики с физической географией и метео
рологией, химии — органической и неорганической, минера
логии с геологией и палеонтологией, ботаники, зоологии со 
сравнительной анатомией.

Особенностью Томского университета как первого вуза 
на территории Азиатской России следует также считать со
четание и почти одновременное развитие научных исследо
ваний, учебного процесса и накопление культурных ценно
стей. Являясь единственным университетом на обширной 
территории за Уралом, Томский университет был призван 
стать крупным центром науки, образования и культуры, оча
гом просвещения, знаний в колониальном и, казалось, без
надежно отсталом крае. Такая миссия первого сибирского 
университета осознавалась сибирской передовой обществен
ностью и создателями Томского университета и была сфор
мулирована еще до открытия университета. Именно это в 
какой-то мере определяет феномен быстрого роста и станов
ления сибирского университетского центра.

Для начальной истории Томского университета характер
но опережающее развитие науки. Торжественный акт осно
вания университета состоялся в 1880 году, в 1885 году были 
закончены основные здания университета, и только 3 года 
спустя он открылся для студентов-медиков. Но уже в 1885 
году в университете начались научные исследования в обла
сти ботаники, археологии и этнографии.

Возможность серьезных научных исследований обеспечи
валась соответствующей материальной базой, создание ко
торой началось задолго до открытия университета. Показа
тельно в этом плане формирование Научной библиотеки Том
ского университета. Первый наиболее крупный и ценный 
вклад был сделан графом А. Г. Строгановым в 1875 году, 
передавшим университету семейно-родовую библиотеку, на
считывающую 22626 томов. Строгановская библиотека вклю
чала разнообразную литературу, вышедшую в Европе за 
полтора века, периодическую печать времен Великой фран
цузской революции, редкие издания российских писателей. В 
1877 году профессор Новороссийского университета В. И. 
Лапшин передал для университета свою библиотеку в коли
честве 1208 томов, в 1879 году сибирский меценат Г. И. Куз
нецов приобрел для университета библиотеку профессора 
Карпова. В этом же году иркутский золотопромышленник и
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меценат А. М. Сибиряков приобрел личную библиотеку из
вестного русского поэта В. А. Жуковского и передал в дар 
Сибирскому университету. Князь С. М. Голицын отобрал 
для Томского университета дублеты из библиотеки своего 
музея. В 1880 году на средства, выделенные Томской город
ской думой, была куплена для университета личная библио
тека А. В. Никитенко, содержащая прижизненные издания 
выдающихся русских писателей прошлого века. Фонды биб
лиотеки пополнялись за счет других пожертвований и целе
направленных приобретений книг. Подробная характеристи
ка поступивших книжных коллекций и их пожертвователей 
содержится в монографии старейшего работника Научной 
библиотеки Томского университета М. Р. Филимонова32.

В 1885 году библиотека насчитывала более 70 тысяч то
мов книг и журналов. Для разборки и описания книжных 
коллекций из Казанского университета был приглашен кан
дидат истории и филологии С. К. Кузнецов. За короткий пе
риод ему удалось привести в порядок библиотечный фонд и 
опубликовать каталог. К открытию университета библиотека 
насчитывала свыше 96 тысяч томов. Для сравнения отме
тим, что Петербургский университет в момент открытия имел 
библиотеку в 7784 тома, Казанский — в несколько десятков 
книг, Саратовский — около 2,5 тысяч, а библиотека Харь
ковского университета насчитывала через 20 лет после от-! 
крытия около 26 тысяч томов33. В 1914 году для библиотеки 
было построено специальное здание с актовым залом. В это 
время фонды насчитывали более 230 тысяч томов.

Развитию научных исследований способствовала органи
зация университетских музеев, которые стали не только 
хранилищами уникальных экспонатов и научных коллекций, 
но и центрами научных исследований природы и культуры 
Сибирского края. Среди них выделяется Гербарий, основан
ный в 1885 году известным ботаником П. Н. Крыловым. 
Приехав из Казанского университета, П. Н. Крылов привез 
уникальную научную библиотеку, коллекцию сухих расте
ний и коллекцию оранжерейных тропических растений для 
ботанического сада университета. С первых дней пребыва
ния в Томске он организует исследования сибирской фло
ры, привлекая маститых ученых, молодых ботаников и лю
бителей натуралистов. За короткое время Гербарий Томско
го университета становится центром ботанических исследо
ваний и подготовки кадров. Ботанический сад, основанный 
в 1885 году, в 1914 году уже насчитывал около 40 тысяч эк
земпляров растений, произраставших в оранжерее, систе- 
матикуме и питомниках.
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Уникальные и ценные коллекции хранились в музее ар
хеологии и этнографии, основанном в 1882 году попечите
лем Западно-Сибирского учебного округа профессором В. М. 
Флоринским. До открытия университета в фондах музея 
насчитывалось 4500 предметов.

Зоологический музей организован в 1888 году. Долгое 
время им заведовал профессор Н. ф . Кащенко, а с 1913 
года — профессор М .Д. Рузский. Благодаря их целеустрем
ленной работе, а также стараниями Г. Э. Иоганзена, С. М. 
Чугунова, В. П. Аникина и др. в 1916 году в музее храни 
лось 950 чучел животных и 3350 зоологических объектов.

В 1889 году профессор А. М. Зайцев основал музей ми
нералогии и палеонтологии. В дореволюционное время его 
коллекции включали более 30 тысяч экспонатов, преимуще
ственно минералов Сибири и Урала. Разнообразны и много
численны были коллекции анатомического музея.

Для проведения медицинских исследований и практики 
студентов в 1906 году открыт Бактериологический институт 
имени Ивана и Зинаиды Чуриных. Институт был оборудо
ван неплохими для того времени приборами, посудой и ре
активами и обеспечивал изготовление вакцин и сывороток.

Наиболее существенной особенностью первых десятиле
тий истории Томского университета следует назвать появле
ние и достаточно быстрое развитие научных школ. Научные 
школы во многом определяют лицо университета, через них 
проходит реализация идеи университета и осуществляется 
миссия университета.

2  Н А У К А  И Н А У Ч Н Ы Е  Ш К О Л Ы  —  О С Н О В А  И О С О Б Е Н Н О С Т Ь  
К Л А С С И Ч Е С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  В  С И Б И Р И

Развитие и появление научных школ в Томском универ
ситете определялось рядом причин. Во-первых, университет 
являлся не только первым высшим заведением в Азиатской 
России, но и первым научным учреждением. Томский уни
верситет в первые десятилетня своей истории был, пожалуй, 
единственным центром науки и высшего образования в Си
бири. Это определяло объем и разнообразие задач, научных 
проблем, стоявших перед университетом. В область влияния 
Томского университета входили не только Томская губер
ния (включавшая в то время почти всю территорию Запад
ной Сибири), но и Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
Центральная Азия и Казахстан. В университете сразу же 
начинают развиваться естественнонаучные, гуманитарные, 
социально-экономические научные направления. Наряду с
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фундаментальными работами проводятся прикладные иссле
дования с распространением результатов в различных рай
онах Сибири.

вторая особенность развития научных школ заключает
ся в возрастающих потребностях в исследовании природы, 
природных ресурсов, истории, экономики, культуры Сибир
ского края. Развитие капитализма в России и связанный с 
ним рост промышленного производства требовали освоения 
новых источников сырья и территорий. Азиатская Россия в 
это время была почти «terra incognita». Имелись лишь 
краткие сведения на основе рекогносцировочных экспеди
ций петербургских академиков. Планомерных и целенаправ
ленных исследований Сибири не проводилось. Ученые Том
ского университета до 1917 года провели свыше 50 ботани
ческих экспедиций, 23 зоологических, 20 геологических и 
ряд исторических и этнографических экспедиций. Уже в 
1838 году на экспедиции было выделено 3 тыс. рублей, в 
дальнейшем эта сумма постоянно увеличивалась.

Появление и развитие научных школ определялось осо
бенностями личностей ведущих ученых университета, стояв
ших у основания научных школ. Большинство первых про
фессоров университета отличались преданностью науке, 
бескорыстием, страстным желанием развивать науку и об
разование в Сибири, способствовать просвещению сибиря
ков. Настроение и причины, побудившие ученых к переезду 
в Томск, отражает отрывок из письма будущего заведую
щего кафедрой ботаники профессора С. И. Коржинского, 
которое он написал в Томск своему другу ботанику П. Н. 
Крылову в 1896 году за 2 года до приезда в Томский уни
верситет.

«...Я при всех равных условиях (материальных и общест
венных) все-таки предпочел бы место в Томске, чем в Ка
зани, Питере и пр. Много есть причин к этому, которые 
можно выразить одной фразой: «В России трудно становит
ся дышать». Приниженность наших университетов, бешеная 
полка всего дорогого и хорошего в строе университетском, 
деморализация науки и преподавания — создают такое по
ложение, от которого с ужасом отвертываешься. Я готов 
бежать хоть на Сахалин. Формализм и чиновничество, цент
рализация власти, лишающая инициативы и свободного раз
вития университеты, давят и гнут. Экономические бедствия, 
безнадежность нашего политического и экономического по
ложения... производят безотрадное впечатление. Не лучше 
ли будет в Сибири? Не вольнее ли будет и не свободнее ли
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будет дышать? Может быть, на новой почве наука лучше 
привьется, больше отклика найдет в молодых сердцах. В 
Европейской России всякий теперь и плюет и топчет нау
ку. Консерваторы считают ее опасной и вольнодумной, а 
либеральная молодежь считает ее ненужной и бесполезной, 
готова вовсе отрицать ее значение для народа, для нации. 
Здесь наука давно оплевана, давно дискредитирована в гла
зах молодежи целым рядом предыдущих и настоящих при
чин. Неуважение к науке, как традиция, передается из по
коления в поколение. Там нам придется сеять знания на 
новой почве и держать знамя науки, еще не попранное, не 
оскорбленное, и, может быть, молодежь, не увлеченная 
крайностями, лучше поймет и оценит единственный путь 
развития человечества. Нам придется здесь быть Kultur- 
trager’aMH, и если наша деятельность станет плодотворной 
то не доставит ли это высшее наслаждение в жизни — со
знание плодотворности и полезности этой жизни...»34.

Профессора Томского университета отличались не толь
ко глубиной знаний, но также широтой научных интересов, 
высоким уровнем культуры и осознанием своей роли р жиз
ни университета и общества. Это плеяда блестящих имен, 
вошедших в историю мировой и отечественной науки. Фи
зиолог растений В. В. Сапожников известен также и как 
крупный путешественник, ботанико-географ, первооткрыва
тель ледников Алтая и Монголии. Зоолог Н. Ф. Кащенко 
наряду с исследованиями по эмбриологии и систематике жи
вотных выполнил обширные научные работы по садоводст
ву. Профессор Н. Я. Новомбергскнй опубликовал фунда
ментальные работы по истории медицины, государственному 
праву, экономической географии и др.

Формирование научных школ стало возможным еще и 
потому, что большинство из ведущих ученых университета 
считали обязательными поиск и привлечение к научным ис
следованиям талантливой молодежи. Основоположник бо
танической научной школы П. Н. Крылов организовал кру
жок «маленьких ботаников», в который входили студенты 
медицинского факультета университета, технологического 
института, слушательницы Высших женских курсов. Моло
дые ученые участвовали в научных дискуссиях наряду с 
известными профессорами, выполняли экспедиционные ис
следования, публиковали результаты научных исследова
ний. Наиболее способных П. Н. Крылов привлек к созда
нию капитальной работы «Флора Западной Сибири», отме
тив тем самым их роль в развитии ботанических исследова
ний35.

VI
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Наука и становление научных школ в Томском универ
ситете имели исключительное значение для развития науки 
и высшего образования в Сибири. Открытие новых вузов, 
создание академических научных центров происходило во 
многом благодаря неустанной деятельности питомцев на
учных школ Томского университета. Долгое время за Том
ским университетом сохранялась координирующая и опре
деляющая роль в развитии многих научных направлений. 
Последующая судьба научных школ, сложившихся в Том
ском университете в конце прошлого века, оказалась раз
личной. Для большинства естественнонаучных направлений 
характерна преемственность в выборе проблем и подходов 
к их решению. Традиции сохранились и в связи с развитием 
научных фондов университетских музеев, Гербария и Бота
нического сада. Наиболее показательна в этом плане бота
ническая научная школа, которая сохранила традиции свое
го основоположника П. Н. Крылова, воспитала плеяду вы
дающихся ученых систематиков, ботанико-географов, геобо
таников. Многие из них стали крупными организаторами 
науки в Новосибирске, на Урале. Научные школы гумани
тарных и социально-экономических направлений в последу
ющем прекратили свое существование в связи с закрытием 
и реорганизацией факультетов. Возобновляющиеся научные 
исследования в этих областях знаний развивались нередко 
в других направлениях. Определенное значение имела идео
логическая направленность гуманитарных наук, резко про
явившаяся после революции.

Среди наиболее крупных научных направлений, разви
вавшихся в Томском университете в конце XIX — начале 
XX века, можно отметить следующие. Исследования расти
тельного покрова Сибири. Наиболее крупные результаты 
были получены профессорами Б. Н. Крыловым и В. В. Са
пожниковым. Опубликована многотомная сводка «Флора 
Алтая и Томской области», ряд ообобщающих работ по ра
стительному покрову Алтая, Монголии и Средней Азии. 
Крупные ботанико-географические открытия были сделаны 
С. И. Коржинским. Становление и развитие зоологической 
научной школы связано с именами Н. Ф. Кащенко, Г. Э. 
Иоганзена, М. Д. Рузского, которые опубликовали много
численные работы по фауне Сибири, эмбриологии, феноло
гии и теории эволюции.

Исследования в области нормальной физиологии, нача
тые профессором В. Н. Великим, были продолжены А. А. 
Кулябко, который получил широкую известность благодаря
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уникальным опытам по оживлению изолированного сердца 
человека через несколько часов после смерти.

Микробиологические работы выполнялись под руковод
ством П. Н. Лащенкова, открывшего бактерицидное дейст
вие животного белка. Хирургическая школа была основана 
профессором Э. Г. Салищевым, разработавшим сложнейшие 
операции ампутации конечностей. В последующем во главе 
школы стал профессор П. И. Тихов, опубликовавший 5 
крупных монографий и трехтомный учебник по частной хи
рургии. Профессор М. Г. Курлов — известный ученый в об 
ласти гематологии, курортологии, антропометрии — создал 
в Томском университете терапевтическую школу. Профес
сор П. Г1. Авроров и его ученик А. Д. Тимофеевский одни
ми из первых начали культивирование тканей вне человече
ского организма. В результате их исследований была созда
на школа патофизиологов. Развитие фармакологических ис
следований и оформление соответствующей научной школы 
связано с деятельностью Н. В. Вершинина, который после 
окончания Томского университета в 1908 году защитил док
торскую диссертацию, опубликовал крупные работы по фар
макологии и курортологии.

Минералогические и геохимические исследования, нача
тые Зайцевым и продолженные П. П. Пилипенко, А. Н. 
Державиным, позволили установить геологическое строение 
ряда важных районов (Кузнецкий бассейн, Мариинский зо
лотоносный район и др.). Развитие физических исследова
ний (профессора Ф. Я. Капустин, Б. П. Вейнберг, А. П. По- 
мелов), исследований по химии (профессора П. П. Орлов, 
ф . К- Крюгер и др.) способствовало становлению соответ
ствующих естественнонаучных школ.

Экономические исследования в Томском университете в 
что время проводились профессорами М. Н. Соболевым, 
М. И. Боголеповым, П. И. Лященко и приват-доцентом 
С. И. Солнцевым. Ими опубликовано более 100 работ, сре
ди которых наиболее ценные «Коммерческая география Си
бири» М. Н. Соболева, «Финансы, правительства и общест
венные интересы», «Государственный долг (к теории госу
дарственного кредита)» М. И. Боголепова и М. Н. Соболе
ва. Профессор И. А. Малиновский опубликовал ряд науч
ных работ, посвященных истории экономического развития 
Сибири, правовому положению сибиряков, среди которых 
получившая широкую известность монография «Кровавая 
месть и смертные казни». Весьма продуктивной была дея
тельность профессора Н. Я- Новомбергского. Его научные 
публикации отражают широту интересов и глубину разра
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ботки проблем (пятитомная монография «Врачебное строе
ние допетровской Руси», книга по истории российского пра
ва «Слово и дело государевы», труды по истории, экономи
ке, культуре сибирских областей). Профессор В. А. Улья- 
ницкий опубликовал ряд книг по истории международных 
отношений: «Русские консульства за границей в XVIII ве
ке», «Черное море в XVIII веке», учебник по международ
ному праву.

Таким боразом, даже такой далеко не полный обзор на
учных школ и направлений, сложившихся в Томском уни
верситете за первые 25 лет его существования, показывает 
широкий круг проблем и высокий уровень научных исследо
ваний. Значительные результаты были получены практиче
ски по всем основным отраслям знаний; началось также ин
тенсивное развитие научных школ, которые определили в 
дальнейшем лицо Томского университета, оказали сильней
шее влияние на развитие науки и образования в Сибири и 
России.

3 . Е Д И Н С Т В О  Н А У К И , О Б Р А З О В А Н И Я  И К У Л Ь Т У Р Ы  —
Н А И Б О Л Е Е  Х А Р А К Т Е Р Н Ы Й  П Р И З Н А К  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

В ЕГО  П Е Р В Ы Е  2 5  Л Е Т

Научные исследования были тесно связаны с обучением 
и подготовкой кадров. Эта связь проявлялась прежде всего 
в том, что носителями знаний, педагогами, обучавшими сту
дентов, выступали ведущие ученые. Не только профессора, 
заведующие кафедрами, обязанные по характеру должно
сти читать лекции, экзаменовать студентов, но даже ученые 
— хранители музеев П. Н. Крылов, Г. Э. Иоганзен и др. 
постоянно работали со студентами вне обязательных учеб
ных занятий.

Научно-педагогический коллектив первоначально фор
мировался за счет приезжих профессоров (в основном чз 
Казанского университета). Первое поколение томских про
фессоров было представлено выдающимися учеными, оста
вившими заметный вклад в науке. Они максимально исполь
зовали скромные возможности молодого университета для 
обеспечения научных исследований. Недостаток средств з 
значительной степени компенсировался энтузиазмом, энер
гией и бескорыстным подвижничеством во имя высоких иде
алов науки. Широко использовались возможности зарубеж
ных стажировок. При этом отчеты о работе в зарубежных 
научных центрах обязательно заслушивались и обсужда
лись публично, нередко публиковались. Молодой универси-
14

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



Тет уверенно входил в мир университетской науки и образо
вания.

Очень скоро в Томском университете появились ученые- 
педагоги, выросшие уже из его выпускников (Н. В. Верши
нин, А. Д. Тимофеевский, А. А. Кулябко, Б. Н. Шишкин и
др.).

В 1915 году в Томском университете на 27 кафедрах ра
ботали 32 ординарных профессора, 5 экстраординарных про
фессоров, 12 приват-доцентов и 72 преподавателя (согласно 
табелю о рангах) более низкого уровня. Особое положе
ние занимали приват-доценты, в основном молодые люди, 
имевшие степень кандидата или магистра наук, активно ра
ботавшие в науке, очень работоспособные, но недостаточно 
материально обеспеченные. В противоположность некото
рым профессорам — «ветеранам науки», гораздо лучше 
обеспеченным материально, приват-доценты выступали не 
только как резерв профессорского корпуса, но и как мощ
ный источник развития науки, ее постоянного обновления34.

Следует заметить, что среди педагогов были и достаточ
но ординарные личности, и слабые педагоги. Но по воспо
минаниям современников и анализу годовых отчетов о ра
боте в университете, они составляли меньшинство. Сущест
вовали, конечно, сложности с замещением профессорских 
должностей. В 1915 году из 42 профессорских вакансий 
были заняты лишь 32, что объясняется недостатком высоко
квалифицированных педагогических кадров в России в то 
время, сложностью бытовых условий и отдаленностью Том
ска от европейских научных центров. Вместе с тем послед
нее способствовало, вероятно, своеобразному отбору, благо
даря которому в Томск ехали ученые не ради материально
го благополучия, а ради открывавшихся возможностей и 
самоотверженного научного труда.

Для подготовки докторских диссертаций было предусмот
рено предоставление профессорских стипендий на 2 года (с 
возможным продлением еще на год). Однако эта возмож
ность использовалась не так часто. Гораздо чаще подготов
ка магистерских и докторских диссертаций осуществлялась 
выпускниками, работавшими на постоянных должностях. За 
первые 25 лет было защищено 39 диссертаций, что являет
ся значительным достижением молодого университета.

В год открытия университета было подано 236 заявлений 
и принято на первый курс 72 студента. В дальнейшем еже
годный набор на медицинский факультет составлял пример
но 100 человек. С открытием юридического факультета на
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бор студентов удвоился, достигая в отдельные годы 300 
человек (1899). По социальному составу студенчество Том
ского университета отличалось от других университетов. В 
первое десятилетие больше половины составляли дети ду
ховенства. К 1916 году доля их сокращается в 3 раза, со
ответственно увеличивается количество студентов мещан
ского (26 проц.) и крестьянского происхождения (17,8 проц.). 
Разночинный характер студенчества Томского университета 
особенно проявляется в сравнении с Московским универси
тетом, где выходцы из дворян, чиновников, офицеров в 1904 
году составляли почти половину студентов37.

Контингент студентов в начале века приближался к 1000 
(665 — в 1904 году, 1110 студентов в 1909 году). Довольно 
значительным был отсев. За первые 15 лет был отчислен 
861 студент. В дальнейшем отсев стал выше, что связано с 
реакцией руководства на политические выступления студен
чества (в 1904—1907 годах отчислено 676 студентов). К ос
новным причинам отсева следует отнести бедственное мате
риальное положение студентов, которые оплачивали свое 
обучение, при этом не все имели стипендии. Недостаточно 
высокий уровень среднего образования не всем позволял ос
воить университетскую программу.

4 . У Ч Е Б Н Ы Й  П РО Ц Е С С  —  О Т Р А Ж Е Н И Е  К Л А С С И Ч Е С К О Й  
Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т И  П Е Р В О Г О  С И Б И Р С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

Характеристика и оценка образования в Томском уни
верситете имеет смысл в сравнении с представлением о 
классической университетской образованности. Понятие об
разованности связано с европейской культурой периода 
Возрождения. В это время заново открываются античная 
философия и литература. Определяющим уровень образова
ния в это время становится освоение философии и филоло
гии. Новый смысл классическому университету был придан 
наукой. Ее творцы первоначально выступали как гениаль
ные одиночки, увлеченные поиском научной истины. Но од
ним из основных условий научного творчества всегда было 
обучение. Поэтому все более развиваются контакты между 
учеными, формируются научные сообщества в виде наци
ональных академий наук. Одна.ко подготовка помощников и 
учеников происходит в одиночку. Многие из выдающихся 
ученых не преподавали в университетах, обучение в которых 
носило схоластический характер.

Современный смысл понятию «классический универси
тет» был придан идеями В. фон Гумбольдта и его моделью
7 6
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университета, воплощение которой в Германии в начале XIX 
иска произвело революцию в университетском образовании. 
Классическим университетским стало называться такое об
разование, которое базировалось на самых передовых до
стижениях современного фундаментального естествознания, 
математики и широкой гуманитарной образованности. Тако
во явное или неявное представление о классическом уни
верситете, которое сложилось в достаточно широких слоях 
населения, как отдаленных, так и близких к университету 
сообществах. Насколько образование в Томском универси
тете в первые годы его существования соответствовало этим 
представлениям, можно судить по учебным планам, анализу 
их структуры и содержания, а также по методам препода
вания.

Обучение студентов проходило в форме лекций и практи
ческих занятий. Недельная нагрузка составляла от 30 до 40 
часов аудиторных занятий на медицинском факультете, 
25—30 часов — на юридическом. Объем практических заня
тий не превышал 15—20 проц. учебного времени на меди
цинском факультете. Еще меньше было практических заня
тий на юридическом факультете. Причем часть практиче
ских занятий была необязательной.

В учебном плане медицинского факультета большое вни
мание уделялось фундаментальному естественнонаучному 
образованию. Ha I и II курсах изучались в большом объеме 
нс только физика, химия, но и ботаника, зоология и срав
нительная анатолия, минералогия с геологией. С III курса 
преподавались преимущественно специальные медицинские 
дисциплины. При этом преподавание общенаучных дисцип
лин осуществлялось прекрасными педагогами, известными 
своими достижениями в науке профессорами В. В. Сапож
никовым, Н. Ф. Кащенко, С. И. Коржинским, А. М. Зайце
вым и др. Все это безусловно способствовало формирова
нию университетской образованности студентов. Небольшое 
количество практических занятий компенсировалось воз
можностью работать в университетских музеях, экспедици
ях, совместно с учеными познавать природу Сибири и ок
ружающих стран. Не случайно, из выпускников медицинско
го факультета этих лет выросли не только блестящие уче
ные-медики, организаторы медицинской науки (Н. Н. Бур
денко, Н. В. Вершинин, Н. Н. Приоров, А. Д. Тимофеев- 
ский и др.), но и выдающиеся ученые в области ботаники, 
зоологии, химии (Б. К. Шишкин, Л. А. Уткин и др.).
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Обращает на себя внимание отсутствие гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. На I курсе преподава
лось богословие. Изучение иностранных языков было необя
зательным, что выглядит удивительным, особенно в отноше
нии латинского языка, очень нужного будущим врачам. Од
нако изучение древних языков и современного иностранного 
языка было весьма серьезным в семье и в хороших средне
образовательных учреждениях. Поэтому в университете мо
жно было не уделять много внимания этому. О довольно вы
соком уровне знания иностранных языков выпускниками 
Томского университета свидетельствует ряд фактов. Напри
мер, выпускник — медик Б. К. Шишкин известен не только 
своими трудами по ботанике, но и как автор учебников и 
справочников по латинскому языку.

Учебный план юридического факультета был менее на
пряженным и более профессионально ориентированным. В 
нем отсутствовали естественнонаучные дисциплины и обще
научные гуманитарные (философия, история), но была серь
езная экономическая подготовка. Наряду с узкоспециальны
ми дисциплинами (финансовое право, гражданское право и 
др.) были дисциплины более общего характера (история 
римского права, история русского права, философия права, 
энциклопедия права).

Учебные планы составлялись на факультете, рассматри
вались советом и утверждались в Министерстве народного 
просвещения. При подготовке лекций преподаватель дол
жен был заранее представить «обозрение преподавания». 
Обозрения представляли собой календарные планы с ука
занием рекомендуемой литературы, рассматривались сове
том университета и отправлялись на утверждение в мини
стерство. Попечители учебного округа осуществляли посто
янный контроль за содержанием лекционных курсов, глав
ным образом, с точки зрения политической благонадежности.

Среди профессоров унивреситета было много выдающих
ся лекторов, впечатления о которых сохранились в воспоми
наниях современников. Нередко лекции сопровождались де
монстрацией экспериментов, научных объектов. Профессор, 
В. В. Сапожников заказал специальную утепленную повоз
ку, в которой из оранжереи доставлялись тропические расте
ния на лекции. Он же широко применял на лекциях проек
ционную технику, демонстрируя превосходно раскрашенные 
стеклянные пластинки с ландшафтами Алтая. Довольно ча
сто лекции публиковались отдельными брошюрами, стено
графировались и потом издавались. Дошедшие до настояще-
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го времени благодаря этому их тексты свидетельствуют о вы
соком уровне культуры и образованности первых сибирских 
профессоров. Они отличаются ясным слогом и передают 
личную страстную заинтересованность ученого. Нередко но
вые результаты научных изысканий профессоров излагались 
студентам вместе с основами науки. Мы уже отметили, что 
были и посредственные педагоги, лекции которых студен
там не нравились и критиковались публично.

Практические занятия, как правило, вели ведущие про
фессора, которым помогали ассистенты. Наличие хорошей 
материальной базы в виде специальных кабинетов и лабо
раторий давало возможность заинтересованным студентам 
получить навыки практической работы. На юридическом 
факультете на семинарских занятиях практиковались бесе
ды, чтение и комментарии первоисточников, составление и 
чтение студентами рефератов.

Система контроля и оценки знаний включала промежу
точные (полукурсовые) и окончательные (курсовые) экза
мены. Проводились регулярные контрольные испытания на 
практических занятиях в виде домашних заданий. Студен
тов, не сдавших 3—5 полукурсовых экзаменов, исключали 
из университета. Такая система заставляла регулярно рабо
тать и студентов, и педагогов. Демократические настроения 
в конце XIX века способствовали замене вышеописанной 
системы на так называемую «предметную». Студенты при 
этом получили возможность выбирать сроки сдачи дисцип
лин, отменялись полукурсовые экзамены. В 1905 году сту
дентам разрешили сдавать экзамены повторно, задолжни
кам позволяли обучаться дальше, ликвидируя задолжен
ность в течение года. Для сдачи экзаменов устанавливались 
4 сессии. Введение предметной системы снизило дисципли
ну и успеваемость студентов, что заставило отказаться от 
нее на младших курсах38.

Большое значение для подготовки кадров и развития на
уки имело участие студентов в научных исследованиях. За
дачи исследования природы, экономики и культуры Сибири 
требовали не только материальных ресурсов, но прежде 
всего грамотных, увлеченных наукой людей, помощников и 
исполнителей замыслов выдающихся ученых — профессоров 
Томского университета. Студенты имели возможность об
суждать полученные результаты на заседаниях научных 
обществ и научных кружков, а их доклады могли быть опуб
ликованы. По традиции медалями отмечали лучшие науч
ные студенческие работы. За первые 25 лет существования
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университета медалями были награждены 22 студента -ме
дицинского факультета и 13 студентов юридического. По
стоянно выделялись средства для проведения студентами 
экспедиционных исследований, сбора коллекций для уни
верситетских музеев. Нередко проводились научные экскур
сии студентов под руководством известных ученых. Весьма 
богатые и интересные материалы по природе Барабы был]! 
собраны и обработаны студентами в 1909 году под руковод
ством П. Н. Крылова и Г. Э. Иоганзена. Оформленные в 
виде коллективной студенческой монографии, они были 
опубликованы.

Таким образом, в Томском университете уже в первые 
годы были созданы условия и заложены традиции, позволя
ющие организовать обучение на высоком научном уровне, 
осуществлять индивидуальный принцип обучения, выделять 
и специально готовить со студенческой скамьи учеиых-ис- 
следователей, педагогов и образованных граждан.

Развитие Томского университета оказало большое влия
ние на появление других вузов Томска — Технологического 
института, первые отделения которого, механические и хи
мические, открыты в 1900 году, и Высших женских курсов 
(1910). Ведущие ученые профессора Томского университе
та преподавали в новых вузах, передавая будущим инжене
рам I р^диции университетского образования. Высшие жен
ские курсы, возглавляемые профессором Н. Ф. Кащенко, 
фактически являлись филиалом университета, осущестнляя 
благородную задачу приобщения к образованию л  науке 
женщин.

Нельзя хотя бы кратко не упомянуть просветительскую 
деятельность профессоров университета89. Она была весьма 
обширной и выходила далеко за пределы Томска. Лекции, 
доклады, выставки безусловно способствовали повышению 
культурного уровня населения, как и само появление в жиз
ни Томска достаточно заметного и активного интеллекту
ального слоя — профессоров и студентов. Значительным бы 
ло влияние университета на развитие среднего образования. 
Ряд университетских педагогов преподавали в гимназиях 
сами, а школьные учителя участвовали в работе научных 
обществ. Постоянно использовались для преподавания кол
лекции университетских музеев. При университете работа
ли курсы по подготовке фельдшеров, медсестер, провизоров 
и т. д. Медицинские клиники университета выполняли боль
шую работу по лечению и профилактике заболеваний насе
ления не только Томска, но и всего Сибирского края.
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Появление и развитие первого сибирского университета 
в конце XIX века стало знаменательным событием в исто
рии науки, образования и культуры России. Его становле
ние имело заметные отличия. Открытый в «урезанном ви
де», Томский университет тем не менее не стал узкоспеци
альным провинциальным образовательным учреждением. 
Воплотив в себе мечты и чаяния многих поколений сибиря
ков, он предстал перед российским обществом образцом 
классического университета. Такое быстрое становление бы
ло вызвано объективными и субъективными моментами. Во- 
первых, затянувшаяся борьба за открытие первого сибир
ского университета способствовала осознанию широкими 
слоями населения значения университета в жизни Сибир
ского края, определению его культурно-исторической мис
сии. Надежды оформились в представления о роли универ
ситета и его месте в жизни сибирского общества. Достаточ
но высокий уровень развития образования и культуры в 
Томске стал благодатной почвой, на которой смогла быть 
реализована сама ид е я  университета, получившая воз
можности для своего ускоренного развития.

Исключительная роль университета заключалась прежде 
всего не в подготовке медицинских кадров (что имело, бе
зусловно, большое значение для развития здравоохранения 
Сибири), но в создании такой научной и творческой атмо
сферы, в которой оказалось возможным основание, развитие 
и оформление научных школ. Именно они не только опре
делили лицо университета, но оказали существенное влия
ние на развитие науки, высшего образования и культуры в 
Сибири. Сотрудничество профессоров и студентов в дости
жении новых знаний определило характер научно-образо
вательного процесса в университете, его высший уровень и 
стало основным источником развития Томского университе
та как центра науки, культуры и образования в первые 25 
лет его жизнедеятельности. Исключительно велика в этом 
роль выдающихся ученых профессоров Томского универси
тета, трудами которых университет состоялся как Томский 
университет с его традициями, достижениями и славой.

В процессе становления и развития Томского универси
тета можно выделить несколько этапов: I. Борьба в течение 
75 лет за его создание и одновременная подготовка обще
ственного мнения, научной и материальной базы. II. Деся
тилетний период деятельности в составе одного медицинско
го факультета, когда были заложены традиции естественно
научных школ. III. Развитие научных исследований и школ
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с начала XX века в области социального и гуманитарного 
знания. IV. Послереволюционный период, который чреват 
не только взлетами научного духа, но и трагедиями. Здесь 
тоже имеются свои вехи. Это тема, уже освещенная в дру
гих книгах, но отнюдь и? исчерпанная.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 М а л и н о в с к и й  И. П рош лое Т о м ск а //Г о р о д  Т ом ск — 1 0 1 2 /  
П зд. С ибирского товарищ ества печатного дел а. Том ск, 1 9 1 2 . С. 
1 — 1 9 . (Б есп л атн ое прилож ение к га зет е  «С ибирская ж изнь» за  
1 9 1 2  г.).

2 Г о л о в а ч е в  П. М. Т ом ск в X V II веке: М атериалы  для ис
тории города со вступительны м и статьям и и к а о т о й .../И зд . В А. 
Г орохова. Б . м ., б. г.; Ф и ш е р  И. Е. С ибирская история. С П б . 
1 7 7 4 ; А р с е н ь е в  К. С татистический очерк Р осси и . С П б., 18 4 8 :  
С л о в ц о в  П. А. И сторическое обозр ен и е Сибири. С П б., 1 8 8 6 ; и 
ЛР-

3 М иллер запи сал, что в Т ом ске вы делы вали юфть (особого ка
чества кож у): Гмелин утверж дал , что «весь  Томск торговал», а Пал- 
лас в 1 7 7 0  г о д е  сви детельствовал , что ж ители Т омска им ею т пропи
тание главным обр азом  от р ем есел , что ф абрик и заводов, кроме  
ю ф тяной и набойчатой, нет, но бл агодаря  удобны м  водным путям 
торговля и дет  ч ер ез Томск. В сл ед  за  П аллаеом  в Т ом ске побывал  
Ф альк. Он отм етил, что зд есь  есть Гостины й двор с 2 0 0  лавок, 
что рем есленников бол ее  1 0 0  человек , а  купцов свы ш е 5 0 0 . кото
ры е ведут  знач ительную  торговлю  китайскими, бухар ск и м и  и евро
пейскими товарам и, что в Томск приезж аю т иностранны е купцы для  
закупки сибирских продуктов.

4 П ервы ми попечителями Т ом ского учебного округа стали В. М. 
Флоринский. A. II. С удаков. Л. И Л аврентьев и др.

5 Ш и п и  ц ы н  А . Н. Г ородское хозяйство Т ом ск а//Г ор од  
Т ом ск. С. 2 0 2 —2 7 9 .

6 См.; М и ж у е в  П. У чебное д ел о //Р о ссл я : Энциклопедический  
сл оварь/И зД . Ф. А. Б рокгауз (Л ейпциг), И. А. Е фрон (С анкт-П е
тербург). СПб.. 1 8 9 8 . С. 3 8 2 — 4 0 1 .

7 В работе над вопросом о возникновении разны х типов у ч еб 
ных зав еден и й  в Сибири приним али участие ( 1 9 9 0 — 19931 студен т
ка ф ил ософ ск ого ф акультета Т ом ского университета Ирина И зото
ва, а такж е А. С. Л ещ енко (Л Ф П Н О  ТГУ ).

8 М а л и н о в с к и й  И. Томск —  просветительны й центр//Г о- 
р од Том ск —  1 9 1 2 . С. 17.

9 Сейчас ото один из лучш их корпусов Т омской государств ен 
ной архитектурно-строительной академ ии .

10 R написании этой  части мы опирались на м атериалы  Н. П. 
К арповой, А . В. А ндрианова, М. И. С лободского, И. И. Б ийсиого и 
некоторы х др уги х (см .: Г ород Том ск —  1 9 1 2 ) .
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Т ерм ин, слово, понятие «интеллигенция» v  нас тради ц и он н о  
не им еет  четко вы раж енного значения То им назы ваю т лиц с в ы с
шим образованием , то т ех . кто зани м ается  не ф изическим  т р у д о м .. 
Н ам представляется , что н аи бол ее точно см ы сл этого понятия, о б о з 
начаю щ его некий собирательны й обр аз лю дей  из разны х сосл ови й , 
но с некоторы м общ им качеством , вы разил наш  соврем енник а к а 
дем ик Д. С. Л ихачев, которы й, как и его за р у б еж н ы е коллеги у ч е-  
ны е, говоря об  интеллигенции, им еет в виду при этом  не л и ц  с д и п 
лом ом  о вы сш ем образов ан и и , но  тех . кто ж ивет и н тел л ектуал ьной  
ж изнью , интеллектуальной свободой  и интеллектуальной к у л ь т у 
рой. П оскольку в Р осси и , пиш ет Д. С. Л ихачев, государ ств о всегда  
бы ло идеологизировано, а религия —  всего одна, то условия в о з 
никновения интеллигенции в подлинном см ы сле слова бы ли н еб л а 
гоприятны е, ибо в интеллигенции каж ды й человек —  это личность. 
Они не м огут так объедин яться , как декабрист!,!. О бразованн ость  
—  это необходи м ое, но ещ е не достаточное качество интеллиген та, 
котором у присущ  цримат нравственны х ценн остей . С реди них: с в о 
бода . соп ря ж ен н ая  с ответственностью , что тр ебует  вы сокого ин 
теллекта и врож денной, социально и культурно н асл ед уем ой  н р ав 
ственности. совести, доброты . Н е зря  Л апош ф уко говорил, что  
глупец не м ож ет быть добры м , у  него для этого слиш ком  мало м оэ- 
гов. Т ем а интеллигенции т р еб у ет  специального диалога. См. об этом  
в «Д невниках» Д. А . С ахарова и долгих книгах. Зав ерш им  н аш е  
отступление строкам и и з Ф. Ш иллера:

Д еяния и помы слы  лю дей
Совсем  не бег слепой м орского вала.
Мип внутренн ий  —  и мы слей, и страстей  
ГДр’б о к о е  изв ечн ое начало.

12 М а к у  ш и н  Петр И ванович (1 8 4 4  — 1 9 2 6 1  —  почетны й гр а ж 
данин г. Т ом ска, родом  и з  П еом ской губернии . Р. С ибирь при ехал  в 
1 8 6 6  году. Ревни тель  народного образования в С ибиои. О снователь  
первой книготорговли в крае, публичной библиотеки  в Т ом ск е и 
сельских в губернии , двух газет  ЗК ертгователь и основатель Н а
родного университета в Т ом ске. См. его «В осп ом и н ан и я» (С еверн ая  
А зия. 1 9 2 8 . N° 2).

13 См. сочинения И. Б ер дяев а, М. В ебер а . О. Ш пенгл ера. К. Я с
перса и др.

м  См.; К р у т о в  с к и й  Б. С. П ериодическая печать в Т о м с к е //  
Гороч Томск. С. 2 7 8 — 3 0 9 .

15 Вы ш е приведен  прим ерны й ассортим ент книж ны х и здан и й  в 
некоторы х м агазинах Т ом ска в 1 9 1 2  году . К ниж н ая торговля С. Г. 
А лек сеева, что в м агази н е у  Б азарного моста (К ам енны й коопуг, 
5 ), сообщ ал а, что им ею тся  в больш ом  вы боре бел л етристика, в том  
числе и классика, учебники по веем  отпас^ям.

16 См.: Р о у г  В а л ь т е р  (г. В ерн ). У н и верси тет  как явление  
средневековой к у л ь ту р ы // A lm a  M a t e r ,  1 9 9 1 . N> 7

и  П п ообразом  унив ерси тета  была А кадем ия в А ф и н ах, о сн о 
ванная П латоном в IV  в. д о  н. э . В ней «добы вал ось» и р азв и ва
лось «чистое знан ие»: м атем атич еское, астроном ическое, теор и я  му
зыки и до . При этом  п р оисходи ло такж е обуч ен и е м олоды х лю дей  
«и з хорош их сем ей » , что откры вало п ер ед  ними бл естя щ ую  каоье- 
ру. З д есь  осущ ествл ял ось  воспиты ваю щ ее обучени е: т ю т е  понятия, 
как «истина», «бл аго» , «п р ек р асн ое» , и зуч ал и сь  гл убок о и геоь- 
езн о. создав ая  субъ ек ти в н ую  осн ов у обпазования. Квюопейскне ср ед 
невековы е университеты п ереня л и  и п р еобр азов ал и  опыт греков,
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Муэеума А л ек сан др и и , опыт ар абской  культуры, науки и обр азо
вании. Д ж . Б ернал  о п р едел ен н о  указывает на эти истоки класси
ческого образов ан и я  П ового врем ени. Д р ев н и е дал и  образцы  соч е
тания научного познания, обучени я и праж данского воспитания, 
г м .:  ь е р н а л  Д ж . Н аук а в истории общ ества. М „ 1 9 5 6 . С. 116; 
Р о у г  В а л ь т е р .  .У ниверситет как я вление средневековой  куль
туры.

18 Цит. по; З а й ч е н к о  П. А . Т ом ский государственны й уни
верситет им . В. В. К уйбы ш ева: Очерки по истории первого сибир
ского университета за  ? 5  лет ( 1 8 8 6 — 1 9 5 5 ) .  Томск; И зд-во Том. 
ун-та, 1 9 6 0 . С. 2 8 .

1а См.; С о к о л о в  В. Н. Д екабристы  в Сибири. Н овосибирск, 
1 9 5 2 .

2и Цит. но; Р о ж д е с т в е н с к и й  С. В. И сторический обзор  
деятел ьности  М НИ. С П б., 1 9 0 2 . С. 3 5 4 .

21 Н иколай М ихайлович Я дринцев ( 1 8 2 4 — 1 8 9 4 )  —  публицист, 
общ ественны й дея тел ь , учены й-этнограф , исследователь  С ибири, 
представитель сибирск ого областн ичества, в 1 8 6 8  году  вм есте с 
другим  учен ы м -н ссл едователем  этого края, а такж е М онголии и Ки
тая —  Григорием  Н и колаевичем  Потанины м (1 8 3 5  — 1 9 2 0 )  о с у ж 
ден  и приговорен к каторге, зам ененной  ссы лкой в А рхангельскую  
область по д ел у  «О бщ еств а н езависим ости  С ибири», якобы  стре
мивш егося к отдел ен и ю  С ибири. П озд н ее  Я дринцев был основате
лем  газеты  «В осточ н ое о б о зр ен и е» , соверш ил экспедиции на А л 
тай, в М онголию . См. так ж е его работу  «С ибирь как колония». 
С П б., 1 8 9 2 .

22 Цит. по: З а й ч е н к о  П. А . У каз. соч. С. 3 9 .
23 ТРУДЫ ком иссии но изуч ению  вопроса об избрании города для  

С ибирского унив ерситета . С П б., 1 8 7 8 ; Цит. по; З а й ч е н к о  П. А .
Указ. соч. С. 4 0 .

Там ж е. С. 4 1 .
25 В. М. Ф л о р и н с к и й  стал затем  попечителем  Т омского  

учебного округа и играл в судь бе ун и верситета не. только конст
руктивную , но и реакци онную  роль.

26 Д есятин а — основная  дом етрическая  русская  м ера площ ади, 
равна 2 4 0 0  кв. са ж ен ей  (1 ,0 9  га).

27 См.: Письма П обедон осц ева к А л ек са н д р у  III. Т. 2. М ., 1 9 2 6 ,  
С. 9 9 — 1 0 0 .

28 Цит. но: П роблем ы  духовн ой  ж изни: М атериалы  круглого
стола. Т ом ск, 1 9 9 2 . С. 15 .

2а Цит. по: П роблем ы  духовн ой  ж изни: М атериалы  круглого
стола.

30 Д анны е приводятся по: 3  а й ч е н к о П. А . У каз. соч. С. 4 5 .
31 Цит. по: З а й ч е н к о  П. А. У каз. соч. С. 1 1 1 — 1 1 2 .
32 Ф и л и м о н о в  М. Р . К ниж ная сокровищ ница Сибири. 

Томск: И зд-во Том. ун-та, 1 9 8 8 . С. 1 9 6 .
33 Ш е с т е р и к о в  II. С. П остановка библиотечного дел а  в 

университетских и некоторы х других библ и отек ах Р осси и . О десса. 
1965 .

34 Цит. по: Б е р д ы ш е в  Г. Д. ,  С и п л и в и н с к и й  В . Н.
Первый сибирский пр оф ессор  ботаники К орж инский. Новосибирск: 
СО АН С С С Р. 1 9 6 1 . С. 8 8 .

35 П о л о ж и й  А.  В. Гербарий им. П. Н . К ры лова в Томском
университете (к 100-л етн ю  со врем ени основания). Томск: И зд-во
Том. ун-та, 1 9 8 6 . С. 8 7 .

36 З а й ч е н к о  II. А . У каз. соч. С. 4 7 8 ,
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37 Т ом ский ун и в ер си тет . 1 8 8 0 — 1 9 8 0 . Томок: И зд-во Том ун-та  
1 9 8 0 . С. 4 3 1 .

38 З а й ч е н к о  П. А . У каз. соч. С. 4 7 7 .
39 П ок азательна в этом  отнош ении дея тел ьн ость  первого ректо

ра Т ом ского ун и в ер си тета  Н. А . Г езех у са . Вы пускник ф и зи к о-м а
тем атического ф ак ул ьтета  П етербургского ун и в ер си тета , ст а ж и р о 
вавш ийся в Б ер л и н е у  вы даю щ егося ученого  Гельм гольца, Г езех у с  
изучал  проблем ы  акустики и м узы кальной акустики в том  числе. 
Н иколай А л ек сан др ови ч  бы л прекрасно образованны м  и талан тл и
вым м узы кан том . В П етер бур ге, кром е основной  своей  д ея тел ь н о 
сти, пр оф ессор  Г е зе х у с  участвовал в м узы кальны х к он ц ер тах , и с
полняя в стр ун н ом  квартете роль первой скрипки. Эти концерты  
высоко оценивали Р им ский-К орсаков, Г лазунов, Б ородин . Первый  
ректор ун и в ер си тета  стал одноврем енно душ ой  м узы кальной ж изни  
Т омска. Он н а м ер ев а л ся  создать  университетски й  сим ф онич еский  
оркестр, орган и зов ал  м узы кальны й класс в у н и в ер си тете, гд е  сов  
местно с др уги м и  эн тузи астам и  бесплатно обучал  ж ел а ю щ и х  ст у 
дентов игре на  скрипке, альте, виолончели. В м есте с  ректором  в 
м узы кальном  п росв ещ ен и и  и обучении студен тов  участвов али  так
ж е п р оф ессор  антропологи и Н. М. М алиев и С. И. За л есск и й . Му 
зы кальная к ул ь тур а  том ской  аудитории восхи щ ала отечественны х  
и за р у б еж н ы х  гастр ол ер ов . Ч ер ез год  Г е зе х у с  вы н уж ден  бы л у е 
хать и з  Т ом ска и з-за  р езк о го  р а сх о ж д ен и я  во в згл я дах  на статус ч 
назн ачение ун и в ер си тета  с попечителем  Зап адно-С ибирского уч еб
ного округа В . М. Ф лоринским .
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Приложение 1

Синеок лиц, внесших существенные пожертвования на развитие 
Томского университета*.

а) П о ж е р т в о в а н и я  н а  с т р о и т е л ь с т в о  
у н и в е р с и т е т а

Д ем и дов  П авел Григорьевич ( 1 7 3 8 — 1 8 2 1 )  —  советник берг-
коллегии врем ен царствования Екатерины  II. В 1 8 0 5  году  п о ж ер т 
вовал 1 0 0  тыс. р убл ей  дл я  предполагаем ого университета в 
Т обольске. К 80-м  годам  тобольский капитал вы рос до  1 8 2  ты сяч  
и пошел на строительство Т ом ского университета.

Ц ибульский Захарий Михайлович ( 1 8 1 7 — 1 8 8 2 )  —  томский го 
родокий голова в 1 8 7 9 — 1 8 8 2  годах, золотопром ы ш ленник, почет
ный граж данин г. Т ом ска, состоял  членом  строительного ком итета  
университета. В  1 8 7 5  г о д у  внес 1 4 0  ты с. р у б л ей  на строительство  
университета, ко врем ени постройки университета капитал вы рос д о  
158 тыс. рубл ен . Им такж е бы ло пож ертвовано на стипендии  
2 5 3 1 7  рубл ей .

Сибиряков Александр Михайлович ( 1 8 4 9 — 1 8 9 3 )  —  купец , зо  
лотопром ы ш ленник, почетны й граж данин г. И ркутска. В 1 8 7 7  году  
пож ертвовал на учебны е п особи я  Т омского унив ерситета  1 6 7 1 7 7  
рубл ей . В 1 8 8 0  году  подарил ун и верситету би бл иотеку поэта В . А . 
Ж уковского, приобретенную  у  сы на поэта. Б ибл иотека насчиты вала  
4 0 7 4  тома и вклю чала и здан и я  X V III —  сер еди н ы  X IX  века на р ус  
ском, нем ецком , ф р ан ц узск ом , греческом  и д р у ги х  европ ейских я зы 
ках. А . М. Сибиряковы м бьгла так ж е пож ертвована сум м а в 2 5 0 0  
рубл ей  на пересы лку книг и з  С анкт-П етербурга в Том ск. В  1 8 8 2  
году им  бы ла п ередана ун и в ер си тету  ботаническая  коллекция, с о 
бранная экспедицией Н ор ден ш ел ьда на корабл е « В ега » , к оторую  
А . М . С ибиряков ф инансировал.

Трапезников Александр Константинович —  ком м ерции советник, 
цож ертвовал в 1 8 7 8  году  на устрой ств о ун и верситета 1 0  тыс. рубл ей .

б) П о ж е р т в о в а н и я  н а  с т и п е н д и и  с т у д е н т а м

Ц ибульский 3 . М . в 1 8 7 9  году  пож ертвовал на стипендии имени  
А лек сандра И и А лек сан дра III 2 7 0 0 2  рубля; в 1 8 8 2  году  —  на 
стипендию  имени 3 . М. Ц и бульского —  8 7 1 3  р убл ей .

С ибирское купечество в 1 8 8 8  году  пож ертвовало па стипендию  
имени К. А . Т рапезникова 1 7 7 6 6  р убл ей  дл я  студен тов  купеческого, 
м ещ анского и рем есл ен н ого  происхож ден ия.

П ортнова А . Н . —  почетная  граж данка, п ож ертвовала в 1 8 9 1  го
д у  9 0 1 6 0  р убл ей  на стипендию  им ени пож ертвовательницы  дл я  сту
дентов и з  гим назий В осточ ной  Сибири.

К узн ец ов  Л. Н . —  почетны й граж данин, в 1 8 9 2  году  пож ертвовал  
па стипендию  им ени ж ертвовател я  5 9 6 2 9  р убл ей  для  студен тов  —  
ур ож ен ц ев  Сибири.

* Составлен Г. И. Колосовой, зав. отделом редких книг и руко
писей Научной библиотеки Томского университета.
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в) П о ж е р т в о в  а н и я  « а  б и б л и о т е к у  
Т о м с к о г о  у н и в е р с и т е т а

Строганов Григорий Александрович ( 1 7 7 0 — 1 8 5 7 )  —  посол в 
Ш веции, И спании, Т урции , в л адел ец  библиотеки, 2 2 6 2 6  том ов из 
которой переданы  в 1 8 8 0  го д у  его сы ном Александром Григорьеви
чем Строгановым ( 1 7 9 5 — 1 8 9 1 )  —  генерал-адъю тантом  —  Т ом ско
му университету, Б ибл и отек а п редставл яет собой великолепную  кол
лекцию  изданий X V  —  сер еди н ы  X IX  века на ф ранцузск ом , нем ец
ком и др уги х европ ей ск и х язы ках.

Голицын Сергей Михайлович ( 1 8 4 3 — 1 9 1 5 )  —  князь, гвардии
полковник, главны й ди р ек тор  и почетны й попечитель голицы нской  
больницы  в М оскве. В 1 8 8 0  году  пож ертвовал около 6  ты с. томов  
из обш ирной библиотеки кня зей  Голицы ны х Т ом ском у университету.

Л итке Федор Петрович ( 1 7 9 7 — 1 8 8 2 )  —  член Государственного  
совета, учены й, известны й путеш ественник , основатель и вице-пре
зиден т (в течение 2 0  л ет) им ператорского Р усск ого  географ ического  
общ ества, п рези ден т  А к адем и и  наук. В 1 8 8 3  году  его библиотека, 
включавшая в основном  и здан и я  Р усск ого  географ ического общ ест
ва, бы ла передана н асл едникам и Т ом ском у университету.

Б асов Василий Александрович ( 1 8 1 2 — 1 8 8 0 )  —  п роф ессор  х и 
рургии М осковского ун и в ерси тета . Его библиотека м едицинской ли
тературы  в количестве 3  ты с. том ов, атласов по хирургии и с м е
шанным наукам бы ла п ер едан а  ун и в ер си тету  в 1 8 8 4  году.

Ф лоринский Василий Маркович ( 1 8 3 3 — 1 8 9 9 )  —  п роф ессор  К а 
занского университета. В озглавлял строительство Т ом ского универ- 

птета, попечитель Зап адно-С ибирского учебного округа. П ередал в 
1 8 8 5  году  Т ом ском у ун и в ер си тету  свою  би бл иотеку м едицинской ли
тературы  в количестве б о л е е  3  тыс. томов.

Манассеин В яч еслав Авксентьевич (1 8 4 1  —  1 9 0 1 )  —  вы даю щ ий
ся русский терапевт, основ ател ь  и редактор ж урнал а «В р ач » . П ере
дал в 1 8 8 9 — 1 9 0 1  годах  Т ом ск ом у унив ерси тету  книги и периодиче
ские издания по м едици не в количестве 3 5 7 7 7  томов.

Белоголовый Андрей Андреевич ( 1 8 3 2 — 1 8 9 3 )  —  купец, почет
ный граж данин г. Т янь-Ц зиня. Завещ ал  Т ом ском у ун и верситету б и б 
лиотеку в количестве 7 5 1  том а, которая бы ла п ередана в ун и в ерси 
тет в 1 8 9 5  году. В составе его коллекции им ею тся и здан и я  на р у с
ском, английском , ф р ан ц узск ом , китайском , японском язы ках по 
истории, этнограф ии и географ ии В остока.

Малышев Кронид Иванович (1 8 4 1  — 1 9 0 8 )  —  известны й ю рист, 
проф ессор  С анкт-П етербурского университета. Зав ещ ал  Т ом ском у  
университету свою библ иотеку. В 1 9 0 8  году  8 1 5 1  том изданий по 
граж данском у, торговом у и век сельном у праву на русск ом , англий
ском , нем ецком  язы ках бы ли переданы  ун и в ерси тету .

С урин Михаил Васильевич ( 1 8 3 4 — 1 9 0 3 )  —  ю рист, библиоф ил. 
Зав ещ ал  Т ом ском у ун и в ер си тету  1 3 1 6  томов русск и х и зап адн оев
ропейских изданий X V I— X IX  веков. В 1 9 0 8  году  книж ное собр а
ние С урина, в составе которого им еется  несколько инкунабул , по
ступило в университет.
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Р огози н а  З и н аи да  А л ек сеев н а  (1 8 3 4  —  после 1 9 1 7 )  —  писа
тельница, и ссл едовател ьн ица Д ревн его В остока. П ер едал а  в 1 9 1 3  
году  Т ом ском у университету 4 6 8  том ов и здан ий  на английском , н е
м ецком , ф ранцузск ом  и др уги х язы ках, которы е представляю т собой  
прекрасно подобранную  би бл иотеку по истории.

Т ю м енцев Гавриил К онстантинович ( 1 8 4 2 — 1 9 3 1 )  —  м ет ео р о 
лог, краевед, преподаватель гимназий, директор А л ек сеев ск ого  р е
ального училищ а. С 1 9 0 8  по 1 9 2 5  годы  передал  ун и в ер си тету  9 8 4  
тома своей  библиотеки, в которой старательно подобраны  м атериа
лы, раскры ваю щ ие все стороны  ж изни Сибири до начала X X  века.
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П ри лож ен и е II

Н ар одн ое образование: р о сси й ск ое закон одательство  
н возм ож ности  его р еал и зац и и

В ы страиваю щ аяся по указам  Г осударств енны х ком иссий (в нача
ле X IX  в .) систем а российского обр азов ан и я  лиш ь внеш не казалась  
полной и заверш енной . Ф орм ально эта систем а начиналась с началь
ны х школ эл ем ентарной  грам отности и вела к университету. О д
нако на д ел е  внутри систем ы  н е бы ло ц ел остн ости . Пройти весь  
этот путь бы ло почти нев озм ож н о. С тупени систем ы  изначально не 
им ели м еж д у  собой свя зи , д а ж е  не предполагали ее . Н изш ая, ср ед 
няя и вы сш ая школы сущ ествовали  изолированно, н е  являлись чле
нам и одного организм а (только гим назии реально подготавливали к 
ун и в ерси тету).

В конце X IX  века правила учебны х зав еден и й  (1 8 8 5  г.) гласи
ли: «И нститут инж ен еров путей  сообщ ен и и ... с 1 8 2 3  г. обращ ен  для  
д в у х  низш их классов в закры тое за в ед ен и е» ; «И нститут граж дан 
ских и нж ен еров им ператора Н иколая I: ...в  число воспитанников  
приним аю тся лиш ь дети  дворян и чиновников»*. В некоторы е пе
риоды  специальны е законы  ограничивали, а  то и вовсе преграж да
ли доступ  «вы ходцам  и з  народа» не только в вы сш ее, но  и ср ед 
нее зв ено систем ы . Н ев озм ож ен  бы л п ер ех о д  в школы  средн ей  
ступени н е только по социальны м  признакам , но и по состоянию  
знаний, уровню  подготовленности учени ков низш ей школы.

С ловарь 1 8 9 6  года прямо ук азы в ает, что «под народны м  о бр а
зованием , в тесном  см ы сле слова, пон и м ается  общ ее начальное об 
разов ан и е» . И есл и  говорить о дей ствител ьн о народном  обр азов а
нии прош лого века, т. е . об  образов ан и и  возм ож ном , доступном , 
действительно получаем ом  основной м ассой  россиян, то приходит
ся вести речь им енно об эл ем ен тарн ой  (начальной) ш коле, низш их  
проф ессиональны х училищ ах и тех  н ем н оги х  ср ед н и х , к уда  прини
м ались в се  лица б е з  ограничения.

Н ачало им енно систем атического н ародн ого  образов ания  с пол
ным правом  м ож н о отнести  лишь к 6 0 -м  годам  X IX  века. Н есм от
ря на попытки организации сети учебны х зав еден и й  и распростра
нение специальны х (проф ессион альны х) знан ий  ещ е П етром  I, эти  
школы, как  и потребность в обр азов ан и и , н е привились, не у к о р е
нились вш ирь и вглубь среди  м асс основ ного  н асел ения  отечества. 
Н е бы ло получено тех  плодов, которы е бы  хотел ось  получить р е
ф орм атору.

И к концу X IX  столетия отнош ение проф ессиональны х учебны х  
заведений , доступны х н ароду, к начальном у образованию  остава
лось своеобразны м . П роф ессиональны е ш колы  дол ж ны  бы ли п р ед
полагать начальное образование у ж е  освоенны м , бази ров аться  на 
нем  или примы кать к общ еобразов ател ьн ы м  в виде их  дополнения. 
О днако российск ая  действительность, состоян и е е е  начальной школы  
чуть ли н е  повсем естно препятствовали эт о м у , м инистерством  ут
в ер ж д ен н о м у , требованию . В отдельны х р егионах, сл оях населения  
царила почти полная безграм отность .

Зем ск ая  и городская реф орм ы  зн ам ен и того  1 8 6 1  года не тол ь
ко призвали общ ество к участию  в м естн ом  управлении, но и «по-

* А л ь б и ц к и й  В. И . В ы сш ие уч ебн ы е зав еден и я  Р осси и , 
м уж ские и ж енские (С правчная книга). С П б., 1 8 8 5 . С. 12 .
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ручили ем у ... заботу  и попечение о  развитии средств  народного о б 
разования в Р осси и »*. Таким образом , падени е крепостного права  
стало значительной вехой  в истории народного образов ания  в ст р а 
не. В озникш ие органы  сам оуправлен ия в просвещ ении общ ества  
вы полнили важ ную  историческую  миссию . В основной части книги  
показаны  затраты  м естны х органов и м инистерства просвещ ения на 
организацию  и  сод ер ж ан и е ш кол. Д оля  первы х превосходит ц ентра
лизованны е ассигнования. З ем ст в а  собственно и создали  м ассовую  
ш колу. Появились народны е учител я, благодаря  именно зем ск ой  
ш коле стало много учительниц, население стало привыкать, при
учаться к ш коле. Во второй половине X IX  века М инистерству на
родного просвещ ения были переданы  низш ие проф ессиональны е и 
ср едн и е училищ а. Н изш ие общ еобразов ател ьны е школы с сам ого  
начала были подведом ственны  этом у  м инистерству. Лиш ь ц ерков но
приходские школы  и так назы ваем ы е школы грамоты , такж е р е 
ально доступны е основном у н асел ению  и рассчитанны е на него, 
принадлеж али духовн ом у ведом ству.

В это врем я набирала силу ещ е одна ветвь народного обр а зо в а 
ния. В самы х разны х м естах  страны  организовы вались ш колы, уч и 
лищ а, гим назии, своим возникновением  обязанны е инициативе и 
средствам  частных лиц, общ ественн ы х организаций. Сеть учебны х  
заведений  для  народа расш ирялась, однако н еобъятность  просто
ров им перии и м ассовое н ев еж еств о насел ен и я  поглощ али эти б е с 
ценны е дары , н е производя коренны х и зм ен ений  в обр азов ател ь 
ной ситуации в целом . Одна и з  причин этого н азв ан а в 1 8 8 9  году  
участником  съ езд а  по техническом у и проф есси он ал ьн ом у о б р а зо 
ванию —  И. А . Аноповы м. В своем  док л аде он писал: « В сео б щ 
ности обучения препятствует в значительной степени его платность  
у  нас». Если сравнить цены  на ры нке на продукты  питания в Т ом 
ске начала X X  века (приведены  в части I) и плату за  обучени е (н а
пример, дать дочери образов ан и е в хорош ей гим назии города стои
ло 2 0 0 — 2 5 0  рублей  в год), то будет  видно, что основател ьное о б 
разование стоило больш их затрат и бы ло не всем  доступ н о. По 
действую щ ем у тогда в Р оссии  закон у первоначальное обуч ен и е не  
являлось бесплатны м , однако «уч р еж ден и ям  и лицам , содерж ащ им  
ш колы », предоставлялось право «взим ать или не взим ать плату за  
обучение»**.

Частны е лица в учебны х зав еден и я х , откры ты х на собственны е  
средства, нередко пользовались этим правом, сд ел а в  бесплатны м  
обучен и е детей  м алоим ущ их, несостоятел ьн ы х роди телей . Н априм ер, 
Д ом  трудолю бия, открытый в 1 8 0 6  году подполковницей Гавриловой, 
принимал бесплатно доч ер ей  «благородны х бед н ы х  р оди тел ей » . П о
рой плата бы ла намного м еньш е реальны х затрат  на содер ж ан и е. 
Н едостаю щ ие средства —  крупны е дотации ш ли от учредител ей  и 
содер ж ател ей  учебны х зав еден и й . Так, годовое со д ер ж а н и е  одного  
учащ егося  в рем есленно-воспитательном  зав еден и и  Н. II. Т рапезни  
нова (г. И ркутск) составляло 3 5 0  р убл ей , дл я  р оди тел ей  ж е  обуч е
ние их детей  грам оте и р ем есл у  ничего не стои л о —  детей  здесь  
учили бесплатно. В Т омском рем есленном  училищ е К оролевы х го-

* Больш ая энциклопедия: Словарь общ едоступ н ы х сведений по 
всем  отраслям  знания. Т. 1 4 . С П б., 1 9 1 4 . С. 2 6 1 .

** А н о  п о  в И. А . Опыт систем атического о б о зр ен и я  к и зу ч е
нию  соврем енного состояни я ср едн его  и низш его  технического и 
р ем есл енного  образования в Р осси и . С П б., 1 8 8 9 . С. 5 .
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лопое со д ер ж а н и е одного воспитанника равнялось 1 0 0  рубл ям , но  
и зд есь  дети  обуч ал и сь  бесплатно. К ром е того, бедн ей ш и е и з  уча- 
щ ихся этого уч и л и щ а не только н е вносили плату за  обучен и е, как 
и другие, не только получали бесплатны е завтраки , как и прочие 
учащ иеся  в этом  зав еден и и , но ещ е и обеспечи вались  еж ем есячны м  
пособием  в р а зм ер е  2 — 3  р у б л ей . С равните эт у  сум м у, к аж ущ ую 
ся сегодн я  ничтож ной , с ценам и рынка тех  лет.

Это уч и л и щ е приним ало в первую  оч ередь  детей-сирот, п осту
паю щ их и з  прию та братьев К оролевы х, н аходя щ егося  тож е в Т ом
ске. З д есь  налицо благородн ое ст р ем л ен и е не только вы растить  
осиротевш их д етей , но и вы учить их, обучить р ем есл у .

П риняты м в средн ю ю  и д а ж е  низш ую  п р оф ессионал ьную  шко
лу мог бы ть окончивш ий низш ую  общ еобр азов ател ьн ую  ш колу. 
О днако и з-за  часто встречаю щ егося  обучени я б е з  резул ьтатов, а то  
и полной безгр ам отн ости  поступаю щ их адм инистрации училищ  вво
дили ком пен сирую щ ий (подготовительны й! курс (кл асс), учили эл е 
ментарной грам оте подростков, приш едпш х за  проф ессиональны м и  
знаниям и и ум ения м и. Так, рисовальны е кл ассы  при Ц ентральном  
училищ е техн и ч еск ого  образов ан и я  барона Ш тиглица в С анкт-Пе
тербурге (откры ты е в 1 3 7 8  го д у ), готовивш ие «учен ы х рисовальщ и
ков дл я  р ем есел  и м ануф актур, а такж е уч и тел ей  рисов ания », вы
нуж дены  бы ли сдел ать  сн и схож ден и е: « ...о т  поступаю щ их не т р е
буется  никаких научн ы х познаний, знан ие ж е  грам оты  необходи м о  
только для  ж ел аю щ и х проходить к ур с черчения»*.

Т ом ское р ем есл ен н о е учил ищ е потом ственны х почетны х граж дан  
Евграфа и Евпраксии К оролевы х (откры то в 1 8 3 3  г.) принимало  
мальчиков 1 2 — 1 8  лет с познаниям и к ур са  городских начальны х  
училищ дл я  обуч ен и я  столярном у, сл еса р н о м у  и сап ож н ом у дел у. 
К ром е этого, объявл ялось , что «в училищ е м огут бьтть приним ае
мы. сверх того, н е только не окончивш ие курса в начальном  уч и 
лищ е, но  д а ж е и вовсе безграм отны е; последш ге обучаю тся  в при 
готовительном к л ассе училищ а»**.

Р ем есл енно-воспитател ьное за в ед ен и е Н. П. Т рапезникова в И р
кутске. начавш ее прием  в 1 8 7 4  году , ч ер ез  11 л ег  тож е вы нуж дено  
бы ло приним ать на у ч еб у  д етей  (мальчиков) б е з  всякой предвари
тельной подготовки.

Окончивш ие курс этих и др уги х  подобны х училищ  того ж е р а з
ряда не пользовались правом поступл ения в вы сш ие учебны е за в е
дения. Т ем не м ен ее многие и з них, начиная, как показано, обуче  
вне практически с нуля (а по о б щ ем у  уста в у  дол ж ны  базировать
ся на к у р се  начальной народной ш колы  или начального городско
го училищ а), обш ирностью  свои х програм м  и качеством  обучения  
в озбуж дал и  в некоторы х уч ащ и хся  стрем лен ие к п родол ж ен и ю  по
дученного обр азования О днако образовательны е законы  не бы ли на 
стороне таких м олоды х лю дей. К ол ее того, пока различны е учили
ща и ш колы  находились в разны х ведом ствах (м инистепгтва Фи
нансов. министерства ж е л е з” ых лорог и д о .) , не бы ло единого ч 
ж есткого контроля за к анди датурам и и деятел ьностью  учителей , 
учебны м и пособиям и и програм м ам и, учебны м и планами. К кочне  
7 0 -х — 8 0 -х  годах  строж айш е было указано; «Л училптие могут быть 
употребляем ы  только книги и и здан и я, допущ енн ы е К ом итетом »***

* Пит. по; Л н о п о п  И. Л.  У каз. соч. С. 1 8 8 .
** Т ам ж е. С. 9 8 .

*** Э нциклопедический сл овав ь/И зл .; Ф . А. Б рок гауз и И. А.
Е ф рон. Т. 4 0 . С П б., 1 8 9 8 . С. 7 6 0 .
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а статьи «П ол ож ени я о народны х уч и л и щ ах», определяю щ ие про
грамму обучения, м инистерство толковало в узкоограпиченном  см ы 
сл е, «н е  допуская  в програм м у народны х ш кол никаких предм етов, 
кром е закона Б ож ия, чтения, письм а, ариф м етики, пения и р е м е 
сел»*.

В ведение едины х требований и контроля им ело как отрицатель
ное, так и полож ительное значение. П оначалу вы бор учебны х п р ед 
метов в каж дом  частном училищ е, ш коле зависел  от уч р еди тел я . 
Правда, при этом  учебны й план дол ж ен  бы л утвердить попечитель  
учебного округа, кром е того, план обязан  бы л включать некоторы е  
предм еты . Ими были: закон Б ож ий, р усск и й  язы к, а для тех  училищ , 
где изуч али сь  история и  географ ия, обязател ьны  были русская  и с
тория и русская географ ия. К  концу ж е X IX  века, когда м ини стер
ство просвещ ения почти все учебны е зав еден и я  (за  исклю чением  н а 
ходя щ ихся  в духовн ом  ведом стве) взяло под свою опеку, пол ож ен и е  
изм енилось. М ного меньш е стало неординарного, особенного, в сю ду  
побеж дал о еди н обр ази е и ц ен з.

Так, в О дессе в 1 8 7 4  г о д у  бы ло откры то еврей ское р ем есл ен 
ное училищ е « Т р у д » , цель которого в его уставе бы ла обознач ена  
так: « Р асп р остр ан ен и е р ем есл енны х знаний со ед и  бедн ого  ев р ей 
ского населения и подготовка образованны х рабочих для  заводов и 
ф абрик, м астерских»**. П рограм м а училищ а бы ла обш ирна. Н о от
ню дь не по ж еланию  педагогического коллектива ее  приш лось сп у с 
тя некоторое врем я знач ительно сократить, исключив несколько  
предм етов, другие ограничив лиш ь общ им и сведениям и, ур езав  н е
которы е курсы , поставив обучени е на б о л ее  практическую  основу  
и т. д. В  р езул ь тате этих п р еобразований  директор училищ а за 
м ечает реш ительны е и зм ен ен и я  в устр ем л ен и я х  своих учеников и в 
отчете 1 8 8 9  года пиш ет п р едседател ю  ком иссии по техн и ческ ом у  
образованию : « ...учени ки, не будучи  отвлекаем ы  р азн ообр ази ем  
приобретаем ы х научны х знаний, ...перестал и  мечтать о  п ер еходе  в 
вы сш ие учебны е зав еден и я  и созн ательн о обратились к т р у д у  на 
Ф абриках и зав одах  в качестве исполнителей-работников, а н е и н ж е
неров»***.

П одбор учителей , вы бро учебны х предм етов, их  сод ер ж ан и е —  
это регулировалось законодательством , общ им  уставом . Ито о ст а 
валось в ведении у ч р еди тел ей , организаторов учебны х заведений  
для народа помимо оп р едел ен и я  платы? « Р а зм а х  для творчества» и 
понскоп в сф ер е обпазовачия правительство оставило частны м ли
пам в сл едую щ ем : в тех  промы ш ленны х училищ ах, которы е всец е
ло содер ж атся  н а  средства сосл овий  или частны х лиц. могут быть 
вводимы  при прием е ограничения на какие-либо им ущ ественн ы е, со 
словны е состояния и вероисповедания, если б удет  на то ходатай ст
во уч р еди тел я  зявеления п ер ед  М инистерством  народного просве
щ ения.'1 Такие обращ ения и ходатайства не стали м ассовы м  явлени
ем . но все ж е они бы ли. Так Ф. R. Ч иж ов «зав еш ал  около 5  5  
млн. на устройство н со д ер ж а н и е  одного среднего  и четы рех н и з
ш их технически х училищ  в К остром ской губернии»****, которы е бы-

* Э нциклопедический сл овар ь /И зд .: Ф. А . Б р ок гауз, А . И. Е ф 
рон. О 7 8 2 .

** П ит по: А п о п о в  И. А. У каз, гпч Г 0 9 8 .
*** ТТит. по: А п о п о в  И. А.  У каз гпч Г. 2 4 0  

**** Э нциклопедический сл ов ар ь /И зд .: Ф. А . Б р ок гауз, И . А . Еф  
рон. Т. 25. С. 571.
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ли откры ты  в 1 8 9 2 — 1 8 9 6  годах. Ч иж ов ходатайствовал  перед м и
нистерством , и его  просьба не допускать в училищ а, основанны е на 
его ср ед ст в а , лиц еврейской национальности —  была уд овл етвор е
на. Ч ащ е бы ли др уги е обращ ения. Во м ногих уставах  бы ло зап и 
сан о, что в училищ е приним аю тся «дети  всех  званий и вероиспо
ведан ий».

В  зависим ости  от уровн я училищ а, качества рем есл ен н ой  п од
готовки в нем  вы пускники проф ессионал ьны х училищ  получали  
сви детел ьства д в у х  видов. Э то бы ли свидетельства, даю щ ие право  
на получени е звания подм астерья. В др уги х  уч ил ищ ах это  бы ли  
сви детел ьства получения звания подм астерья. Но бы ли и такие, как, 
наприм ер, зем ск о е  р ем есл ен н ое учил ищ е действительного тайного  
советника И . С. М альцева во В лади м ире, вы пускники которого по
лучали разны е свидетельства в зависим ости  от достигнутого м ас
терства: «С видетельство на зв ание м астер а» , «С видетельство на зв а
ние п одм астерья»; бы ли и сл учаи  исклю чения и з училищ а б е з  вся
кого докум ента «неспособн ы х к изуч ен и ю  р ем есел »  и «не оказы ва
ю щ их у сп ех о в  по л енности». Т ех, кто вы ш ел из училищ а со  сви
детельством , охотно брали к себ е  частны е рем есленники.

Г ум анистический потенциал новы х учебны х зав еден и й , прибли
ж аю щ ий обр азов ан и е к н ароду, склады вался из нескольких состав
ляю щ их. Это и показатели организационного порядка: как прини
мали (не только с «полож енны м и» докум ентам и, а всех  ж ел аю 
щ их, да ещ е  в первую  ч ер едь  тех , кто по и м ущ ествен н ом у своем у  
полож ению  в другие за в ед ен и я  не мог попасть!, как учили (сл а
бы х не нагруж ал и  ф изическим  трудом , неспособны х к наукам  не 
принуж дали сидеть  за  паотой. увеличивая им число часов в м астер
ских). и эконом ическго: бесп л атн ое или с  незначительной платой  
обучени е, бесплатны е завтраки, обеды , книги, инструм енты , даж е  
предоставление остро нуж даю щ и м ся  одеж ды . Это играло и зн а ч и 
мую социальную  роль: н ад ел ен и е детей  беднейш и х родителей  о д е ж 
дой сглаж и вал о внеш ню ю  р азн и ц у м еж д у  учащ им ися, в какой-то  
м ере раскрепощ ал о детей . Ч асто  в этих зав еден и я х  учились вм ес
те дети разн ы х сословий и вероисповеданий. П одбор содерж ан и я  
обучения такж е не сл учаен . И нициаторы  народного образования  
старались учить в своих за в ед ен и я х  им енно том у, что пом огало их  
воспитанникам в ж изни, давал о средства к сущ ествованию .

С реди моря запретов, ж естк и х реглам ентаций и рам ок, при поч
ти полном бесправии организаторов учебны х заведений , со д ер ж а 
щ их эти зав еден и я  на свои средства, все ж е  см огло появиться м но
голикое св оеобр ази е в этой  си стем е, в разны х ее  ш колах, уч и л и 
щ ах, гим нази ях, как ни старали сь  чиновны е лю ди все подчинить  
едином у требованию , одной норм е, облегчить себ е  контроль и ин
спекцию, м ало заботясь об истинном  просвещ ении народа, порой не 
понимая, быть может, что сп особн о его ускорить, но чащ е даж е  
р а ссу ж д а я  о «вредн ости» образов ан и я  для социальны х низов. В том  
ж е X IX  веке граф  Н. П. Р ум ян ц ев  не б е з  основания писал геог
р аф у  и путеш ественнику И. Ф. К рузен ш терн у, что в их  врем я «бес
сты дно проповедую т, что просвещ ение к бл агу  народн ом у не сл у 
ж ит»*.

* Цит. по: К о з л о в  В. П. К олум бы  р оссийск их древностей . 
М„ 1981. С. 15.
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Н и ж е Для тех (бы ть м ож ет  —  студентов), « о го  заин тересовала  
судьба  просвещ ения страны  или края, приведем  небольш ой список  
литературы , которая, возм ож но, удовлетворит и н тер ес или подтолк
нет к дальнейш им  поискам. Н ар я ду  с работами о дореволю ционном  
образовании  народа в наш ем регионе, в список вклю чен м инимум  
литературы , показы ваю щ ей общ ероссийские основания начального  
и ср ед н его  образования.
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