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Аннотация. Одним из показателей инкорпорации региона в общегосударственное про-
странство является наличие устойчивого образовательного пространства, в рамках кото-
рого достигается соответствие административно-территориальных и ведомственных 
границ. До учреждения в 1885 г. Западно-Сибирского учебного округа территория кон-
троля Министерства народного просвещения, в условиях периодических администра-
тивно-территориальных преобразований в рамках фронтирной модернизации, была 
непостоянной. Можно выделить четыре периода (1796–1804, 1804–1822, 1922–1838, 
1838–1882), соответствующих времени существования относительно устойчивых адми-
нистративно-территориальных образований, когда учебное ведомство активно осу-
ществляло политику по усилению своего присутствия в регионе путем учреждения 
учебных заведений. 
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Образовательное пространство – достаточно сложная категория, явля-
ющаяся предметом философских, культурологических, педагогических и 
исторических исследований. Наиболее полный анализ подходов к определе-
нию сущности образовательного пространства получил освещение в моно-
графических исследованиях И. Я. Мурзиной и Р. Е. Пономарева [8; 12]. 
Применительно к исторической ретроспективе образовательное простран-
ство следует рассматривать не просто как составную часть культурного или 
социального пространства, обеспечивающего успешность процесса образо-
вания, а как образование, в рамках которого осуществляется деятельность 
интегрированных в него субъектов, понимая под последними совокупность 
территориально локализованных образовательных учреждений всех видов, 
форм и уровней, связанных отношениями взаимовлияния и взаимообуслов-
ленности как между собой, так и с организациями, выполняющими функции 
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управления и обеспечения основной деятельности. Образовательное про-
странство, как и любое другое (административное, культурное, экономиче-
ское и т. д.), имеет свои границы, но сложность их определения состоит в 
том, что они зачастую не совпадают с географическими и административ-
ными границами, подвержены изменению в зависимости от степени корре-
ляции с социально-экономическими, политическими, культурными, мен-
тальными и рядом других факторов [11, с. 44]. Говорить о сформированно-
сти образовательного пространства можно только при условии абсолютного 
и устойчивого совпадения границ административно-территориальных обра-
зований с географическим регионом и нормативно-юридическим закрепле-
нием на данной территории доминанты учебного ведомства. Применительно 
к Западной Сибири это станет возможным только с учреждением в 1885 г. 
Западно-Сибирского учебного округа, вобравшего в себя пять администра-
тивно-территориальных единиц (Тобольская, Томская губернии, Акмолин-
ская, Семипалатинская и Семиреченская области) в рамках Западной Сиби-
ри, как устоявшегося географического образования [2]. 

Период с начала учреждения Министерства народного просвещения 
(1803) и до образования Западно-Сибирского учебного округа (1885) является 
временем реализации наметившейся тенденции по закреплению влияния дан-
ного ведомства на неустойчивой в административном и географическом отно-
шении территории, находящейся в состоянии фронтирной модернизации. 

Обращение к данной проблеме представляется необходимым для по-
нимания всей глубины процесса инкорпорации азиатских территорий в со-
став Российской империи, в котором образовательная политика играла далеко не 
последнюю роль. Единая Российская империя должна была стать унифициро-
ванной не только в административном, но и культурном отношении [4, с. 27–
28]. В данном направлении школе принадлежала весомая роль, она являлась 
орудием тесного сплочения окраины с коренной Россией [16, с. 166]. 

Проблема территориального распределения отдельных видов учебных 
заведений по административно-территориальным субъектам Западной Си-
бири частично затрагивалась исследователями [3; 6; 7; 10; 14]. Однако, учи-
тывая то обстоятельство, что обращение к данному аспекту имело место в 
рамках анализа определенных видов учебных заведений, очень сложно 
сформировать целостное представление о динамике формирования учебных 
заведений Министерства народного просвещения на территории Западной 
Сибири. Целью данного исследования является попытка анализа тенденции 
формирования учебных заведений Министерства народного просвещения на 
территории Западной Сибири в рамках процесса оформления ее админи-
стративно-территориального пространства.  

Рассмотрение территориального распределения учебных заведений в 
изучаемом регионе представляет определенную проблему, обусловленную 
рядом обстоятельств. Во-первых, периодические административно-
территориальные преобразования внутри региона приводили к изменению 
внутренних границ и перераспределению учебных заведений по админи-
стративным единицам, а во-вторых, образовательные реформы способство-
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вали модификации учебных заведений и появлению новых видов. Для более 
полного анализа необходимо выделить ряд периодов, связанных с суще-
ствованием устойчивых административно-территориальных единиц (губер-
нии и области), представляющих пространство Западной Сибири. 

Первый период – соотнесение территориального пространства Западной 
Сибири с Тобольской губернией (1796–1804) – хотя хронологически и не 
входит в рамки рассматриваемого временного отрезка, но является весьма 
важным с позиции создания основы светского образования, сыгравшей пи-
лотную роль в дальнейшем развитии учебных заведений Министерства 
народного просвещения в регионе.  

В рамках данного периода на территории Западной Сибири происходи-
ла закладка базы светского образования, представленного главными и ма-
лыми народными училищами. До выделения Тобольской губернии в каче-
стве самостоятельного административно-территориального субъекта из со-
става Сибирской (образованной путем объединения территорий Тобольско-
го и части Колыванского наместничеств) на ее территории располагались 
учрежденные на основании «Устава» (1788): Тобольское (1788) и Барнауль-
ское (1788) главные училища. Последнее в связи с упразднением в 1797 г. 
Колыванского наместничества было закрыто [1, с. 43]. Наряду с главными 
училищами городская инфраструктура Сибирской губернии была представ-
лена шестью малыми народными училищами: Нарымским (1789), Тарским 
(1789), Томским (1789), Тюменским (1789), Туринским (1798) и Енисейским 
(1790)1. С основанием в 1796 г. Тобольской губернии данные учебные заве-
дения оказались на ее территории. 

Таким образом, к концу первого периода на территории Западной Си-
бири действовало семь гражданских учебных заведений. 

Второй период – существование на территории Западной Сибири само-
стоятельных Тобольской и Томской губерний (1804–1822). В этот период в 
результате административно-территориальной реорганизации и дальнейше-
го хода образовательных реформ параллельно протекают два процесса. С 
одной стороны, в связи с появлением в рамках Западной Сибири новой гу-
бернии произошло естественное перераспределение существующих учеб-
ных заведений: к территории Томской губернии были отнесены Енисейское, 
Нарымское и Томское малые народные училища. С другой стороны, реали-
зация курса образовательных реформ Министерства народного просвещения 
способствовала появлению новых типов и видов учебных заведений.  

В результате преобразования главных народных училищ на территории 
Западной Сибири было положено начало формированию типа средних 
учебных заведений, в видовом отношении представленного гимназиями. 
Процесс создания гимназий шел крайне медленно, и к концу данного перио-
да было открыто лишь одно учебное заведение этого вида. В 1810 г. благо-
даря стараниям попечителя Казанского учебного округа С. Я. Румовского и 
директора А. Х. Эйбена Тобольское главное народное училище было преоб-
                                                           
1 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 977. Оп. Училищный комитет.  
Д. 1003. Л. 32; Там же. Д. 394. Л. 247, 272, 328, 393, 401. 
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разовано в гимназию. Что касается вновь образованной Томской губернии, 
как отмечает А. Н. Жеравина, «гимназическое образование в Томске прошло 
нелегкий путь становления и развития» [5, с. 195]. В указанное время гимна-
зия в Томске так и не была открыта, хотя для этого предпринимался ряд мер 
начиная с 1806 г. Причиной послужили не только традиционные обстоя-
тельства, отмечаемые исследователями, – отсутствие средств, помещения, 
нерасторопность городского общества, но и весьма важный нюанс, на кото-
рый обращает внимание Е. В. Сизова: «…в отличие от Тобольска в Томске 
не было главного народного училища. А это позволяло представителям гу-
бернской и учебной власти, действуя в рамках закона, не форсировать собы-
тия» [13, с. 107].  

Тогда же получает развитие тип начальных учебных заведений, пред-
ставленных уездными и приходскими училищами. Согласно «Уставу» 
(1804), уездные училища могли открываться как за счет их учреждения, так 
и в результате преобразования существующих малых народных училищ. В 
результате преобразования на территории Западной Сибири к 1822 г. появи-
лось пять уездных училищ. Из них на долю Тобольской губернии приходи-
лось три (60 %): Тарское (1817), Туринское (1817) и Тюменское (1817); на 
долю Томской – два (40 %): Томское (1811) и Нарымское (1819). Енисейское 
малое училище за время нахождения в составе Томской губернии до 1822 г. 
так и не было преобразовано в уездное. Это произойдет только в 1826 г., 
когда оно окажется на территории самостоятельной Енисейской губернии.  

К числу преобразованных добавилось семь вновь учрежденных уезд-
ных училищ, на долю Тобольской губернии приходилось пять (71,4 %): 
Курганское (1811), Ишимское (1817), Тобольское (1817), Ялуторовское 
(1817), Березовское (1818); на долю Томской – два (28,6 %): Красноярское 
(1819), Каинское (1822)1. 

Процесс формирования приходских училищ протекал крайне медленно. 
К концу выделяемого периода на территории Западной Сибири было откры-
то всего пять городских приходских училищ. На долю Тобольской губернии 
приходилось четыре (80 %) училища: Тарское (1811), Тюменское (1811), 
Тобольское (1816), Туринское (1822); на долю Томской – одно (20 %) – Ка-
инское (1821).  

С сельскими приходскими училищами дело обстояло намного сложнее. 
До 1814 г. на территории Западной Сибири не было ни одного сельского 
училища. Подтверждением тому может служить рапорт директора гимназии 
и училищ Тобольской губернии А. И. Арндголта попечителю Казанского 
учебного округа М. А. Салтыкову от 15 апреля 1816 г., в котором отмеча-
лось, что на момент его вступления в должность в 1814 г. в губернии не бы-
ло ни одного приходского училища. Несмотря на то что А. И. Арндголт счи-
тал открытие приходских училищ делом первостепенной важности и в ра-
порте от 5 июня 1816 г. сообщал попечителю, что ему удалось заручиться 31 
обязательством на заведение приходских училищ, практические результаты 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 977. Оп. Училищный комитет. Д. 1003. Л. 237, 251, 272, 328. 
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были менее утешительны1. В 1818 г. на территории Тобольской губернии 
было открыто лишь три сельских приходских училища, а в 1819 г. два на 
территории Томской (последние просуществовали недолго и вскоре были 
закрыты). Н. С. Юрцовский незначительное количество открытых приход-
ских училищ связывал с полным равнодушием общества или предпочтением 
вовсе обходиться без обучения грамоте своих детей или довольствоваться 
домашним обучением [17, с. 37]. 

Таким образом, к концу второго периода на территории Западной Си-
бири находилось 21 учебное заведение: в Тобольской губернии – 15 
(71,4 %), в Томской – 6 (28,6 %). Прирост по сравнению с предыдущим пе-
риодом составил +8 (114,2 %) за счет увеличения начальных учебных заве-
дений на территории Тобольской губернии. 

Анализ типо-видового состава учебных заведений (табл. 1) свидетель-
ствует о недостаточной представленности типа средних учебных заведений 
как в рамках отдельных территорий, так и в целом по территории Западной 
Сибири. Доминирующим являлся тип начальных учебных заведений, в ко-
тором преобладали уездные училища (63,1 %).  

Таблица 1 
Типо-видовое распределение учебных заведений Западной Сибири 

по административно-территориальным единицам к 1822 г. [9] 

Административно-
территориальная 

единица 

Начальные Средние 
Всего уездные 

городские по 
«Уставу» 

(1828) 

сельские по 
«Уставу» 

(1828) 

малые 
народные 

гимназии 
(муж.) 

Тобольская губ. 8 4 2 - 1 15 
Томская губ. 4 1 - 1 - 6 
Всего 12 4 2 1 1 21 

 
Третий период – время существования самостоятельных Тобольской, 

Томской губерний и Омской области, составляющих Западно-Сибирское 
генерал-губернаторство (1822–1838). В этот период в результате админи-
стративно-территориальных преобразований и принятия «Устава» (1828) 
продолжилось изменение образовательного пространства Западной Сибири.  

Средние учебные заведения по-прежнему были представлены только 
гимназиями. К существующей Тобольской добавилась открытая в декабре 
1838 г. Томская мужская гимназия [9, с. 68].  

Тип начальных учебных заведений претерпел некоторые изменения. 
Во-первых, с учреждением Енисейской губернии (1822) из состава Томской 
были выведены Енисейское малое народное и Красноярское уездное учи-
лища; во-вторых, произошло преобразование по принципам «Устава» (1828) 
уже имеющих место уездных училищ; в-третьих, продолжилось открытие 
новых уездных и приходских училищ.  

Учреждение уездных училищ, как и в рамках предшествующего перио-
да, по «Уставу» (1828) шло крайне медленно: на территории Тобольской 

                                                           
1 НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 608. Л. 1. 
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губернии было открыто Ишимское (1838); Томской – Кузнецкое (1826). Не 
лучше обстояло дело и с приходскими городскими училищами: к имеющим-
ся городским приходским училищам добавилось только три, из них на долю 
Тобольской губернии пришлось одно (Ишимское, 1838); на долю Томской – 
одно (Томское Воскресенское, 1829); Омской области – одно (Семипалатин-
ское, 1832). В 1827 г. благодаря стараниям Главного управления Западной 
Сибири была предпринята еще одна попытка по созданию сельских приход-
ских училищ, связанная с предписанием губернаторам Тобольской и Том-
ской губерний и начальнику Омской области внести предложения о воз-
можности открытия сельских школ для приготовления крестьянских маль-
чиков к писарским должностям. На территории Западной Сибири предпола-
галось открыть 40 училищ, рассчитанных на 10 учеников в каждом1. Одна-
ко, несмотря на все старания региональных властей, количество приходских 
училищ не увеличилось. Инициатива по открытию учебных заведений в 
сельской местности оказалась в руках других ведомств, располагающих не-
обходимыми средствами: Святейшего синода, Министерства государствен-
ных имуществ и Удельного ведомства.  

Таким образом, к концу третьего периода на территории Западной Си-
бири находилось 24 учебных заведения: в Тобольской губернии – 
17 (70,8 %), Томской губернии – 6 (25 %), Омской области – 1 (4,2 %). При-
рост по сравнению с предыдущим периодом составил +2 (13,3 %) за счёт 
увеличения количества начальных учебных заведений на территории То-
больской губернии. Если говорить о типо-видовой представленности, то она 
не претерпела существенных количественных и качественных изменений по 
отношению ко второму периоду (табл. 2).  

Таблица 2 
Типо-видовое распределение учебных заведений Западной Сибири 

по административно-территориальным единицам к 1838 г. [9] 

Административно-
территориальная 

единица 

Начальные Средние 
Всего уездные 

городские по 
«Уставу» 

(1828) 

сельские по 
«Уставу» 

(1828) 

гимназии 
(муж.) 

Тобольская губ. 9 5 2 1 17 
Томская губ. 4 1 - 1 6 
Омская область - 1 - - 1 
Всего 13 7 2 2 24 

 
Четвертый период – нахождение Тобольской, Томской губерний и 

Акмолинской и Семипалатинской областей в составе Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства (1838–1882). Продолжалось формирование среднего 
и начального типов учебных заведений. 

Тип средних учебных заведений, представленный в рамках предше-
ствующих периодов мужскими гимназиями, пополнился реальными учили-
щами и женскими гимназиями. На территории Тобольской губернии было 

                                                           
1 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 99. Оп. 1. Д. 34а. Л. 161. 
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открыто Александровское Тюменское реальное училище (1879); на террито-
рии Томской губернии – Томская женская гимназия (1863) и Томское Алек-
сеевское реальное училище (1877); на территории Акмолинской области –  
1-я Омская гимназия почетных граждан Поповых (1863) и 1-я Омская муж-
ская гимназия (1876) [9, с. 107, 147]. Получили распространение женские 
прогимназии. На территории Томской губернии было открыто три (Каин-
ская, 1873; Барнаульская, 1877; Бийская, 1881); в Тобольской губернии – 
шесть (Ишимская, 1871; Тюменская, 1871; Тарская, 1872; Курганская, 1873; 
Туринская, 1873; Ялуторовская, 1873); в Акмолинской области – одна (Ом-
ская, 1877); в Семипалатинской области – две (Семипалатинская, 1871; Пет-
ропавловская, 1872). 

В указанный этап происходило и открытие уездных училищ по «Уста-
ву» (1828). Так, на территории Тобольской губернии было учреждено четы-
ре училища: Ишимское (1838), Ялуторовское (1846), 2-е Тюменское (1852), 
Тюкалинское (1866); в Томской губернии – четыре (Кузнецкое, 1851; 
Нарымское, 1852; Барнаульское, 1860; Бийское, 1860), в Акмолинской обла-
сти – одно (Петропавловское, 1844); в Семипалатинской области – два (Се-
мипалатинское, 1859; Усть-Каменогорское, 1865)1.  

Продолжилось развитие типа начальных учебных заведений на основа-
нии как действующих, так и новых законодательных актов («Положение» 
(1864), «Положение» (1874), «Закон» (1881)). На территории Тобольской 
губернии было открыто 10 городских, 31 сельское; в Томской губернии – 
17 городских и 32 сельских; в Акмолинской области – 10 городских и 
7 сельских; в Семипалатинской области – 6 городских и 1 сельское [9]. 

С 1874 г. на основании «Положения» (1872), по мере подготовки учи-
телей в учительских институтах, создаваемых согласно принятому одновре-
менно «Положению о учительских институтах», начался процесс преобра-
зования уездных училищ в городские2. Преобразование шло так же медлен-
но. Было открыто три учебных заведения данного вида: на территории Том-
ской губернии два училища (Барнаульское двухклассное,1880; Колыванское 
двухклассное, 1880); в Акмолинской области – одно (четырехклассное на  
ст. Щучинская (Кокчетавский уезд)) [15, с. 3–4].  

Ускорение произошло в связи с принятием в январе 1881 г. положения 
«Об устройстве училищной части в Акмолинской и Семипалатинской обла-
стях Западной Сибири», в соответствии с которым с 1 июля 1881 г. Семипала-
тинское уездное училище преобразовывалось в пятиклассное городское, а при-
ходские городские училища в городах Акмолинской (Петропавловск, Акмо-
линск, Кокчетав) и Семипалатинской (Усть-Каменогорск, Павлодар, Каркара-
лы) областей в трехклассные городские училища по «Положению» (1872)3.  

Одновременно на основании «Положения» (1872) началось преобразо-
вание приходских училищ в городские. На территории Тобольской губернии 
было преобразовано одно училище – Тюкалинское приходское училище в 
                                                           
1 ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 9. Л. 10–11, 122 об. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2. СПб., 1875. Т. 47. Ч. 1. № 50909. 
3 Там же. № 61796. 
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двухклассное (1884); в Томской губернии – также одно – Бийское приход-
ское училище в двухклассное (1880).  

В этот период на территории Западной Сибири были сделаны первые 
шаги по развитию профессионального образования. В апреле 1872 г. соглас-
но «Положению» (1870) была открыта Омская учительская семинария – 
первое педагогическое учебное заведение Западной Сибири1. Практически 
одновременно, в 1873 г., был поднят вопрос об открытии первого за Уралом 
учительского института в г. Томске. 

Таким образом, к концу четвертого периода на территории Западной 
Сибири находилось 173 учебных заведения: в Тобольской губернии – 69 
(40 %), Томской губернии – 73 (42,2 %), в Акмолинской области – 24 
(13,8 %), Семипалатинской области – 7 (4 %). Совокупный прирост по То-
больской и Томской губерниям составил +119 учебных заведений за счет 
появления новых видов начальных и средних учебных заведений и активно-
го развития начальной школы в сельской местности. 

По-прежнему сохранялось два типа учебных заведений (начальные и 
средние), но внутри них проявилась тенденция к появлению новых видов 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Типо-видовое распределение учебных заведений Западной Сибири 

по административно-территориальным единицам к 1882 г. [9] 

Административно-
территориальная единица 

Начальные Средние 

В
се

го
 

уе
зд

ны
е 

го
ро

дс
ки

е 
по

 
«У

ст
ав

у»
 (1

82
8)

 

го
ро

дс
ки

е 
по

 
«П

ол
ож

ен
ию

» 
(1

87
2)

 

се
ль

ск
ие

 п
о 

«У
ст

ав
у»

 
(1

82
8)

 

ги
мн

аз
ии

 (м
уж

.) 

ре
ал

ьн
ы

е 
уч

ил
ищ

а 

ги
мн

аз
ии

 (ж
ен

.) 

пр
ог

им
на

зи
и 

(ж
ен

.) 

уч
ит

ел
ьс

ки
е 

се
ми

на
ри

и 

Тобольская губ. 13 4 11 33 1 1 - 6 - 69 
Томская губ. 8 - 20 39 1 1 1 3 - 73 
Акмолинская обл. 1 1 11 7 1 - 1 1 1 24 
Семипалатинская обл. 1 - 3 1 - - - 2 - 7 
Всего 23 5 45 80 3 2 2 12 1 173 

 
В границах типа начальных учебных заведений появились такие виды, 

как городские училища по «Положению» (1872), средних учебных заведе-
ний – реальные училища, женские гимназии и прогимназии, получили раз-
витие учительские семинарии. Изменились и количественные показатели 
обеспеченности административно-территориальных единиц учебными заве-
дениями отдельных видов, имеющих место в предшествующий период (см. 
табл. 1, 2). Например, по сравнению с 1838 г. к 1882 г. прирост учебных за-
ведений, относящихся к типу начальных, на территории Тобольской губер-

                                                           
1 Там же. № 50771. 
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нии составил +45 (281 %), однако это не означало увеличения количества 
учебных заведений по каждому представленному на территории виду. Если 
число уездных училищ увеличилось на четыре, сельских по «Уставу» (1828) 
на 31, то количество городских училищ по «Уставу» (1828) уменьшилось на 
одно. Появившийся в это время вид городских училищ по «Положению» 
(1872) способствовал приросту начальных учебных заведений на 11, что со-
ставило 18 % от общего количества. Увеличение количества учебных заве-
дений обусловило изменение типо-видового распределения, хотя домини-
рующие позиции сохранялись за начальными учебными заведениями. 

На момент учреждения окружной модели на территории изучаемого ре-
гиона находилось 173 учебных заведения: 20 (11,6 %) средних (губернские 
гимназии, реальные училища, женские гимназии и прогимназии, учительская 
семинария) и 153 (88,4 %) начальных (городских, уездных и сельских)1. 

Таким образом, при длительном отсутствии на территории Западной 
Сибири устойчивого образовательного пространства протекал планомерный 
процесс формирования образовательного облика отдельных административ-
но-территориальных единиц, составивших впоследствии основу устойчиво-
го образовательного пространства Западной Сибири, представленного За-
падно-Сибирским учебным округом. 
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