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«Во имя собственного блага и блага того народа,  
делу просвещения которого вы хотели бы служить…» 

Активное развитие капитализма в конце XIX – начале ХХ в. потребова-
ло большего количества квалифицированной рабочей силы, следовательно, 
потребность в образовании провоцировала численное увеличение учитель-
ской корпорации, формировавшейся все активнее за счет лиц недворянского 
происхождения. В то же время положение учительства оставалось крайне 
плачевным. Перебои с выплатой жалования [1, с. 12], плохо отапливаемое 
жилье и учебные классы, отсутствие методического сопровождения, – эти и 
многие другие проблемы негативно сказывались на жизнедеятельности учи-
теля. Например, в фондах Государственного архива Иркутской области 
представлено обращение учителя Хомутовского училища Осодоева к ин-
спектору Народных училищ о переводе его в Укырское инородческое учи-
лище в связи с возможностью жить и кормиться на родине1. 

Региональные исследователи неоднократно обращались к характери-
стике социально-бытовых и профессиональных проблем учительства Во-
сточной Сибири [7; 11 и др.]. Так, исследователь Е. Н. Щеблякова отмечает, 
что положение учителей Иркутской губернии было крайне стеснено, при 
этом содержание начальных и приходских училищ зачастую зависело от 
благотворительности частных лиц или местных обществ, которые могли 
влиять на передвижение или увольнение учителей с занимаемой должности 
[11, с. 263]. Например, известно, что почетный блюститель и содержатель 
Верхнеленского женского училища М. И. Нечаев обращался к инспектору 
Народных училищ (1890 г.) с просьбой о безотлагательной замене учитель-
ницы Дубининой на другую учительницу и о своем распоряжении – о пре-
кращении выдачи жалованья г-же Дубининой на основании п. 12 Высочайше 
утвержденного устава 1828 г. о том, что частные лица и общества, которыми 
содержатся училища, имеют право представлять своих кандидатов)2. 

В отдаленной Сибири положение учительства усугублялось и невоз-
можностью систематического общения с коллегами из европейской России. 
Указанный дефицит информации пытались восполнить за счет пополнения 
личных библиотек, активного прочтения литературы в школьных и город-
ских библиотеках по широкому кругу проблем не только в сфере образова-
ния, но и культуры, социально-экономического и политического развития 
Империи в целом и Сибири в частности. 

Неудивительно, что в сложившихся условиях учителя, обладая при этом 
должным уровнем грамотности, начали проявлять активный интерес к поли-
тическим идеологиям и процессам, чему особенно благоприятствовал насы-
щенный ими рубеж XIX – начала ХХ в. В рамках данной статьи предпринята 
попытка охарактеризовать различные формы вовлеченности учительства 
Иркутской губернии в политику в исследуемый период. При этом внимание 

                                                            
1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 194. Оп. 1. Д. 51. 
2 Там же. Д. 80. Л. 146. 
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исследователя сосредоточено на левом лагере общественно-политических 
движений.  

Данный аспект деятельности регионального учительства интересен и не 
представлен в научной литературе в предложенном ракурсе, чем подтвер-
ждается актуальность предлагаемого исследования. Опубликован лишь ряд 
работ, посвященных отдельным представителям учительства, ярко проявив-
шим себя в политической жизни страны и региона в целом. В частности, 
стоит отметить серию публикаций исследователя В. В. Кудряшова, посвя-
щенных деятельности Т. О. Белоусова [5; и др.], депутата Государственной 
Думы Российской империи III созыва от Иркутской губернии. 

Кроме того, 2023 г. объявлен в Российской Федерации годом педагога и 
наставника3, в связи с чем возрастает актуальность и своевременность иссле-
дований, раскрывающих новые, не самые очевидные, грани жизнедеятельно-
сти учительства. 

Итак, вовлеченность учителей Иркутской губернии в политические 
процессы, заинтересованность ими, осведомленность, как и в других регио-
нах Российской империи, начала формироваться посредствам прочтения 
книг, материалом периодической печати, в особенности газет «Сибирь», 
«Сибирской газеты» и «Восточного обозрения», а также нелегальных изда-
ний. Например, при обыске у учителя Харюзовского приходского училища в 
с. Харюзовском, Малышевской волости, Балаганского уезда, Петра Безруких 
18 января 1906 г. была обнаружена «масса брошюр, книг, заметок и писем, 
указывающих на распространение пропаганды Иркутского комитета Россий-
ской социал-демократической рабочей партии»4. 

Однако еще задолго до оформления политических партий, в Иркутской 
губернии особое влияние на политизированность масс оказали контакты с 
политическими ссыльными, в том числе и народниками. Именно последние 
во многом спровоцировали, бесспорно, переход «от слов к делу», благодаря 
чему представители учительства оказались участниками различных неле-
гальных революционных объединений. 

Например, в 1898 г. в Иркутске возник первый революционный кружок 
(в дальнейшем раскрытый властями), в котором числились 10 человек, двое 
из которых были сельскими учителями. Организатором кружка считается 
ссыльный польский анархист Ян Махайский, под руководством которого 
члены кружка организовали забастовку в типографии «Конкуренция» 4–
7 апреля 1901 г. Однако она завершилась провалом, а хозяин отказался со-
кращать рабочий день. Это показательный, но не единичный случай вовле-
ченности учителей в революционную деятельность под влиянием политиче-
ских ссыльных. 

В начале ХХ столетия революционные партии, существовавшие на тот 
момент нелегально, были нацелены на расширение социальной базы, что вы-
разилось в разного рода прокламациях, воззваниях и т. п. в адрес различных 

                                                            
3 О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника : указ Президента РФ от 27.06.2022 
№ 401. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 (дата обращения 21.05.2023). 
4 ГАИО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 16. Л. 326–327. 
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социальных групп. Преимущественно они были адресованы рабочим раз-
личных отраслей экономики, однако становились адресатами и учителя. Так, 
в сентябре 1904 г. было обнародовано «Воззвание Иркутского комитета 
РСДРП к народным учителям и учительницам»5. Само наименование воззва-
ния одновременно подчеркивает проблему гендерного наполнения корпора-
ции учительства в губернии: хоть из профильных учебных заведений выпус-
кались преимущественно мужчины, доля учителей-женщин доминировала.  

Указанное выше Воззвание Иркутского комитета РСДРП было доста-
точно объемным и представляло первую попытку обращения последних 
именно к учительству (о чем авторы заверяли в самом воззвании6) с целью 
найти в их лице «друзей и единомышленников»7.  

Основной смысловой посыл воззвания заключается в том, что учитель-
ство – часть пролетариата. Выделяя для себя «пролетариат фабрично-
заводской, сельский, торговый и интеллигентный»8, авторы воззвания акцен-
тируют внимание на том, что учителя те же пролетарии, ведь их «интересы 
одинаковые и неразделимые» с рабочими, сыновей которых они учат. Из че-
го делается вывод о том, что «торжество социалистических начал должно в 
тоже время быть и вашим торжеством»9. 

Авторы воззвания акцентируют снимание на злободневных проблемах, 
с которыми сталкивается учительство, особо выделяя при этом наиболее 
«выгодные» для идеологической позиции РСДРП пункты, такие как наличие 
цензуры в народных библиотеках и читальнях, нелепый надзор за народны-
ми чтениями, предпочтение, оказываемое правительством церковной шко-
ле10 и т. п., присовокупляя к ним глобальные сибирские проблемы: малозе-
мелье вследствие активного переселения в Сибирь, невыгодная война и ее 
последствия и т. п. 

И наконец, в надежде сформировать широкий революционный подъем в 
массах, авторы воззвания призывают: «во имя собственного блага и блага 
того народа, делу просвещения которого вы хотели бы служить, становитесь 
под знамена международной социал-демократии, ибо, повторяем, вы – про-
летарии»11, воздействуя тем самым и на бескорыстные, альтруистические 
грани личности учителя.  

В период Первой Русской революции учительство Российской империи 
активно политизировалось. О чем свидетельствует создание Всероссийского 
союза учителей и деятелей по народному образованию (ВСУ). Первоначаль-
но идея его создания была озвучена на съездах 1902–1904 гг., в первую оче-
редь в Москве и Петербурге. В Москве разговоры о профессиональном сою-
зе активно велись в Московском педагогическом обществе. В Петербурге 
                                                            
5 Из воззвания Иркутского комитета РСДРП к народным учителям и учительницам // Революционное 
движение в Иркутской губернии в период Первой Русской революции : сб. док. Иркутск : Иркут. кн. изд-
во, 1955. С. 29–32.  
6 Там же. С. 29. 
7 Там же. 
8 Там же. С. 29–30. 
9 Там же. С. 30. 
10 Там же. 
11 Там же. С. 32. 
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среди некоторых членов Педагогического общества весной 1904 г. даже воз-
ник политический клуб учителей, начавший подготовку съезда представите-
лей учительских обществ взаимопомощи [9, с. 4]. Революционные события 
1905 г. заставили осуществить более серьезную организационную работу. 
Уже 12 марта 1905 г. в Санкт-Петербурге состоялся Съезд педагогов и деяте-
лей по народному образованию, на котором был учрежден «Союз народных 
учителей и других деятелей по народному образованию», прообраз ВСУ [2].  

Первые профессиональные союзные организации педагогов в Иркут-
ской губернии также начали возникать под влиянием формирующегося в 
России рабочего движения, а в особенности событий Первой русской рево-
люции. Сохранившиеся архивные документы и данные, зафиксированные 
иркутским летописцем Нитом Романовым свидетельствуют о создании пер-
вых союзных организаций учителей Иркутской губернии уже осенью 1905 г. 
Сформулированные в Уставе Союза задачи включали коренную реорганиза-
цию народного образования на началах свободы и демократии, введение 
всеобщего бесплатного среднего и высшего образования, коллективную раз-
работку вопросов просвещения, организацию доступной юридической по-
мощи учащим и учащимся, организацию взаимного страхования на случай 
потери рабочего места и др. Профессиональные организации учителей хотя и 
не встали под знамена социал-демократии, однако поддержали все более 
нарастающее рабочее движение, принимали самое активное участие в рево-
люционных событиях 1905–1907 гг. [10] 

Стоит пояснить, что еще до событий 1905 г. в Иркутске с 1897 г. суще-
ствовало «Общество взаимопомощи учащимся и учившим в Иркутской гу-
бернии», деятельность которого была сосредоточена на оказании взаимопо-
мощи и облегчении участия лиц, попавших в трудную ситуацию. Однако в 
октябре 1905 г. «Общество» закрывается «ввиду вредного направления» по 
распоряжению заместителя министра внутренних дел. Это «направление» 
было усмотрено в ходе последнего общего собрания членов Обществ, кото-
рое состоялось 20 апреля 1905 г. в зале музея Географического общества. 
Большинство членов закрытого Общества в ноябре 1905 г. вошли во вновь 
организованный Союз учителей средней школы [8, с. 31]. Позднее, в 1913 г., 
по распоряжению губернской администрации закрывается действовавшее в 
Иркутске Учительское общество. Но вместо закрытого Общества учителя 
создают новое «Общество взаимопомощи учащимся и учившим Иркутской 
губернии», Устав которого утверждается администрацией 1 апреля 1913 г. 
Таким образом, очевидна тенденция усиления вовлеченности учителей в по-
литическую жизнь в губернии. Разного рода объединения, возникавшие из-
начально на сугубо профессиональной почве под влиянием революционных 
событий начала ХХ столетия, достаточно быстро перерастали в структуры с 
активной политической позицией и демонстрировали солидарность с левыми 
партиями.  

Стоит заметить, что ораторские способности и опыт учительства в 
дальнейшем активно использовали в идеологических целях не только социал-
демократы, но и представители других партий. Так, один из активных 
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народников, а позднее эссеров, Моисей Ааронович Кроль вспоминает, что на 
заре самодержавия «иркутские эссеры развивали энергичную пропаганду» 
[3], особенно важно было организовать ее среди крестьянства. С этой целью 
был созван крестьянский съезд из делегатов сельского населения всей Ир-
кутской губернии, на котором особенно выдвинулся «бывший политический 
ссыльный, социалист-революционер П. Д. Яковлев. Он оказался не только 
превосходным оратором, но и редким знатоком крестьянской души. Его яс-
ная, необычайно простая и в то же время образная речь сразу покорила серд-
ца делегатов, и они слушали его с нескрываемым волнением. И хотя Яковлев 
был интеллигентом – народным учителем, – крестьяне уже на другой день 
съезда смотрели на него как на своего естественного лидера и на лучшего 
защитника их интересов» [3]. 

Далеко не все представители регионального учительства, увлекшиеся 
лозунгами и идеями социал-демократов или эссеров, были согласны с самы-
ми радикальными методами борьбы, предлагаемыми иркутскими партийны-
ми активистами и их товарищами из Европейской России.  

Так, выборы в Государственную Думу Российской империи продемон-
стрировали, с одной стороны, уважение и доверие к представителям учи-
тельства в регионе, а с другой – умеренную позицию самого учительства, 
представители которого изъявили желание принять участие в решении реги-
ональных и общеимперских проблем парламентским путем, а не посред-
ствам революции, как их призывали изначально представители Иркутского 
комитета РСДРП.  

Показательно, что из четырех депутатов, удостоенных избирателями 
права представлять интересы г. Иркутска и всей Иркутской губернии (1 и 
3 соответственно) в Государственной Думе Российской Империи I–IV созы-
вов, двое были учителями: Депутат II созыва от Иркутской губернии 
К. И. Иванов до избрания депутатом служил учителем в Тункинской ино-
родческой школе, продолжая параллельно заниматься земледелием и ското-
водством. Депутат III созыва от Иркутской губернии Т. О. Белоусов служил 
учителем в селах Преображенском, Подкаменном, Чечуйском, в г. Нижне-
удинске, в селе Зиминском. Затем работал учителем начальной школы в селе 
Черемхово Балаганского уезда. При этом оба являлись социалистами, как и 
остальные депутаты от региона. 

Терентий Осипович Белоусов очень активно проявил себя в период пар-
ламентской активности. Неоднократно выступал с думской трибуны, парал-
лельно публиковал свои заметки в «Сибирских вопросах» и других изданиях. 
С думской трибуны Т. О. Белоусов, как правило, озвучивал отношение всей 
социал-демократической фракции к тому или иному законопроекту, однако 
отметим, что делал он это по тем вопросам, в которых считал себя компе-
тентным. К таковым, в частности, относилось финансирование народного 
образования в стране [4, с. 109].  

Исследователь В. В. Кудряшов отмечает, что именно опыт, полученный 
Т. О. Белоусовым в период учительства на севере Иркутской губернии, а 
также знакомство с особенностями жизни и хозяйствования местного насе-
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ления, сотрудничество с сибирскими газетами сыграли определяющую роль 
в формировании его взглядов. Проблемы простого народа, понимание необ-
ходимости преобразований побудили Т. О. Белоусова заняться общественно-
политической деятельностью [5, с. 72]. 

Весь период думской активности Терентий Осипович регулярно посе-
щал деревни и села Иркутской губернии, собирал от жителей проблемы и 
наказы, а после информировал избирателей о проделанной работе по сред-
ствам публикаций в «Сибирских вопросах» по самым различным темам: о 
сибирской деревне и парламентаризме12, о крестьянском хозяйстве и столы-
пинской реформе13 и т. п.  

Особое внимание уделял Белоусов судьбам коренных народов Сибири, 
причем не только в пределах Иркутской губернии, но и за ее пределами. Так, 
Белоусов подробно изучил законопроект «О замене подушной подати в Ки-
ренском уезде Иркутской губернии оброчною» и подготовил пространное 
заключение по нему. Проект затрагивал интересы тунгусов, с особенностями 
быта которых Т. О. был отлично знаком. Законопроект предусматривал уве-
личение размера ясака, а вместе с тем вводил бы обременение для абориге-
нов в форме покрытия расходов на проезд «туда» и «обратно» всех долж-
ностных лиц, причастных к сбору и контролю данного налога.  

Обращались к Белоусову за помощью и жители Якутской области, не 
имевшие представительства в Государственной Думе. Вопрос о переходе в 
разряд оседлых крестьян и обратно в «первобытное» состояние порождал в 
отношении последних определенные трудности14. Чиновники не спешили 
вносить соответствующие изменения в налоговое законодательство, из-за 
чего представители кореных народов вынуждены было платить больше. 
Внимательно изучив проблемы ясачного сбора в исторической ретроспекти-
ве (с момента присоединения Сибири до начала ХХ в.), Белоусов выявил 
особенности данного сбора, его распределение, изменение цены на мягкую 
рухлядь и т. п. А после заседания бюджетной комиссии Думы именно по 
инициативе Т. О. Белоусова в министерство финансов был отправлен запрос 
по уточнению ясачного сбора и возможности его реформирования15. 

Вообще отношение Белоусова к чиновникам было непримиримым. 
Именуя их «отдельными личностями», проводя аналогии с произведениями 
известного русского писателя Г. И. Успенского, Терентий Осипович подчер-
кивал, что «это главные факторы нашей сибирской истории – чиновники ми-
нистерств разных категорий. Благодаря их любвеобильному попечению бо-
гатейшая территория живет жизнью буквально через пень-колоду и ожидает 
вместо лучшего худшее …»16. Белоусов многократно подчеркивал и в своих 

                                                            
12 Сибирские вопросы. 1908. № 27–28. 
13 Там же. 
14 Белоусов Т. О. Канцелярия и эволюционный процесс в хозяйстве народа // Сибирские вопросы. 1910. 
№ 2. С. 19-22.  
15 Белоусов Т. О. Сибирские вопросы в комиссиях Государственной думы // Сибирские вопросы. 1909. 
№ 36. С. 10–14. 
16 Белоусов Т.О. Сибирские вопросы в комиссиях Государственной думы // Сибирские вопросы. 1909. 
№ 15. С. 42. 



42                                                                           А. А. КРУЖАЛИНА 

Известия Иркутского государственного университета. Серия История. 2023. Т. 45. С. 35–45 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series History, 2023, vol. 45, pp. 35-45 

выступлениях с думской трибуны, и в печати незнание чиновниками мест-
ной жизни, ее особенностей и проблем, с которыми сталкивается рядовой 
житель Азиатской России. А чиновники в то же время не имеют ни малей-
шего представления об этом, однако росчерком пера решают местные про-
блемы, не согласуя этих решений с региональными особенностями. 

Не обошел вниманием и профильный для него вопрос просвещения. 
Отдельно останавливались на нем в одной из предыдущих публикаций [4], 
поэтому сейчас лишь заметим, что 16 апреля 1912 г., после продолжительно-
го перерыва в думских выступлениях (вызванного в том числе и резонанс-
ным выходом Т. О. Белоусова из рядов социал-демократической фракции), 
Т. О. Белоусов вновь выступил с трибуны Государственной думы при об-
суждении доклада бюджетной комиссии по смете расходов Министерства 
народного просвещения. Это была последняя думская речь иркутского депу-
тата, в которой он с грустью констатировал, что вопрос о введении всеобще-
го обучения в Сибири, в отличие от Европейской России, «весьма далеко 
отстает от своего осуществления»17. Белоусов настаивал, что именно отсут-
ствие земских учреждений в крае негативно отражается на школьном деле в 
сибирских губерниях и областях. В отношении к земству Т. О. Белоусов был 
последователен.  

Выход Т. О. Белоусова из социал-демократической фракции III Госу-
дарственной думы, активным членом которой он был на протяжении четы-
рех лет, несомненно, стал для него драматичным и сложным событием, по-
дорвавшим душевное и физическое здоровье (болел туберкулезом). Отметим, 
что это событие спровоцировало бурные дискуссии не только среди регио-
нальной общественности. В. И. Ленин опубликовал по данному поводу ста-
тью [6], в которой обозначил свою позицию следующим образом: «поступок 
г. Белоусова мы решительно и бесповоротно осуждаем, что не только всякий 
сторонник рабочего класса, но и всякий демократ должен выразить осужде-
ние подобным поступкам. Подумайте только, какое же это будет народное 
представительство, если депутаты, выбранные под определенным знаменем, 
пробывшие под ним девять десятых думской сессии, накануне выборов бу-
дут заявлять: ухожу из фракции, но остаюсь депутатом, желаю остаться 
«народным» представителем!» [6]. 

В дальнейшем Т. О. Белоусов продолжил депутатскую деятельность до 
окончания полномочий Думы III созыва. Ожидаемо, что внешне его парла-
ментская работа в статусе беспартийного депутата (февраль – июнь 1912 г.) 
была менее динамичной, чем до принятия принципиального решения о вы-
ходе. После окончания «думского этапа» своей биографии Терентий Осипо-
вич Белоусов попрощался с активной общественной деятельностью. Однако 
в памяти современником Т. О. Белоусов остался яркой фигурой процесса 
развития Российского парламентаризма начала ХХ столетия, стоящей на 
страже интересов избирателей и малой родины по вопросам развития систе-
мы просвещения и не только [4, с. 113].  

                                                            
17 Государственная Дума. Созыв третий. Стенографические отчеты. Сессия V. Ч. 3. СПб., 1912. Стб. 2340–
2341. 
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Резюмируя все вышеизложенное, стоит отметить ряд особенностей, ха-
рактеризующих вовлеченность учительства Иркутской губернии в политиче-
ские процессы конца XX – начала ХХ в. на стороне левых: 

Существенное влияние на формирование мировоззрения интересующей 
нас профессиональной группы оказали контакты с отбывавшими наказание в 
регионе политическими ссыльными. 

Наличие достаточного уровня знаний и компетенций провоцировало 
потребность в информации не только по профилю преподаваемых дисци-
плин, но и по широкому кругу вопросов общественно-политического, эко-
номического и социокультурного развития региона и страны в целом. Дан-
ная потребность обеспечивалась за счет прочтения научно-популярных из-
даний, в том числе и нелегально распространяемых, характеризующих воз-
зрения видных теоретиков того времени К. Маркса, В. Чернова и др. А также 
благодаря знакомству с материалами прессы, критически настроенной к пра-
вительственному курсу. В дальнейшем отдельные представители учитель-
ства становились не только читателями, но и корреспондентами таких изда-
ний, как «Восточное обозрение», «Сибирские вопросы» и др, излагая на их 
станицах свое видение ключевых проблем Азиатской России и возможные 
пути их решения. 

Осмысление полученной информации провоцировало критический 
взгляд на проблемы региона, вследствие чего отдельные представители учи-
тельства сближались с местными революционерами-агитаторами и вступали 
в нелегальные объединения. Существовали такие объединения, как правило, 
непродолжительное время и быстро разоблачались полицией, в результате 
чего представители учительства попадали под надзор полиции или подвер-
гались ссылке. 

Все изменилось с легализацией многопартийности и развитием начал 
парламентаризма в Российской империи в ходе Первой Русской революции. 
Отдельные представители учительства солидаризировались с меньшевиками, 
проявившими большую лояльность к власти в решении региональных про-
блем парламентским путем. Из четырех депутатов Государственной думы I–
IV созывов двое представляли профессиональное сообщество учителей и 
наиболее популярный в регионе блок социалистических партий. Однако пар-
ламентская работа не принесла ожидаемых результатов, не сняла проблем, 
годами копившихся как в регионе в целом, так и в сфере образования в част-
ности, что в дальнейшем спровоцировало учительство Иркутской губернии к 
активному участию в революционных событиях 1917 г.  
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