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ABSTRACT. The article describes the stages of formation of the sub-

ject "history" in secondary school during the XIX - beginning of XX cen-

tury the Urals Are the characteristics of teachers, methods of teaching disci-

pline, as well as some aspects of their scientific researches in the field of the 

history of the Urals. 

 
Обращаясь к такому актуальному вопросу, как преподавание 

истории в школе, следует вспомнить XIX - начало ХХ в., когда 

происходило становление исторического образования. Уже в Уста-

ве 1786 г. просматривались зачатки организации средних учебных 

заведений XIX в. Так, главное народное училище должно было со-

стоять из 4-х классов с пятилетним сроком обучения. В учебную 

программу обязательно входили русская и всеобщая история. 
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В 1951 г. в СССР выходит работа С.А. Черепанова «Учебные 

планы общеобразовательной школы в дореволюционной Рос-

сии»(14. С. 176). Анализ этих планов позволяет увидеть, как меня-

лось название дисциплины, сколько учебных часов отводилось на 

историю. 

Начнем с учебного плана гимназий, предусмотренного Уставом 

1804 г. Учебный план включал в себя историю русскую и всеоб-

щую (вместе с курсом мифологии и древностей). Интересно, что в 

учебном плане история, география и статистика изучались как один 

предмет: в 1 классе на него отводилось 6 уроков в неделю, во 2 

классе также 6 уроков, в 3 классе - 4 урока, в 4 классе - 2 урока, 

итого 18 уроков в неделю. 

В учебном плане гимназий 1819 г. география и статистика вы-

деляются в отдельную дисциплину, а история и римские древности 

становятся отдельным предметом. В 1 классе отводится 4 урока на 

изучение истории, во 2 классе - 2 урока, в 3 классе - 4 урока, в 4 

классе - 2 урока. Всего 12 уроков в неделю. Таким образом, коли-

чество уроков, отводимых на историю, увеличивается. 

Устав гимназий 1828 г. провозгласил принцип сословного об-

разования, правительство пошло по пути создания обособленной 

средней школы, никак не связанной с приходскими и уездными 

училищами. Весь курс обучения делился на семь лет. Начиная с 4 

класса, происходит деление на два направления – историко-

филологическое и математическое, где не преподавался греческий 

язык, а освободившиеся часы отдавались под расширенный курс 

математики. Интересно отметить, что начиная с учебного плана 

гимназий 1828 г. и до 1917 г., анализируемая нами дисциплина на-

зывается "История". Больше она не совмещается с другими учеб-

ными предметами и преподается как отдельная дисциплина, меня-

ется только количество уроков, отводимых на нее. По учебному 

плану гимназий 1828 г. на историю отводилось 13 уроков в неделю: 

3 класс - 2 урока в неделю, 4 класс - 2 урока, 5 класс - 3 урока, 6 

класс - 3 урока, 7 класс - 3 урока. 

Учебный план гимназий 1864 г. увеличивает количество уроков 

до 14 в неделю. Однако уже новый учебный план 1871 г. сокращает 

количество уроков по истории до 10 в неделю: 3 класс - 2 урока, 4 

класс - 2 урока, 5 класс - 2 урока, 6 класс - 2 урока, 7 класс - 2 уро-

ка. В новых политических реалиях контрреформ глубокое изучение 
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истории не приветствовалось, и история изучалась как набор хро-

нологических дат. 

Необходимо отметить, что в учебном плане реальных училищ 

неоправданно малым было количество часов по таким общеобразо-

вательным предметам как естественная история, физика, геогра-

фия, история. На последний предмет также отводилось 10 уроков в 

неделю: 3 класс - 2 урока, 4 класс - 2 урока, 5 класс - 2 урока, 6 

класс - 4 урока. 

Необходимо несколько слов сказать и об учебных планах жен-

ских средних учебных заведений. Так, в 1862 г. свой Устав полу-

чают Мариинские женские гимназии. По этому Уставу они могли 

быть как семиклассными, так и трехклассными, но с двумя годами 

обучения в каждом классе. Предусматривалось и учреждение при 

гимназиях педагогических курсов, по окончании которых выпуск-

ницы могли получить звание домашних наставниц, а по окончании 

семи классов звание домашних учительниц. В учебном плане по 

новому уставу на историю отводилось 11 уроков (10. С. 133). Дан-

ный учебный план, принятый первоначально на три года, в петер-

бургских Мариинских женских гимназиях просуществовал 15 лет, а 

в московских и провинциальных – вплоть до 1905 г.  

В 1874 г. Министерство просвещения утвердило учебные пла-

ны и программы для женских гимназий. По этим планам все пред-

меты курса делились на обязательные и необязательные (7. С. 

121).Среди обязательных была и история. На нее отводилось 12 

уроков в неделю во всех классах. 

Сравнивая количество часов по этим предметам с мужскими 

гимназиями по Уставу 1871 г., можно прийти к выводу, что оно 

было практически одинаковым. 

Анализ учебного плана реальных училищ 1911 г. (14. С. 184) 

показывает явный прогресс на пути слияния двух типов средних 

мужских учебных заведений Российской империи. Предметы об-

щеобразовательного курса получали все больший приоритет в 

учебной программе училищ. На русский язык, историю, естество-

знание, по сравнению с планом реальных училищ 1895 г., учебных 

часов отводилось уже гораздо больше. Преподавание истории на-

чиналось не с 3 класса, а с первого. 

К 1914 г. постепенно изменился и учебный план гимназий. 10% 

учебного времени отводилось изучению истории. 22 урока в неде-

лю с 1 по 8 класс: 1,2,3 классы - по 2 урока в неделю, 4, 5 классы - 
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по 4 урока в неделю, 6 класс - 3 урока, 7, 8 классы - по 2 урока в 

неделю (14. С. 194). 

Таким образом, можно отметить следующее. Учебное началь-

ство всегда признавало важность изучения такого предмета как ис-

тория. И если в конце 18 - начале 19 столетия история изучалась 

совместно со статистикой и географией, то уже с 1828 г. история - 

это самостоятельная и обязательная дисциплина во всех средних 

учебных заведениях дореволюционной России (6. С. 246). 

Но кто же преподавал этот предмет в школе, и что собой пред-

ставляли учителя истории, например, на Урале (5. С. 142-147). 

А. Велский, учившийся в конце XIX в. в Пермской гимназии, а 

затем и сам выбравший профессию учителя средней школы, в ре-

зультате своих многочисленных наблюдений за коллегами выявил 

некоторые причины выбора профессии педагога. По его мнению, 

для большинства преподавателей единственным побудительным 

мотивом был экономический фактор. Именно заработная плата 

становилась тем привлекательным моментом, который и влиял на 

выбор этой профессии (3. С. 182). 

Заработная плата учителей была больше среднего заработка 

рабочего в 5 – 7 раз. При этом необходимо отметить, что учителя 

обеспечивались казенной квартирой, за которую не надо было пла-

тить квартплату. На пропитание из бюджета они тратили сумму от 

35 до 45%. Остальные деньги тратились на одежду, приобретение 

книг, развлечения, театры, поездки за границу, на прислугу. Учите-

ля имели пенсию по выслуге лет. За срок службы от 20 до 24 лет 

при выходе в полную отставку (на пенсию) выплачивалась ежегод-

но 1/2 оклада. 25-летняя работа (и более) учителем давала возмож-

ность получить пенсию в размере годового оклада. В случае если 

педагог проработал 30 полных лет, то к пенсии добавлялось еще 

1/5 от ее размера. Каждые пять лет сверх этого добавляли еще 1/5 

пенсии (9. С. 876-877). Все учителя гимназий и реальных училищ 

имели свой чин согласно табели о рангах, и каждые три года этот 

чин повышался. Через 25 лет службы чин учителя мог быть равен 

чину полковника, а директора – генерал-майора. Получали учителя 

и государственные награды (13. С. 1-2). Все это действительно 

могло служить весьма существенным стимулом для выбора про-

фессии учителя средней школы.  

Работа большинства преподавателей в начале XIX в. в первых 

уральских гимназиях оставляла желать лучшего. В основном учи-
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теля мало владели методикой преподавания и вели занятия «по-

старинке», все обучение сводилось к зазубриванию задаваемых 

уроков (2. С. 46). 

Сохранившиеся характеристики преподавателей в Историче-

ских записках о средних учебных заведениях, а также характери-

стики, имеющиеся в архивных делах гимназий, позволяют увидеть, 

как относились учителя к своей работе, насколько добросовестно 

выполняли свой повседневный труд.  

С 1847 по 1857 гг. в гимназии преподавателем истории работал 

Александр Харлампиевич Хохряков. В гимназию он приехал еще 

молодым человеком с блестящими светскими манерами. По харак-

теру он был очень мягким и снисходительным. Никогда не кричал 

на учеников, молча выслушивал их ответы и ставил снисходитель-

ные отметки. В нем совершенно не чувствовалось педагогического 

призвания, учащиеся плохо знали его предмет, что отмечалось и 

учебным начальством. Видно было, что А.Х. Хохряков тяготился 

своей работой, и когда представилась возможность уйти из школы, 

он перешел на должность делопроизводителя Вятской палаты Го-

сударственных имуществ. Служил затем Яранским окружным на-

чальником, а потом председателем Петроковского окружного суда.  

Многим ученикам Вятской гимназии запомнился Михаил Ва-

сильевич Сапоровский – учитель словесности, а затем и истории. 

Человек очень деликатный, но без манеры заискивания. Знания его 

были обширными и в литературе и в истории. Учащиеся отмечали, 

что именно он привил им вкус к чтению и смелый взгляд на совре-

менную литературу. Лекции его по истории ученики всегда ожида-

ли с большим нетерпением, а век Людовика XIV излагал в такой 

живой форме, что учащиеся вспоминали этот урок и через несколь-

ко десятков лет. Успешность его воспитанников была поразитель-

ной. Многие отмечали, что такие учителя появляются только раз в 

сто лет. Но был у него и большой недостаток – пристрастие к вину. 

В конце концов, именно это и погубило его учительскую карьеру в 

Вятской гимназии, из которой он был вынужден уволиться. 

Немало было казусов и проблем в педагогической деятельности 

учителей средних школ Урала. Встречались учителя, которые со-

вершенно не понимали и не знали своей профессии, своего предме-

та. Негативные мнения о таких учителях довольно быстро распро-

странялись среди местного населения. В 1905 г. Попечительский 

совет Сарапульской женской гимназии поднял вопрос об увольне-
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нии преподавателя истории, географии и педагогики Ф. Штырлина. 

В письме к Попечителю Казанского учебного округа, в частности, 

отмечалось: «мысль об этих ходатайствах возникла под влиянием 

городских слухов, но слухи эти основывались на деятельности, или 

вернее, бездеятельности названного преподавателя» (8. Л. 

21).Знания учениц этого преподавателя были совершенно неудов-

летворительными. Председатель Педагогического совета гимназии 

отмечал, что неоднократно делал замечания Ф. Штырлину по веде-

нию им уроков, по методике преподавания. Учитель никогда не 

записывал в журнал темы уроков, не задавал домашние задания. 

При объяснении урока не делал обобщений, сравнений, не давал 

общих характеристик тех или иных явлений. Несправедливо завы-

шал отметки неуспевающим ученицам. Задавал нередко вопросы, 

которые совершенно не имели между собой никакой связи. Так, 

мог спросить на одном уроке об образовании Франции, а затем за-

дать вопросы из русской истории: об Иване III, Иване IV, Петре 

Великом, Алексее Михайловиче. Как правило, Ф. Штырлин задавал 

вопросы исключительно по учебнику. Председатель Педагогиче-

ского совета отмечал, что так, как преподает этот учитель, мог бы 

преподавать любой окончивший курс в уездном училище. В связи 

со всем, вышеизложенным, Попечительский совет гимназии потре-

бовал его скорейшего увольнения, как совершенно неспособного к 

педагогической деятельности.  

Учителя дореволюционных средних учебных заведений кроме 

своих прямых обязанностей по обучению и воспитанию подрас-

тающего поколения занимались еще и научной работой. В первые 

годы существования Вятской гимназии ее учителя с большим увле-

чением занимались научной работой в области статистики, топо-

графии, истории местного края. Так, учитель Баженов стал преем-

ником первого вятского историка Вештомова и в 1813 г. продол-

жил его работу по написанию истории Вятской земли. Помогали 

ему в этом и другие учителя гимназии. Уже в 1816 г. Баженов 

представил труд в 1000 листов по историко-статистическому и то-

пографическому описанию Вятской губернии. В мае 1818 г. Коми-

тет ученых записок дал весьма положительный отзыв об этой рабо-

те и наградил автора 100 руб.  

Продолжают свои научные исследования учителя Вятской 

гимназии и в последующие годы. Редников пишет «О воспитании 

детей у древних римлян», «О невольничестве у древних римлян». В 
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1856 г. для придания «Вятским губернским ведомостям» большей 

значимости, редактирование газеты передается в руки учителя Вят-

ской гимназии Савинова. Под его руководством это издание полу-

чает новую жизнь. В «Вятских губернских ведомостях» он печатает 

и свои статьи: «О средней годовой температуре г. Вятки», «Прово-

ды дружины Вятского ополчения», «О вотяках Вятской губернии», 

«О древоделании Вятского края» (2. С. 32-34, 46, 86-87, 145-148). 

Занимались научными исследованиями и учителя других сред-

них учебных заведений Урала. Активную работу вели педагоги 

Уфимской гимназии. Так, в 1848 г. учитель Гапонов по приглаше-

нию Императорского географического общества представил статью 

«Замечания об уфимском уезде», а в 1849 г. – «Этнографические 

замечания об Уфимском уезде». За эти труды он получил благо-

дарность от географического общества. Учитель Завьялов в 1848 г. 

составил «Сборник местных слов» и представил его в Академию 

наук, которая также объявила ему благодарность (12. Л. 121, 134, 

135). 

В пермских средних учебных заведениях также трудились не 

равнодушные к науке учителя. Большое внимание уделялось ис-

следованию истории родного края. Так, летописцем Пермского 

края был учитель Пермской гимназии Александр Алексеевич 

Дмитриев. Еще в 1865 г. он поступил учеником в Пермскую гимна-

зию и именно здесь заинтересовался историческими науками. На 

третьем курсе филологического факультета Казанского универси-

тета избрал своей специальностью русскую историю и работал под 

руководством профессора Д.А. Корсакова. В 1880 г. был назначен 

преподавателем Пермской мужской гимназии. А.А. Дмитриев был 

одним из инициаторов создания Пермской губернской архивной 

комиссии, которая занималась собиранием и изучением докумен-

тов по историческому и экономическому развитию края. Им были 

собраны редкие и ценные рукописи и другие документы, опубли-

ковано 139 трудов, наиболее значимыми из которых стали 8 выпус-

ков сборника «Пермская старина» и «Очерки из истории губерн-

ского города Перми с основания поселения до 1845 года». Отдавая 

дань А.А. Дмитриеву как ученому, один из его учеников писал: 

«Впрочем, ученые заслуги Александра Алексеевича могут быть во 

всем их объеме оценены лишь специалистами по русской истории, 

одно несомненно, что рано или поздно имя Александра Алексееви-
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ча станет наряду с лучшими именами тружеников науки» (11. С. 

113). 

В одном ряду с летописцами города Перми Г.Ф. Сапожнико-

вым, Ф.А. Прядильщиковым, А.А. Дмитриевым и В.Н. Шишонко 

стоит и имя Владимира Степановича Верхоланцева. Родился он в 

1879 г. Окончил духовную семинарию в Перми, а затем Казанскую 

духовную академию. Работал учителем истории в Пермской част-

ной женской гимназии М.Н. Зиновьевой. Целенаправленная иссле-

довательская деятельность В.С. Верхоланцева началась в 1912 г. 

Он публиковал свои статьи в «Пермских епархиальных ведомо-

стях», «Пермских губернских ведомостях» и других изданиях. В 

своей автобиографии Владимир Степанович писал: «Краеведение 

считаю своей специальностью.… Заинтересовавшись историей 

Пермского края, изучил труды его историков А.А.Дмитриева и 

В.Н. Шишонко. Естественным результатом этого изучения было 

желание идти по их следам и продолжать их работу, что я и сде-

лал» (1. С. 47). В 1913 г. вышли его книги: «Летопись города Перми 

с 1890 по 1912 год» и «Город Пермь, его прошлое и настоящее». 

Последняя книга была ориентирована на широкий круг читателей. 

Она стала своеобразным  срезом жизни города в конце XIX – нача-

ле ХХ в.  

Участвовали учителя средних учебных заведений и в составле-

нии Исторических записок о той или иной средней школе. Эти ра-

боты писались к юбилею учебного заведения. Большую работу 

проделывали они, занимаясь в архивах школ: сохраняли и упорядо-

чивали дела, систематизировали их. Благодаря этим запискам со-

временные исследователи имеют возможность получить множество 

интересных сведений о жизни того или иного учебного заведения, 

даже, несмотря на то, что большинство дел этих школ утеряны.  

Научная общественность высоко ценила труд уральских учите-

лей на научном поприще. Так, членами общества археологии, исто-

рии и этнографии при Казанском университете были преподаватель 

промышленного училища в Красноуфимске А.А. Петров и учитель 

Пермской мужской гимназии А.А. Дмитриев. Краеведы города 

Перми с уважением относились к трудам В.С. Верхоланцева. В 

1912 г. он был избран членом комитета Пермского епархиального 

церковно-археологического общества, членом правления Пермско-

го краеведческого музея, хранителем исторического архива Перм-

ской архивной комиссии. Также Владимир Степанович Верхолан-
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цев был увлеченным путешественником. Считая путешествие луч-

шим средством сохранить полученные знания, он почти каждое 

лето проводил в поездках. Изъездив Россию от Санкт-Петербурга 

до Кавказа и Крыма, он четыре лета провел за границей, побывал в 

Италии, Швейцарии, Франции, Германии, Англии, Австрии, Поль-

ше, Бельгии, Латвии, Финляндии. Поднимался на вулкан Везувий, 

осматривал художественные галереи, естественноисторические 

музеи, знакомился с заграничными учебными заведениями (4. Л. 2). 

Все полученные впечатления не прошли бесследно, и он охотно 

делился ими со своими учениками.  

В уральской средней школе преподавание истории шло в рам-

ках учебных планов, предусмотренных Уставами гимназий, реаль-

ных и коммерческих училищ. Методика преподавания истории не 

всегда соответствовала требованиям, которые предъявлялись учеб-

ным начальством. Директора школ пытались поставить на долж-

ный уровень качество преподавания данного предмета, но это по-

лучалось не всегда. Очень многое зависело от личности, подготов-

ленности, эрудиции учителя истории. Но к сожалению, действи-

тельно хорошо подготовленных учителей в уральской школе было 

недостаточно.  
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