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Введение. Развитие капитализма и новые со-
циально-экономические отношения, вызванные 
буржуазными реформами 1860–1870-х гг., дали 
толчок для более широкого развития народного 
просвещения. В этой связи неизбежно вставала 
проблема подготовки педагогических кадров, 
без решения которой серьезная реорганизация 
школьной системы была невозможна. В сере-
дине ХІХ в. впервые в истории русской школы 
передовая общественность и частные лица вы-
ступали с инициативами открытия педагогиче-
ских учебных заведений. Идея подготовки учи-
телей в специально организованных семинариях 
впервые получила практическое осуществление 
в Беларуси: в 1864 г. была открыта первая в Бе-
ларуси (и в России) Молодечненская, в 1872 г. – 
Полоцкая, в 1875 г. – Несвижская и в 1876 г. – 
Свислочская учительские семинарии с целью 
«доставить педагогическое образование моло-
дым людям всех сословий, православного веро-
исповедания, желающим посвятить себя учи-
тельской деятельности в начальных училищах» 
[1, с. 1152].  

Основная часть. В 1870 г. семинарии из 
двухклассных были преобразованы в трехкласс-
ные. Первые учебные планы и программы были 
очень ограничены. В качестве основных предме-
тов преподавались те, знание которых было 
необходимо для практической деятельности 
учителя. Предусматривалось преподавание За-
кона Божьего, русского и церковнославянского 
языка, арифметики, чистописания и пения. Не-
большое количество часов отводилось на рус-
скую историю, географию и методику.  

Штат семинарии включал директора, зако-
ноучителя, двух (трех) преподавателей предме-
тов и учителя училища, которое организовыва-
лось при семинарии. Семинария и начальное при 
ней училище состояли под непосредственным 
управлением директора. Директор избирался по-
печителем Виленского учебного округа из лиц 
православного исповедания при условии окон-
чания одного из высших учебных заведений.  
В должности его утверждал министр народного 
просвещения. Права и полномочия директора 
семинарии приравнивались к правам директора 
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государственной гимназии и регулировались 
«Положением об учительских семинариях» 
1870 г. и «Инструкцией для учительских семи-
нарий министерства народного просвещения» 
1875 г. Он следил за ходом учебного процесса, 
за выполнением преподавателями установлен-
ных программ и всех предписаний начальства, 
являлся председателем педагогического совета. 
Директору семинарии отводились полномочия 
избирать учителей и представлять их на утвер-
ждение попечителю округа, представлять их к 
наградам и пособиям, а также увольнять в от-
пуск на вакационное время или же от занимае-
мой должности «за неспособностью или выслу-
гою срока на пенсию». 

В его обязанности входило также посещение 
уроков своих коллег, причем строгим и ответ-
ственным исполнением своих обязанностей он 
должен был служить примером для других слу-
жащих лиц. Отчеты о посещении уроков препо-
давателей по установленной форме в обязатель-
ном порядке направлялись в управление округа. 
Например, анализ отчетов за первую половину 
1893/94 учебного года говорит о достаточно ча-
стом присутствии директора Полоцкой семина-
рии на уроках своих коллег – их было 40. Им фик-
сировались как сильные, так и слабые моменты 
в методике преподавания. Скажем, урок В. Е. Са-
вицкого по арифметике в приготовительном 
классе «веден был энергично и вполне обстоя-
тельно, при решении задач преподаватель осо-
бенно настаивал на точности выражений и после-
довательности решения; почти все ученики отве-
чали хорошо». Урок по географии в 1-м классе, 
который вел А. К. Добрынин, оставил двойствен-
ное впечатление: с одной стороны, учитель ста-
рался, чтобы семинаристы усвоили больше ин-
формации, со второй же – его подопечные не 
справлялись, и ему приходилось «делать много 
поправок с объяснениями, в ответах учеников за-
мечалась сбивчивость». Отсюда совет – «назна-
чать на урок меньше учебного материала». Ди-
ректор Свислочской семинарии в своем отчете 
зафиксировал практически только лестные от-
веты при посещении 20 уроков своих преподава-
телей (С. В. Вольсковича, Ю. Ф. Божко, законо-
учителя о. Ангельского и др.): «урок веден был 
правильно и оживленно», «произвел общее бла-
гоприятное впечатление», «не вызвал никаких за-
мечаний» и др. Достаточно строго и ответственно 
к этому делу относился директор Несвижской се-
минарии: с одной стороны, «прекрасными прие-
мами» называет «классный разбор ученических 
упражнений» (учитель русского языка И. П. Ку-
кушкин) и «повторение прежде пройденного 
каждым учеником» (учитель географии Я. Ш. Та-
рановский); со второй стороны, анализируя урок 
пения (учитель О. М. Гонец), отмечает, что «он 

нуждается в выработке надлежащего вкуса в пе-
нии», в активной работе над методикой препо-
давания; а учителя гимнастики А. Васильева во-
все временно отстраняет от занятий: ему «при-
казано лучше готовиться к урокам, а не вести их 
случайно и наобум» [2, л. 2–11, 36–41, 65–71]. 
Несомненно, все сделанные замечания в обяза-
тельном порядке «ставились на вид» наставнику 
и способствовали активизации усилий, направ-
ленных на их устранение.  

Кроме этого отмечалось, что директор «част-
ными беседами и обсуждением различных во-
просов, как в заседаниях совета, так и в педаго-
гических собраниях должен стараться разъяс-
нять все недоразумения преподавателей и по воз-
можности соединить деятельность всех настав-
ников в одно стройное целое». Главный надзор 
и ответственность за поведением и успехами 
воспитанников также принадлежали директору, 
впрочем, как и хозяйственные функции – право 
распоряжаться всем движимым и недвижимым 
имуществом [3, с. 1170]. 

Как уже отмечалось, наставники, согласно 
штатному расписанию, избирались директором: 
законоучитель по предварительному согласова-
нию с епархиальным начальством – из духовных 
лиц, получивших образование в духовной акаде-
мии, а преподаватели наук – из лиц православ-
ного вероисповедания, преимущественно полу-
чивших образование в одном из высших учеб-
ных заведений. Министру народного просвеще-
ния предоставлялось право при необходимости 
назначать в учительские семинарии сверхштат-
ных учителей. Наставники в своей профессио-
нальной деятельности обязаны были самым 
строгим образом подчиняться всем распоряже-
ниям и предписанием вышестоящего начальства 
и решениям педагогического совета. Им вменя-
лось в обязанность «аккуратно являться на 
уроки, добросовестно к ним готовиться, отно-
ситься к учащимся справедливо и доброжела-
тельно». Наличие в семинарии двух-трех штат-
ных наставников (в зависимости от количества 
классов), кроме директора и законоучителя, и 
ведение ими по нескольку иногда неродствен-
ных учебных предметов неизбежно порождало 
формализм, упрощенчество, отсутствие инте-
реса и методического творчества в учебной ра-
боте. Например, учитель русского языка вынуж-
ден был преподавать еще историю, географию, 
церковнославянский язык и пение, а учитель 
естественной истории – арифметику, геомет-
рию, землемерие и линейное черчение [4, с. 13].  

Учителя также должны были помогать уче-
никам готовиться к пробным урокам и присут-
ствовать на их обсуждении. Кроме преподава-
ния порученных учебных предметов, настав-
ники помогали директору и законоучителю в 
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осуществлении «нравственного надзора» над 
воспитанниками: они рассматривались как 
лица, ответственные за всестороннюю воспита-
тельную деятельность данного учебного заве-
дения, установления в нем «общего правиль-
ного и целесообразного строя». Они обязаны 
были стремиться «всеми силами указать им 
(воспитанникам) правильный путь к добросо-
вестному и полезному исполнению их будущих 
обязанностей». Для этого вводился институт 
классных наставников-наблюдателей, которые 
осуществляли надзор за учащимися как в учеб-
ное, так и во внеучебное время. «Инструкция» 
также предусматривала готовность «принять на 
себя заведывание кабинетами, библиотекою 
или обязанности секретаря по назначению пе-
дагогического совета» [3, с. 1171].  

На основании положения об учительских се-
минариях учреждался педагогический совет, ко-
торый собирался не реже одного раза в месяц и 
«заведовал педагогическою и воспитательною 
деятельностью заведения». На его заседании при-
сутствовал директор (он являлся председателем), 
законоучитель, наставники, учитель начальной 
школы, а также иногда приглашались ученики 
выпускного 3-го класса для разбора пробных уро-
ков. Протоколы заседаний, как и все делопроиз-
водство, велось секретарем семинарии, поэтому 
они дают представление об основных вопросах, 
которые рассматривались на их заседаниях: 
прием желающих поступить в семинарию; назна-
чение стипендий, наград, а также взысканий; 
распределение между наставниками учебных 
предметов; тематика письменных работ для вос-
питанников; рассмотрение рекомендуемых ме-
тодов и способов преподавания; выбор учебных 
пособий и руководств из числа рекомендован-
ных министерством и, исходя из этого, выписка 
книг для библиотеки; обсуждение хозяйствен-
ных и других вопросов [5, л. 11, 14 , 19, 20].  

Следует отметить, что наставники пользова-
лись всеми преимуществами государственной 
службы, имели также право на получение клас-
сных чинов и наград. В российской «Табели о 
рангах» (1772 г.) были установлены 14 чинов. 
Согласно Положению об учительской семина-
рии, «на месте» можно было производить испы-
тание на право производства наставников в пер-
вых классный чин (коллежский регистратор или 
делопроизводитель, XIV класс) и выдавать соот-
ветствующее свидетельство. Производство в сле-
дующие чины за выслугу лет вплоть до VIII клас-
са разрешалось через 3 года, а до V класса – через 
4 года. Имея большой стаж и опыт работы, 
наставник мог дослужиться до высокого звания. 
Большинство директоров семинарий имели чин 
коллежского советника (VI класс), что соответ-
ствовало воинскому званию полковника. Приказы 

о награждении служащих различных типов учеб-
ных заведений издавались ежегодно [6]. Напри-
мер, в 1916 г. среди награжденных орденом  
Св. Станислава 3-й степени были учителя Рога-
чевской учительской семинарии К. Зюбко, По-
лоцкой семинарии И. Матрошенко, Молодеч-
ненской семинарии А. Ержиковский; орденом 
Св. Анны 2-й степени – учителя Полоцкой учи-
тельской семинарии П. Иванов и С. Матвеев; ор-
деном Св. Владимира 4-й степени – директор Мо-
лодечненской учительской семинарии А. Яру-
шевич [7, л. 2, 3, 10]. 

Вместе с тем недостаточное материальное 
обеспечение, обременение неоплачиваемой по-
бочной работой (секретарство в педагогическом 
совете, заведование библиотекой, проведение 
метеорологических наблюдений, дежурства, 
классное наставничество, замена уроков, ис-
правление письменных работ и др.), неудобства 
провинциальной жизни являлись причиной 
частой смены служащих, особенно с высшим 
образованием, которые «менее всего дорожили 
тяжелой службой в захолустье». Например, в 
Молодечненской семинарии с момента ее осно-
вания и до 1914 г. сменилось 10 директоров 
(первым директором был Забелин А. И.), 6 зако-
ноучителей и 66 наставников. Чаще всего 
службу покидали наставники русского языка – 
за 5 лет сменилось 19 человек. В среднем окон-
чившие университет служили 1 год 11 месяцев, 
духовную академию – 3 года 1 месяц, учительский 
институт и среднее учебное заведение – 5 лет [8,  
с. 54–63]. В Полоцкой учительской семинарии 
наблюдалась несколько иная тенденция: за пер-
вые 30 лет ее деятельности перемен в личном  
составе служащих в ней было сравнительно не-
много: должность директора последовательно  
занимали 3 человека, должность законоучителя – 
2 священника, и работало 15 наставников. Напри-
мер, директор Е. И. Смирнов прослужил 20 лет, 
законоучитель о. Дубровский – 25 лет, учителя 
Савицкий – 20 лет, Добрынин – 14 лет, Латышке-
вич – 10 лет и т. д. Высоким был и образователь-
ный ценз: все 3 директора получили образование 
в духовной академии (два со степенью магистра 
и один со степенью кандидата); оба законоучи-
теля – в духовной семинарии; из 15 наставников 
2 – в духовной академии, 9 – в университете, 4 – 
в учительском институте [9, с. 13]. 

Преподаватели включались также в учебно-
методическую и научную деятельность. Напри-
мер, еще работая наставником Полоцкой семи-
нарии, в 1874 г. А. Белецкий совместно с дирек-
тором Ю. Крачковским по указанию управления 
Виленского учебного округа были командиро-
ваны в Германию для ознакомления с опытом 
работы немецких учебных заведений. В резуль-
тате этой поездки был приобретены ценные  
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знания по методике преподавания [10, с. 15]. 
Преподаватели семинарий были инициаторами 
проведения конференций, на которых воспитан-
ники знакомились с работами известных педаго-
гов, новыми способами и методами обучения.  
А. В. Белецкий написал «Методику обучения 
письменности», отрывок которой в виде статьи 
был опубликован в «Циркуляре по Виленскому 
учебному округу» за 1874 г. (№ 3). Преподаватель 
русского языка и литературы Н. И. Зорин являлся 
автором краеведческого исследования «Прошлое 
и настоящее города Полоцка». Е. И. Смирнов (ди-
ректор семинарии) – автор «История Христиан-
ской церкви» (1872 г.) и «Исторической за-
писки о Полоцкой учительской семинарии» 
(1902 г.).  

Известным педагогом являлся учитель рус-
ского языка и словесности Несвижской учитель-
ской семинарии Ф. А. Кудринский (литератур-
ный псевдоним Богдан Степанец). Его можно 
назвать историком и этнографом, писателем и 
публицистом. Из-под его пера в свет вышли та-
кие работы, как «Курс новой русской литера-
туры», «Белорусы (Общий очерк)», «Вильна в 
1812 году», «Искусство наших дней» и др. 

Высокообразованным человеком своего вре-
мени являлся первый директор Рогачевской учи-
тельской семинарии Д. А. Степура, который 
окончил историческое отделение Киевской ду-
ховной академии. В своей педагогической дея-
тельности он пропагандировал идеи К. Д. Ушин-
ского, Н. И. Пирогова и их последователей. Он 
организовал краткосрочные педагогические 
курсы для учителей начальной школы, воскрес-
ную школу для взрослых для обучения грамоте. 
Д. А. Степуро также являлся автором статей 
«Экспериментальная теория обучения правопи-
санию в начальной школе» (1907 г.) и «Кароткі 
гістарычны нарыс сыстэмы народнай асьветы» 
(вышла уже в 1929 г.).  

Руководство округа стремилось обеспечить 
служащим семинарий комфортные жилищно-
бытовые условия. В Молодечненской учитель-
ской семинарии все служащие пользовались 
квартирой и отоплением. А так как «служащих 
штатных было 8–9 чел., да еще 3–5 прислуги, 
были и холостые, и семейные, то вопрос о квар-
тирном довольствии всегда возбуждал всякого 
рода недоразумения и неудовольствия». Дело  
в том, что флигеля с квартирами часто горели 
(пожары случались раз в 10–15 лет), а потерпев-
шие служащие получали пособия, квартирные 
деньги. В самом же местечке нанять жилье было 
невозможно – подходящих домов не строили.  
С пониманием к этому вопросу относилось руко-
водство округа, которое выделяло деньги на ре-
шение возникающих хозяйственно-бытовых 
проблем. В 1889 г. по распоряжению попечителя 

дополнительно казенную квартиру получил врач 
семинарии, с 1902 г. – штатные учителя искус-
ств и пения. Таким образом, вплоть до 1914 г. 
квартирный вопрос в семинарии был решен пол-
ностью [8, с. 34].  

Достаточно успешно решался вопрос о необ-
ходимых помещениях для Полоцкой учитель-
ской семинарии. В 1872 г. она помещалась в зда-
нии бывшего уездного двухклассного училища. 
Для семинарии этот дом оказался тесным, так 
как, согласно «Положению», все служащие 
должны были иметь готовые квартиры в здании 
семинарии. В 1875–76 гг. за счет казенных денег 
и пожертвований частных лиц были сооружены 
каменный двухэтажный флигель, приобретен и 
отремонтирован двухэтажный каменный дом  
под квартиры наставников семинарии. В начале 
ХХ в. в главном здании помещались церковь, ак-
товый зал, библиотека, классные комнаты, при-
готовительный класс, класс ручного труда, гим-
настический зал, физический кабинет, начальное 
училище, квартиры директора, законоучителя и 
учителя приготовительного класса. Отдельное 
здание отводилось под общежитие, где прожи-
вали 69 воспитанников. Все помещения соответ-
ствовали своему назначению и обеспечивали до-
статочно комфортные условия труда и быта  
[9, с. 4–5]. 

С 1907 г. в семинариях Беларуси вводился 
четырехлетний срок обучения. Изменение срока 
произошло на основании министерского поста-
новления от 11 марта 1902 г., рассмотренного на 
съезде директоров и преподавателей учитель-
ских семинарий Виленского учебного округа 
25–29 апреля 1907 г. и принятого с некоторыми 
изменениями. Были пересмотрены учебные пла-
ны и программы, соответственно изменился и 
штат служащих [11, с. 13]. 

Рост школьной сети вынудил правительство 
пойти на дальнейшее увеличение количества се-
минарий. В 1909 г. начала работу Рогачевская 
семинария. Уже в 1910 г. сообщалось, что она 
обеспечена как педагогическим персоналом 
(4 учителя с высшим образованием и 3 – со спе-
циальным), так и учебниками, книгами, хорошей 
обстановкой. При семинарии уже успели открыть 
педагогический музей для учителей народных 
школ, в котором смогли представить необходи-
мые учебные и наглядные пособия, педагогиче-
скую и методическую литературу. Был также 
«разведен сад в 500 фруктовых деревьев, пи-
томник с 150 дичками». В июле 1910 г. служа-
щие семинарии смогли организовать педагоги-
ческие курсы для учителей и учительниц «по 
получению специальной подготовки» [12, л. 11]. 
С 1 июля 1911 г. открыта первая в Виленском 
учебном округе женская Оршанская учитель-
ская семинария, в 1914 г. – Борисовская женская, 
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в 1915 г. – Гомельская женская семинарии. Воз-
растал план приема в семинарии, а сами они 
начали преобразовываться в многокомплектные 
учебные заведения. 

Заработная плата преподавателей семинарий 
приближалась к зарплате их коллег в средних 
учебных заведениях, хотя такого статуса учитель-
ские семинарии не имели. Например, в 1872 г. на 
содержание штата Полоцкой учительской семи-
нарии, зданий, учебные пособия, библиотеку, 
отопление, канцелярские расходы и др. выделя-
лось 12 710 руб. «При казенной квартире» дирек-
тор получал 2000 руб. в год (из них 1200 жалова-
ния и 800 столовых), законоучитель – 1200 руб.  
в год (650 жалования и 550 столовых). Такую же 
заработную плату (по 1200 руб. в год) получали 
3 учителя семинарии. Учителю начального при 
семинарии училища полагалось 450 руб. в год, а 
учителю пения – 300 руб. в год [13, л. 7]. Размер 
заработной платы практически не изменился и  
в ХХ в., хотя цены на необходимые товары 
сильно выросли. Например, в 1916 г. служащие 
Свислочской учительской семинарии, которая в 
период Первой мировой войны была эвакуиро-
вана в г. Медынь Калужской губернии, полу-
чали: директор – 1152 руб. жалования и 768 руб. 
столовых, законоучитель – 650 руб. жалования и 
550 руб. столовых, наставники – 624 руб. жало-
вания и 528 руб. столовых, учитель начального 
при семинарии училища – 423 руб. Дополни-
тельная оплата полагалась за преподавание уро-
ков черчения и чистописания [14, л. 32–33,  
57–58]. Директор семинарии, законоучитель и 
преподаватели наук, в том числе сверхштатные 

учителя, пользовались по службе и по получе-
нию пенсий правами и преимуществами, изло-
женными в уставах о службе по определению от 
правительства и о пенсиях и единовременных 
пособиях. В летнее вакационное время им 
предоставлялись также оплачиваемые отпуска. 
Учитель начального училища утверждался на 
должность попечителем округа и пользовался 
правами, которые имели учителя народных 
начальных училищ. Учитель пения определялся 
директором по найму и кроме жалования и ка-
зенной квартиры с отоплением никакими пра-
вами по службе не пользовался.  

Заключение. Таким образом, учительские 
семинарии, которые располагали достаточно 
опытными и профессионально подготовлен-
ными преподавателями, разработанными пла-
нами и программами, неплохой материально-
технической базой для обучения, в основном 
могли обеспечить возможность получения бу-
дущими учителями соответствующей теорети-
ческой и практической подготовки. За эти 
сложные десятилетия был накоплен ценный 
опыт, создан богатый арсенал форм и методов 
профессионального образования. Руководство 
Виленского учебного округа стремилось не 
только четко наладить учебно-воспитательный 
процесс в этих учебных заведениях, но и поло-
жительно решить вопросы, связанные с обеспе-
чением социально-правового статуса настав-
ника семинарии, от которого во многом зави-
село качество специально-педагогического об-
разования и формирование устойчивых навыков 
профессии учителя.  
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