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В статье отмечается, что в российском обществе конца ХIХ – начала ХХ в. борьба за решение 

задач национально-культурного возрождения Беларуси велась на фоне острых политических и 
социально-экономических проблем. В этой связи достаточно активно обсуждались вопросы раз-
вития народного образования, которое являлось орудием влияния различных политических сил и 
их идеологий. Актуальные задачи реформирования системы просвещения, увеличение ассигнова-
ний, введение всеобщего обучения и расширение сети учебных заведений не могли не отразиться 
в платформах формировавшихся политических партий различного идеологического спектра. По-
дробно анализируются программные установки партий социалистической ориентации в вопросах 
развития образования и положения учительства. В документах и материалах, воззваниях, на стра-
ницах нелегальной печати самодержавие рассматривалось ими как враг народа и просвещения. 
Подчеркивалось, что образование должно лечь в основу практического решения назревших про-
блем во всех сферах жизни, а народные учителя, как самый многочисленный отряд интеллиген-
ции, примкнув к борьбе социал-демократической и других партий левого толка, станут союзни-
ком рабочих и крестьян в деле построения нового общества. 
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The article notes that in the Russian society of the late 19th – early 20th century, the struggle for 
solving the problems of the national and cultural revival of Belarus was carried out against the backdrop 
of acute political and socio-economic problems. In this regard, the development of public education, 
which was an instrument of influence of various political forces and their ideologies, was actively 
discussed. The urgent tasks of reforming the education system and an increase in appropriations for this 
subject, as well as the introduction of universal education and the expansion of the network of educational 
institutions, could not but be reflected in the platforms of the emerging political parties of various 
ideological spectrum. The program guidelines of the parties of socialist orientation in the development 
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the pages of the illegal press, they considered the autocracy as an enemy of the people and enlightenment. 
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Введение. Буржуазные реформы 1960– 
1970-х гг. не принесли обществу политических 
свобод, в том числе свобод партий и других объ-
единений. В течение всей второй половины ХІХ 
в. не прекращалось общественно-политическое 
движение, которое на рубеже веков было отме-
чено ощутимым взрывом социальной активно-
сти. Возникшие в конце ХІХ – начале ХХ в. мас-
совые политические партии становятся неотъем-
лемой частью политической системы Российского 
государства. Их появление оказало большое влия-
ние на различные общественные институты и 
резко обострило борьбу за умонастроения в об-
ществе. В центре внимания партий самого широ-
кого идеологического спектра находились аграр-
ный, рабочий и национальный вопросы. Актуаль-
ной и дискуссионной проблемой становится 
отношение к самодержавному строю. В начале 
ХХ в. под влиянием нарастающих революцион-
ных событий развернулось мощное обще-
ственно-педагогическое движение. Борьба за пе-
реустройство общества на основе демократиче-
ских ценностей, включая реформирование всей 
системы просвещения и введение всеобщего 
обучения, во многом сближало прогрессивную 
общественность. Демократизация народного об-
разования была неразрывно связана с демокра-
тизацией политического строя государства.  

Передовые и прогрессивно настроенные 
учителя начальной школы переходили от чисто 
профессионального движения (участие в обще-
ствах взаимопомощи, учительских съездах, ор-
ганизация педагогических изданий и др.) к по-
литическим выступлениям, примыкали к нацио-
нально-освободительной борьбе. Учительство 
теснее других представителей интеллигенции 
контактировало с народом: в начальной школе 
учились дети рабочих и крестьян, а для взрос-
лого населения были организованы занятия на 
вечерних курсах и в воскресных школах. Под-
нять благосостояние народа, избавить его от 
темноты и невежества могла не царская школа, 
где обучали лишь азам чтения и письма, а новая, 
которая бы научила молодое поколение «созна-
вать себя людьми с человеческими и граждан-
скими правами и обязанностями» [1, с. 153]. 

Основная часть. Революционно-демокра-
тический лагерь начала ХХ в. представляли пар-
тии социалистической ориентации, социал-де-
мократического и народнического направлений. 
Социалистическая идеология отрицала основы 
существовавшего в то время общественно-поли-
тического строя, выступала за построение соци-
ально-справедливого общества на принципах 
коллективизма, социального равенства, обще-
ственной собственности на средства производ-
ства, всестороннего и гармонического развития 
личности.  

Наиболее «полная сводка всех требований» 
социалистических партий была сведена извест-
ным деятелем народного образования В. И. Чар-
нолуским к следующим положениям: «во всех 
учебных заведениях обучение должно быть все-
общим и бесплатным; бесплатное обеспечение 
всех учащихся учебными пособиями и пита-
нием; все расходы по народному образованию 
должны быть приняты на общественный счет; 
полная отмена во всех школах религиозного 
обучения и установление светского образова-
ния; преподавание на родном языке; преподава-
ние должно вестись на началах строгой научно-
сти и уважении к личности учащих и учащихся; 
соблюдение строгой гармонии в деле умствен-
ного и физического развития; полное равнопра-
вие полов и совместное обучение мальчиков и 
девочек; запрещение «промыслового труда» для 
обеспечения детям возможности посещения 
школы» [2, с. 13]. 

В числе первых политических партий социа-
листической ориентации, которые возникли в 
Литве, Польше и России, являлся Бунд (1897 г.). 
В программе и резолюции Х Всероссийской кон-
ференции Бунда (1905 г.), кроме требований по-
литического и социально-экономического харак-
тера, подчеркивалась необходимость осуществ-
ления национально-культурной автономии для 
еврейского народа, в компетенцию которой вхо-
дила вся культурная жизнь нации: школа, образо-
вание, развитие литературы, искусства, научных 
и технических знаний. Предлагалось «исключе-
ние из ведения государства и органов местного 
ообластного самоуправления функций, связан-
ных с вопросами культуры (народное образова-
ние и др.), и передача их нации в лице отдельных 
учреждений – местных и центральных, избирае-
мых ее членами на основе всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования». Все учрежде-
ния должны были «носить везде светский харак-
тер». Языком национально-культурной органи-
зации признавался еврейский, правда, эта орга-
низация, как указывалось, «гарантирует своим 
бюджетом право меньшинства организаций 
иметь светскую школу на другом языке, кроме 
еврейского» [3, с. 34–35]. 

Требования «бесплатного, обязательного на 
местном языке» обучения, «приобретения за 
счет государства предметов, необходимых уча-
щимся для обучения и содержания», значились 
в качестве направления деятельности Литовской 
социал-демократической партии (программа от 
1896 г.). Социал-демократия Королевства Поль-
ского и Литвы в качестве основных задач видела 
«организацию обязательных и бесплатных школ, 
содержание школьников за счет государства, бес-
платное высшее образование для очень одарен-
ных учеников народной школы» [3, с. 22, 16].  
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Образование наиболее влиятельной Россий-
ской социал-демократической рабочей партии 
было подготовлено распространением на терри-
тории Российской империи марксизма. В про-
грамме партии, принятой на II съезде в 1903 г., в 
качестве главных задач значилось свержение са-
модержавия и установление демократической 
республики, предоставление народам России 
равноправия и права на самоопределение, уста-
новление 8-часового рабочего дня, решение аг-
рарного вопроса и др. В сфере образования фик-
сировалось «право населения получать образова-
ние на родном языке, обеспечиваемое созданием 
за счет государства и органов самоуправления 
необходимых для этого школ», «даровое и обяза-
тельное общее и профессиональное образование 
для всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение 
бедных детей пищей, одеждой и учебными по-
собиями за счет государства», отделение церкви 
от государства и школы от церкви [3, с. 48].  

Завоевать симпатии среди учителей стреми-
лись также и социалисты-революционеры (эсеры). 
В известной степени это им удавалось «из-за мел-
кобуржуазной психологии, которая была присуща 
некоторым народным учителям ввиду условий их 
труда и близости к крестьянству» [4, с. 39]. В про-
грамме партии эсеров подчеркивалось требова-
ние обязательного общего светского образова-
ния за государственный счет, отстаивалось право 
каждой народности наравне с другими получать 
образование на родном языке. Особое место в ре-
волюционной борьбе отводилось национальной 
интеллигенции. Она должна была идти в де-
ревню, «в народ», и там, начиная с руководства 
стихийными крестьянскими выступлениями, че-
рез широкую культурно-просветительскую дея-
тельность возглавить «национально-возрожденче-
ское движение крестьянской Беларуси» [5, с. 66]. 

На рубеже XIX–ХХ вв. наблюдается оживле-
ние белорусского национально-освободитель-
ного движения. В обществе активно обсужда-
лись перспективы развития государственности, 
шел поиск действенных форм организации для 
защиты собственных интересов. Белорусская 
Социалистическая Громада (БСГ) как партия 
оформилась в начале ХХ в. В представленном на 
первом съезде 1903 г. тексте программы исполь-
зовались отдельные положения и установки 
программных документов Польской социали-
стической партии, эсеров, Бунда. На ІІ съезде 
партии, который проходил в 1906 г. в Минске, 
широко обсуждались вопросы о широком раз-
витии белорусской национальной культуры, за-
конодательном признании права белорусского 
языка на развитие и употребление в школе, суде, 
административных и общественных учрежде-
ниях, печати. При развитии идеи культурно-
национальной автономии огромное внимание 

уделялось формированию национальной си-
стемы образования [5, с. 12].  

В период революции 1905–1907 г. в России 
уже действовало не менее 10 социал-демокра-
тических и 10 неонароднических партий и ор-
ганизаций, которые зачастую дробились и об-
разовывали параллели. Они «вели борьбу не 
только с царизмом и буржуазией, но и между 
собой, затрачивая на нее силы, время и матери-
альные средства и ставя на не искушенные в 
тонкостях идеологии и политики массы перед 
трудноразрешимой проблемой выбора между 
ними» [6, с. 9]. Один из учителей в критической 
форме отмечал: «Просматривая программы со-
временных политических партий, невольно за-
даешь себе вопрос: почему так мало места уде-
лено в них народному образованию? Несколько 
коротеньких строчек, как будто случайно по-
павших не на свое место, рисующих в общих 
чертах положение народного образования, – 
вот и все, что могла сказать партия. Ни одного 
слова о способах проведения этой программы в 
жизнь, ни одного намека о деятелях, их подго-
товке и положении» [7, с. 34].  

В. И. Ленин считал, что «интеллигенция не 
есть самостоятельный экономический класс и не 
представляет поэтому никакой самостоятельной 
политической силы», а есть особая социальная 
прослойка, внутренне неоднородная, связанная 
с различными классами общества. Поэтому она 
условно делилась на буржуазную, мелкобуржу-
азную и пролетарскую социально-политические 
группы. Ленин высоко оценивал роль интелли-
генции в жизни общества, отмечал ее «свободо-
любие, стремление бороться против полицей-
ского гнета, травящего мысль и знание» [8, с. 9–10]. 
Политику Министерства народного просвеще-
ния в отношении педагогической интеллиген-
ции В. И. Ленин называл «одним сплошным 
надругательством»: «полицейский сыск, поли-
цейский произвол, полицейские помехи просве-
щению народа вообще» [9, с. 130]. В статье «Со-
циализм и религия» он выдвигал требования 
полного отделения церкви от государства и 
школы от церкви как требование партии социа-
листического пролетариата. Он выступал про-
тив религиозного воспитания учащихся в школе, 
против церковноприходской школы, против ре-
лигии вообще и его социального корня – эксплу-
атации человека человеком [10]. 

Немецкий теоретик марксизма и социал-де-
мократический политики К. Каутский ставил во-
прос о коренном изменении положения учителя – 
«главного движущего нерва всякой школы». Он 
подчеркивал, что в царской школе они были «ре-
месленниками», главная функция которых сво-
дилась к руководству учениками в усвоении ими 
знаний и «привычек». В настоящее же время, 
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как отмечает К. Каутский, нужны «воспитатели», 
которые не только будут сообщать своим подо-
печным научные знания, но и сделают их «духов-
ным достоянием» учащихся, стремясь к «гармо-
ническому, т. е. всестороннему, равномерному и 
основательному развитию всей личности уче-
ника» [2, с. 3]. 

РСДРП проводила тактику «левого блока», 
добиваясь сплочения всех демократических сил, 
в том числе передовой интеллигенции. Под вли-
янием событий революции 1905–1907 гг. опре-
деленную симпатию к левым идеология стали 
питать учителя средних учебных заведений. 
Требование свободы союзов являлось одним из 
важных программных лозунгов российской со-
циал-демократии, который, как и требование по-
литической свободы, занимал важное место в 
партийной пропаганде и агитации. Наблюдалась 
тенденция демократизации учительских об-
ществ, союзов и организаций, что создавало бес-
покойство царским чиновникам и государствен-
ным учреждениям, которые управляли образова-
нием: в условиях самодержавной России успехи 
легальных учительских обществ и союзов имели 
свои допустимые пределы. Возникает ряд об-
ществ государственного масштаба, в том числе 
и Всероссийский союз учителей и деятелей по 
народному образованию, который объединял 
около 15 тыс. человек. Одни из народных учите-
лей находились под влиянием эсеров, другие – со-
циал-демократов, третья часть занимала нейтраль-
ную позицию [11, с. 193]. Острая борьба развер-
нулась между большевиками и эсерами на 
состоявшемся в 1907 г. IV съезде Всероссий-
ского союза учителей. Несмотря на большинство 
делегатов-эсеров, съезд отверг их предложение о 
превращении учительского союза в профессио-
нально-политический. Под влиянием большеви-
ков было принято решение об установлении 
связи с пролетарскими союзами [12, с. 53].  

РСДРП усиливала свое влияние на учителей, 
пропагандировала свои идеи и боролась не 
только против клерикально-монархических и 
буржуазных воззрений, но и эсеровской мелко-
буржуазной идеологии. Большевики исходили 
из того, что трудовая интеллигенция стремится 
к деятельности в интересах народа. А сама она 
без рабочих и крестьян бессильна. Поэтому она, 
как и вся мелкая буржуазия, «в силу своей клас-
совой природы крайне неустойчива, проявляет 
колебания между буржуазией и пролетариатом, 
между политикой соглашения с царизмом и по-
литической борьбы с ним» [12, с. 8]. Местные 
социал-демократические комитеты проводили 
широкую агитацию, издавая и распространяя 
листовки-воззвания, письма, обращения, кото-
рые публиковались как в газетах, так и выхо-
дили отдельными изданиями. В воззвании 

РСДРП «К учителям» (1905 г.) говорилось: «В 
современной русской школе все действия учи-
теля строго предусмотрены программами, пра-
вилами и различными тайными и явными цирку-
лярами… Проснись, учитель, и, пользуясь силой 
слова и убеждения, пойди к сельской бедноте с 
проповедью борьбы за свое освобождение, 
борьбы против самодержавия, против бедно-
сти… Путем мирным, культурным, ничего 
нельзя сделать». Партия звала учителей «на бой 
кровавый» за новую жизнь, за демократическую 
республику [13, с. 6–7].  

Ленинская «Искра» превратилась в центр ру-
ководства местными социал-демократическими 
организациями, оказывала влияние и на обще-
ственно-педагогическое движение. В материалах 
корреспонденты разоблачали антинародную по-
литику царизма в сфере образования и мизерные 
на его затраты, отражали тяжелое материальное 
и правовое положение учительства, призывали 
вступать в ряды социал-демократической партии 
и примыкать к борьбе пролетариата. Большевист-
ская печать продолжала начатую ленинской «Ис-
крой» идеологическую работу по вовлечению 
народных учителей в освободительное движение 
рабочего класса. Газеты «Правда» и «Звезда» 
подчеркивали, что борьба за демократизацию 
народного образования является насущной по-
требностью и неразрывно связана с демократиза-
цией политического строя России. Вопросы об-
щественно-политического движения освещались 
в духе требований, сформулированных в резо-
люции Второго съезда РСДРП об отношении к 
учащейся молодежи и народным учителям.  
В ходе острой идеологической борьбы с монар-
хическими и либеральными идеями авторы пуб-
ликаций стремились «разоблачать стремление 
правящих партий сделать учительство провод-
ником своей классовой политики и навязать ему 
свою реакционную идеологию», «поднять демо-
кратическое сознание и общественную актив-
ность учительства, сделать его проводником  
последовательно марксистской идеологии в мас-
сах», «повернуть учительство от отвлеченно-
культурнической точки зрения на вопросы народ-
ного просвещения к марксистской точке зрения» 
[14, с. 12].  

Служебная документация местной админи-
страции, деловая переписка чиновников Мини-
стерства просвещения пестрят фактами причаст-
ности учащейся молодежи, а также педагогиче-
ской интеллигенции к нелегальной деятельности. 
В революционную борьбу включались народные 
учителя: создавали и распространяли политиче-
скую литературу, выступали на митингах и со-
браниях, вели пропагандистскую работу в круж-
ках рабочих, среди крестьян. Некоторые педа-
гоги вливались в ряды РСДРП. Так, в июне 1905 г. 
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попечитель Виленского учебного округа сооб-
щил в министерство о прокламациях ЦК РСДРП, 
распространяемых среди учительства [11, с. 195]. 
21 августа 1906 г. Виленская судебная палата рас-
сматривала представление, полученное от про-
курора Гродненского окружного суда, о распро-
странении среди солдат «Программы РСДРП» 
учителем Киселевичского народного училища 
Е. Хведосюком. Он передал 1 экземпляр про-
граммы, в которой содержался открытый при-
зыв к свержению существующего обществен-
ного строя, кадровому унтер-офицеру, своему 
однофамильцу, «с просьбой распространить со-
держание ее среди солдат». Во время обыска у 
учителя были найдены несколько «преступных 
изданий»: революционных прокламаций, листо-
вок и запрещенных брошюр [15, с. 581]. 

Вопросы развития школы и положение учи-
тельства рассматривались также и в Государ-
ственной Думе. Еще 1 ноября 1907 г. Министер-
ством народного просвещения был внесен на рас-
смотрение законопроект о введении всеобщего 
образования. Он был одобрен Думой и направлен 
на утверждение в Государственный Совет, но был 
отклонен. Планируемые нововведения даже в 
очень сдержанном и ограниченном виде показа-
лись царскому правительству радикальными. На 
заседаниях Думы в 1912 г. все многочисленные 
ораторы, вне зависимости от партийной принад-
лежности, выступали за повышение ассигнований 
на нужды народной школы. Социал-демократиче-
ская фракция выдвигала требования в сфере обра-
зования, которые непосредственно отвечали инте-
ресам широких народных масс: введение всеоб-
щего обучения не до 11 лет, как предусматривалось 
в законодательстве, а до 16 лет, увеличение ассиг-
нований на школу с 10 млн руб., как предлагали ка-
деты, до 25 млн. руб. [16, с. 106]. Они также отста-
ивали принципы общедоступности обучения детей, 
преподавания школьных предметов на родном 
языке во всех типах учебных заведений, выступали 
за уничтожение привилегий и ограничений в обла-
сти образования, связанных с полом, националь-
ностью, вероисповеданием и сословностью, 
поощрение частной инициативы в области 
школьного и внешкольного образования, пол-
ное отделение школы от церкви, реорганизацию 
церковно-приходских школ в светские, призна-
ние за учителями полной свободы профессио-
нальных организаций, улучшение их правового и 
материального положения и др. [17, с. 171–172]. 

Исследователи справедливо отмечают, что в 
первые недели после победы Февральской рево-
люции многие представители интеллигентного 
мира, включая учителей, испытывали опреде-
ленную растерянность: напряженная внутрен-
няя жизнь, мучительные, лихорадочные поиски 
истины и точки опоры. Чаще всего «это был не 

страх за свое благополучие, а изумление перед 
масштабами свершавшегося исторического дей-
ствия, неспособность быстро освоиться с новым 
положением». Основная масса традиционно апо-
литичного учительства оставалась на позициях 
«обывателей»: условия дореволюционной дей-
ствительности, режим самодержавной монархии 
не давали ей возможности жить организованной 
политической жизнью, активно и действенно, на 
основе объединяющих программно-политиче-
ских установок участвовать в решении государ-
ственных дел [8, c. 104, 119]. Страницы «Рус-
ской школы» отражали сложные переживания 
учителей: изумление, радость, тревога, испуг, 
напряжение, порыв, стихийность, – заставляли 
искать друг друга. «Нельзя сидеть в одиночестве 
и ждать. Надо сообща подумать» [18, с. 30]. Кон-
текст формирования политического сознания 
педагогической интеллигенции не был однород-
ным и находился под непосредственным влия-
нием не только внутриполитических процессов, 
но и социального положения. Большинство 
представителей педагогического мира были вне 
рядов политических партий, оставались «инерт-
ной массой». Вместе с тем определенная легали-
зация партийной деятельности и широко развер-
нувшаяся пропаганда демократических идей 
увеличивала число учителей, которые не только 
сочувствовали партиям социалистической ори-
ентации, но и открыто переходили на позиции 
социал-демократии. 

Заключение. Таким образом, образование в 
России партий различного политического спек-
тра существенно изменяло традиционную орга-
низацию общества и вплотную подводило к 
трансформации всей политической сферы. Не-
смотря на различный уровень теоретической 
разработки социалистических идей и путей их 
практической реализации, партии социалисти-
ческой ориентации сближало стремление ре-
шать острейшие политические проблемы путем 
революции и коренной ломки сложившейся по-
литической системы. С демократических пози-
ций решались приоритетные задачи социально-
экономического и культурного развития. Уде-
ляя основное внимание деятельности среди  
рабочих и крестьян, большевики усилили актив-
ность и в среде демократической интеллигенции. 
Борьба против программных установок кадетов, 
меньшевиков и эсеров была направлена на пре-
одоление идеологических колебаний среди учи-
тельства и привлечение его к участию в револю-
ции на стороне народных масс. Социалистиче-
ские партии активно включились в борьбу за 
народное учительство, поставив задачу под-
нять его демократическое сознание и обще-
ственную активность, сделать проводником по-
следовательной марксистской идеологии в массах  
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с целью развертывания борьбы за «политиче-
ское освобождение России и широкие соци-
ально-экономические реформы», за «демократи-
зацию и децентрализацию народного образова-
ния» как необходимое условие «новой жизни». 

Ведь нужны, как отмечали современники, «но-
вые идеалы воспитания, рожденные в недрах ис-
тинной внутренней свободы», а «свободная 
школа может быть лишь в свободном государ-
стве» [2, с. 7, 14]. 
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