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В статье подчеркивается, что важнейшим проявлением общественно-педагогического движе-
ния учительства стало создание на рубеже веков во всех губернских городах Беларуси педагоги-
ческих обществ взаимопомощи. Рассматриваются основные направления деятельности учитель-
ских объединений: материальная поддержка их членов (выдачи денежной помощи); открытие об-
щежитий для детей учителей, которые обучались в средних учебных заведениях; организация 
санаториев для больных учителей; забота об удовлетворении духовных запросов их членов (со-
здание передвижных библиотек, организация выписки периодики, издание педагогических жур-
налов, помощь в организации поездок на курсы, съезды и др.). Несмотря на министерские за-
преты, даже на элементарные учебно-дидактические и культурно-просветительские мероприятия, 
учительские организации привлекали внимание общественности к вопросам образования, крити-
ковали ее недостатки и стремились внести свой посильный вклад в дело распространения грамоты 
среди местного населения. Сделан вывод, что общества взаимопомощи стали первой формой про-
фессиональной организации учительства Беларуси и сыграли важную роль в подъеме его соци-
ального статуса. Выводы, сделанные автором, основываются на использовании статистических 
данных, архивных источников, на анализе нормативно-правовой базы и дореволюционной исто-
риографии. 
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Введение. Народное образование в России в 
конце ХІХ – начале ХХ в. развивалась с необыч-
ной для этого времени скоростью. Основными 
факторами такого процесса являлись не только 
возросшие запросы страны в квалифицирован-
ных специалистах, но и широко развернувшаяся 
общественная и частная просветительская ини-
циатива в данной сфере. Формируются альтерна-
тивные правительственным проекты реформиро-
вания системы просвещения в соответствии с  
потребностями социально-экономического и куль-
турного развития страны, проявляют свою ак-
тивность все заинтересованные в прогрессе  
образования социальные слои и институты. Об-
щественно-педагогическое движение рубежа сто-
летий становится более широким и организован-
ным, чем на предыдущих этапах, определяются 
его формы и конкретная направленность. Важ-
нейшим проявлением такой активности стало 
создание передовыми кругами учительства пе-
дагогических обществ взаимопомощи. 

Основная часть. До 1890 г. в Российской 
империи существовали только 4 учительских 
объединения с узкими благотворительными за-
дачами. В 1895 г. их было уже 14 [1, с. 116]. Как 
только учительская инициатива стала заметной, 
образования торопилось направить ее в «нуж-
ное» русло. 5 июля 1894 г. был утвержден «Нор-
мативный устав общества взаимной помощи уча-
щимся и учителям». В состав правлений включа-
лись в качестве наблюдателей представители от 
местного учебного ведомства [2]. В конце ХІХ в. 
наблюдался стремительный рост количества 
профессиональных учительских союзов. 27 де-
кабря 1897 г. в помещении Витебского город-
ского училища основано первое в Беларуси «Об-
щество взаимной помощи учителям и учительни-
цам Витебской губернии». Открыл учредительное 
собрание директор народных училищ Тихоми-
ров Д. И., создатель и первый руководитель обще-
ства. Он отмечал, что «прийти на помощь учите-
лям и учительницам народных училищ – наша 
обязанность и наш долг» [3, с. 6.]. Но о всесто-
ронней программе деятельности, которая бы от-
ражала широкие интересы учительства, думать 
было рано: министерства стремилось «ограни-
чить деятельность общества только материаль-
ной стороной жизни, т. е. денежной помощью» 
[4, с. 14]. Все, что выходило за указанные гра-
ницы, встречало противодействие со стороны 
правительства. На все мероприятия следовало 
получать специальное разрешение. 

В 1901 г. педагогические общества с сетью 
отделений возникли в Минске, Могилеве и 
Гродно. Так, в 1903 г. Витебское общество по-
лучило право открывать свои филиалы в уездах 
[5, с. 48], а в Могилевском в 1912 г. уже было 10 от-
делений – в Гомеле, Сенно, Рогачеве, Быхове, 

Орше, Климовичах, Чаусах, Черикове, Горках и 
Мстиславле. Каждое из обществ имели свои, но 
очень похожие уставы с целью «помогать тем, 
кто находится в бедности, кто учит и учил в 
сельских и городских (христианских) началь-
ных народных училищах денежной помощью и 
другими способами» [6, л. 37, 5].  

Общества состояли из «членов обоего пола: 
действительных, почетных и членов соревнова-
телей». Руководили их деятельностью общие со-
брания и правления. В уставах были определены 
полномочия общих собраний действительных 
членов: выборы исполнительных и контролиру-
ющих органов, должностных лиц, почетных 
членов, решение организационных и финансо-
вых вопросов, рассмотрение и утверждение от-
четов и др. Очередные собрания обычно созыва-
лись один раз в год, экстренные – по мере необ-
ходимости для принятия оперативных решений 
большинством голосов. Постановления, приня-
тые на общих собраниях, исполняло правление 
общества, которое избиралось на два года и состо-
яло, как правило, из пяти-шести членов и кан-
дидатов, пожизненных членов-основателей, а 
также представителей дирекций народных учи-
лищ. Их организационная и управленческая ра-
бота велась на обществнных началах, а председа-
тель непосредственно координировал всю дея-
тельность. Действительными членами обществ 
могли быть только лица, которые работали учи-
телями, а также бывшие учителя, которые по бо-
лезни или старости оставили службу. Средства 
составлял капитал, собранный их членами, еже-
годные и одноразовые членские взносы, пожерт-
вования, случайные поступления, благотворитель-
ность, проценты с капитала, собранного во время 
чтений лекций, на вечерах и концертах [7]. 

Правления обществ много раз обращались за 
поддержкой в Министерство просвещения, к 
земским учреждениям, общественности. Вместе 
с тем поступления денег на их счета были незна-
чительными. В решениях волосных собраний 
часто можно было встретить записи: «по при-
чине мизерных средств, которые имеют кресть-
яне, принять участие в помощи учащим и учив-
шим не признаем возможным» [8, л. 12]. В луч-
шем случае могли выделить 5–10 руб., чаще 
всего 2–3 руб. Но были и исключения: в 1901 г. 
сельские общества Могилевской губернии до-
статочно искренне отозвались на просьбу, со-
брав помощь на 3000 руб. Поддерживали обще-
ства и земские управы. Например, выручка в 
1000 руб. в пользу учителей Витебской губер-
нии была получена посредством организации 
спектакля и концерта [9, с. 47]. Большую часть 
доходов все же составляли членские взносы. 
Например, членами Минского общества явля-
лись 915 педагогов, каждый из которых раз в год 
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платил взнос в размере 3 руб. Таким образом, 
2745 руб. в кассу общества поступало от самих 
учителей [10, л. 30]. 

Деятельность обществ заключалась главным 
образом в выдаче кредитов и назначении безвоз-
вратных денежных средств наиболее нуждаю-
щимся учителям на воспитание детей, лечение, 
в связи с тяжелым материальным положением, 
на поездки на курсы, в случае различных несча-
стий и др. Так, в течение первых трех лет с мо-
мента основания Витебского общества помощь 
была оказана 86 учителям. Количество денеж-
ных выдач увеличивалось с ростом капитала об-
щества. В 1898 г. деньги получили уже 12 чело-
век на общую сумму 330 руб. (Горбачевскому, 
Нестерович, Кветковскому – на лечение, Анто-
новскому – на воспитание сына в Витебской 
гимназии, Хруцкому – по случаю уничтожения 
пожаром его личного имущества и др.) [11, 
с. 13]. В 1899 г. помощь оказана 34 учителям на 
сумму 990 руб., в 1900 г. – 40 (1140 руб.) [9, с. 
47]. Кроме того, Витебское правление обеспечи-
вало своих учителей льготными билетами со 
скидкой 50% при проезде по Западной Двине на 
пароходах Гиндина и Рахмилевича (в 1907 г. 
были высланы 54 билета) [12, с. 10]. От Мин-
ского общества в 1906 г. денежные средства 
были выделены 75 учителям на сумму 1502 руб. 
55 коп. Помощь шла также на оплату переезда 
на новое место службы (делал это учитель за 
свой счет), в случае брака, бывшим учителям «для 
поддержания существования» и др. Самый высо-
кий ее размер составлял 40 руб., а кредита – 60 руб. 
[13, с. 387]. Так, учитель Малаха С. Г. из Плот-
ницкого училища подал прошение о помощи, 
так как «на воспитание троих детей (учатся в 
гимназиях) и лечение жены зарплаты не хватает, 
не говоря уже о домашних расходах, и иных 
средств для жизни не имею». Учитель Пережир-
ского училища Глебко также просил поддержки 
«на поездку в Самарскую губернию для лечения 
кумысом, а также на лечение больной дочери» 
[8, л. 49, 53]. 

14 декабря 1901 г. руководство Виленского 
учебного округа утвердило поправки в правила 
выдачи денег. Они могли иметь характер бес-
процентного кредита или под проценты и выда-
ваться только при выполнении условий:   а) раз-
мер не должен был превышать 2-месячной зар-
платы; б) выдавался под поручительство двух 
членов общества; в) срок возврата не должен 
был превышать 12 месяцев; г) в случае выдачи 
кредита под проценты размеры их не могли 
быть больше 6% в год. В 1910 г. Минское обще-
ство выдало кредиты 49 членам в размере от 20 
до 50 руб. В месяц учителя обычно платили в 
кассу по 2,5–4 руб. [8, л. 33, 34–38]. Но многие 
обращения учителей оставались неудовлетво- 

ренными. Так, в 1908 г. в правление Гроднен-
ского общества было подано 80 «прошений» о де-
нежной помощи, но удовлетворено только 43 (на 
воспитание детей, в связи с тяжелым материаль-
ным положением, на лечение, на погребение и др.) 
[14, л. 15]. А Горецкое уездное отделение, кото-
рое в 1912 г. располагало всего 113 руб. 20 коп., 
смогло только одному обратившемуся оказать 
помощь в размере 60 руб. [15, л. 4]. 

Не все учителя были удовлетворены работой 
правлений. В 1912 г. Виленское общество ока-
зало помощь на сумму 300 руб. учителям вилен-
ских и других городских начальных училищ в 
размере от 30 до 100 руб. Учителям сельских 
училищ было выдано лишь 135 руб. (в среднем 
по 20–40 руб.). Один народный учитель сделал 
вывод: «Для одних Правление – мать, для дру-
гих – мачеха, хотя взносы для всех членов оди-
наковые». Это же общество потратило 108 руб. 
на содержание писаря и канцелярские расходы, 
что еще больше возмутило его членов [16, с. 48]. 

Помощь на воспитание детей проявлялась в 
создании и содержании общежитий для сыновей 
и дочерей «учащих», которые получали образо-
вание в средних учебных заведениях, и выделе-
нии им стипендий. В 1905 г. Могилевское обще-
ство подняло вопрос об открытии в городе 
приюта для тех учителей, которые утратили 
здоровье и возможность работать, а при нем и 
общежития для детей, которые учились в гимна-
зиях города за недорогую, посильную для роди-
телей-педагогов оплату [17, л. 1]. Такое обще-
житие было создано, но в конце 1905 г. его за-
крыли из-за отсутствия средств и в связи с тем, 
что в это время в Орше, Мстиславле и Рогачеве 
были открыты гимназии и прогимназии, чем и 
объясняется естественное желание учителей 
обучать своих детей в ближайших городах. 
Позже поднимался вопрос об учреждении в Мо-
гилеве учительского дома, который бы мог слу-
жить общежитием для детей-учащихся, приютом 
для сирот и частично квартирой для приезжающих 
учителей. Но из-за отсутствия средств это жела-
ние осуществлено не было (на строительство по 
проекту требовалось 20 000 руб. [15, л. 25–37]. 

В 1905 г. Минское правление открыло общежи-
тие для сыновей педагогов, которые обучались в 
гимназиях города. На 1 января 1910 г. здесь прожи-
вало 7 учеников. В 1912 г. было открыто и женское 
общежитие для 15 девочек (мальчиков в общежи-
тии в этом же году было уже 21). Помощь оказала 
Минская городская управа, которая выделила 
400 руб. Таким образом, дети смогли получить 
за небольшую плату жилье, питание и прислугу. 
Основные расходы несло общество: за питание 
учащихся в месяц оно платило 114 руб. 82 коп., за 
прислугу – 20 руб., на небольшие расходы (стирка, 
дрова, баня) – 10 руб. 90 коп. и др. [18, л. 23]. 
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Гродненское общество также смогло от-
крыть в 1903 г. общежития для учительских де-
тей в Слониме и Бресте. Расходы составляли: 
для Слонимского общежития – 500 руб. и для 
Брестского – 475 руб., в том числе на найм квар-
тир, отопление, освещение и мебель. Таким об-
разом, родители заботились о питании, одежде и 
учебниках, а квартира и обстановка предостав-
лялись бесплатно [19, с. 521].  

С начала ХХ в. было основано общежитие для 
детей учителей и Витебским обществом. Его со-
держание требовало больших затрат: в 1907 г. на 
это было израсходовано 2508 руб. 66 коп. С авгу-
ста 1913 г. общежитие было открыто в собствен-
ном здании общества взаимопомощи (стоимость 
здания – 23 000 руб.). Плата за пользование об-
щежитием для 30 учеников и учениц составляла 
60 руб. в год, но 6 воспитанников в связи с тяже-
лым материальным положением их родителей 
от нее освобождались. Кроме этого, в здании 
было отведено место для проживания приезжав-
шим в Витебск учителям [20, с. 26.]. В 1914 г. на 
общем собрании было решено принимать сюда 
братьев и сестер педагогов, но плата за пользо-
вание общежитием выросла на 20 руб. С каждым 
годом росло количество учительских сирот, вос-
питание которых полностью велось на общие 
средства. Существенную помощь обществу ока-
зывала Витебская губернская управа. В 1908 г. 
земство рассмотрело ходатайство правления пе-
дагогического общества и утвердила 11 стипендий, 
по 1 на каждый уезд, в размере 60 руб. для воспи-
танников средних учебных заведений [21, л. 30]. 
«Только Министерство народного образования 
до этого времени не нашло необходимым ока-
зать обществу помощь в деле воспитания учи-
тельских детей, несмотря на неоднократные об-
ращения» – отмечало правление в отчете за 1908 г. 
[22, с. 14]. 

Низкая заработная плата, переполненные 
классы, сырые и тесные личные квартиры – все 
это подрывало здоровье учителей и сокращало 
их жизнь, а простудные, сердечные заболева-
ния, туберкулез и малокровие становились все 
чаще болезнями учителей. Средств на лечение 
катастрофически не хватало. Многим больным 
учителям врачи настойчиво советовали специ-
альные санатории и курорты. В «Учительских 
календарях» часто размещались рубрики «Куда 
поехать больному учителю». На кумыс направ-
лялись обычно в Пермскую и Самарскую гу-
бернии. Полный пансион, например, в Андре-
евском санатории, на месяц стоил 115 руб. «Об-
щество борьбы с туберкулезом» предлагало 
лечебный пансион в Крыму за 70–100 руб. в ме-
сяц. 6-недельный курс лечения на Кавказских 
грязелечебницах обходился относительно не-
дорого – 85 руб. [23, с. 56]. От серьезных болез- 

ней за месяц исцелиться было нельзя, а лечиться 
приходилось «на целый век».  

Много усилий потратили правления об-
ществ, чтобы в 1910 г. организовать кумысоле-
чебницы и санатории в степной местности Орен-
бургской и Уфимской губерний, а также учи-
тельские колонии в Могилевской губернии для 
больных и склонных к заболеваниям учителей 
[23, с. 53]. Педагоги подавали прошения об де-
нежной помощи на лечение для себя и членов 
семьи, на поездки к известным врачам в Киев, 
Москву, Петербург. Так, учитель Ф. Борисов из 
Сенненского уезда просил дирекцию выдать 
«свидетельство о бедности для представления 
такого администрации Минеральных Вод на 
предмет бесплатного пользования водами и гря-
зями», ибо «на дальнейшее лечение нет никаких 
средств, за три года лечения потрачено все до 
копейки и даже имеются долги» [24, л. 32].  
В 1903 г. большую помощь оказало Докторское 
отделение губернского правления, которое со-
общило в Минское общество взаимопомощи, 
что «циркулярно предписано» сельским вра-
чам, в случае болезни отставных или работаю-
щих учителей или членов их семей, лечить их 
на общих основаниях для крестьянского насе-
ления – бесплатно [8, л. 1].  

Гродненское общество стремилось основать 
в Друскениках учительский санаторий, деятель-
ность которого началась с открытия сезона в мае 
1913 г. Бесплатным жильем (общество купило  
2 дома с мебелью) смогли воспользоваться в 
указанном году 15 учителей и членов их семей. 
Акционерное общество Друскеницких мине-
ральных вод охотно предоставило пользование 
ваннами и иными лечебными процедурами со 
скидкой 20% с установленной оплаты, а также 
за право входа в парк курортная такса для учи-
телей уменьшалась наполовину по сравнению с 
установленной ценой сезонных билетов [25, с. 255]. 
В этом же 1913 г. Рогачевское отделение получило 
право пользования двумя комнатами в новом зда-
нии курорта Есентуки [26, с. 199]. Витебское прав-
ление добилось льготных условий лечения для 
троих учителей на Кемернских минеральных во-
дах: за плату по 30 руб. в месяц [12, с. 10]. 

10 ноября 1899 г. был принят «Устав похо-
ронной кассы учителей и учительниц Витебской 
губернии». Такая касса ставила цель выдачу од-
норазовой денежной помощи на погребение 
умерших членов [27, с. 499]. Сбор капитала на 
такие расходы велся и Могилевским обществом. 
С 1903 г. его члены ежегодно жертвовали по  
1 руб. Правом на помощь (от 100 до 400 руб.) 
могли пользоваться только малолетние дети-си-
роты, жена и самые близкие родственники умер-
шего [28, с. 1]. Так, один из учителей Витебской гу-
бернии за неделю до смерти направил в правление 
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письмо с просьбой «оказать семье помощь за 
мою двадцатилетнюю учительскую службу, 
чтобы смогли меня похоронить по христиан-
скому обряду». Ее удовлетворили [9, с. 47].  

Определенное внимание общества уделяли 
удовлетворению духовных потребностей своих 
членов, что выражалось, в первую очередь, в со-
здании библиотек. Инициатива и основные за-
боты ложились на плечи правлений. В 1901 г. 
попечитель Виленского учебного округа разре-
шил их открытие во всех губерниях округа с целью 
возможного образовательного влияния и под-
держки на необходимом уровне подготовки и 
успешного выполнения обязанностей педагоги-
ческим персоналом. Такие библиотеки появи-
лись в Минске, Гродно, Могилеве, Орше, Чери-
кове, Горках, Быхове и иных городах. Но в то же 
время отчеты их заведующих свидетельствуют о 
достаточно низком проценте посещения, не-
смотря на то, что учителя часто жаловались на 
отсутствие нужной литературы. Например, в 
Могилевской библиотеке при    1-м приходском 
училище за год было только 15 читателей, Ор-
шанской – 4, Горецкой – также 4, Быховской – 3. 
Их посещали учителя с ближайших по месту жи-
тельства населенных пунктов. Те, кто работал на 
расстоянии 20 км и больше, с просьбой о выдаче 
книг и вовсе не обращались [29, л. 68–72].  

Активную деятельность развернуло Грод-
ненское общество по организации педагогиче-
ского музея, общедоступных чтений лекций, 
подготовке рефератов, устройству семейно-пе-
дагогических собраний, музыкальных вечеров, 
киносеансов, секций изящных искусств (с во-
кальной, музыкальной и драматической подсек-
циями) и др. Но эта деятельность находилась 
под контролем властей. В 1908 г. гродненский гу-
бернатор отмечал, что «просветительские обще-
ства», которые, согласно уставам, ставили задачи 
«распространения тех или иных образовательных 
знаний в народных массах», стали уходить от 
непосредственных задач и популяризировать 
«путем народных чтений и бесед, крайних поли-
тических учений». В этой связи за деятельно-
стью общества было установлено «самое близ-
кое наблюдение в видах пресечения ему воз-
можности уклонения в сторону политической 
пропаганды и агитации» [14, л. 29, 29 об.].  

В отчете справедливо подчеркивалось, что 
деятельность Гродненского общества «соста-
вила целую страницу в культурной истории про-
винции начала ХХ в.». За 6 лет с момента осно-
вания специально организованной комиссией 
было проведено 39 чтений и лекций, а также 
спектакль с рефератом «по поводу 100-летия Го-
голя». На заседаниях были рассмотрены такие 
научные доклады, как «Павел І-й» Е. Ф. Орлов-
ского, «О типах памяти в связи с вопросом о  

заучивании» А. П. Пинчука, «О преподавании мо-
рали во французской средней школе» А. А. Тур-
чинович, «История русских народных песен»  
С. И. Синякова и др. [30, с. 28, 30, 42–43]. Непод-
дельный интерес вызвал «ряд общедоступных 
лекций по медицине и гигиене». В качестве лекто-
ров приглашались местные врачи г. Гродно. Но 
возможность выступить с публичными докладами 
имели и известные ученые из Вильно, Москвы, 
Петербурга и других городов. В 1912 г. Гроднен-
ский губернатор дал «разрешение на устройство 
лекции на тему «Современные вопросы детской 
психологии». В качестве лектора выступил препо-
даватель Московского женского медицинского 
института и Московских педагогических курсов 
доктор медицины Россолимо Г. И. [14, л. 31, 66].  

Важным направлением деятельности стала 
организация обществами взаимопомощи своих 
издательств. В марте 1908 г. группа учителей 
Витебской губернии выпустила педагогический 
журнал «Голос учителя» (вышел 1 номер), а с 
1909 г. в Петербурге издается уже второй – «Бе-
лорусский учитель» (вышел 1 номер). В 1910 г. 
Могилевское педагогическое общество начало 
издание «Белорусского учительского вестника» 
(вышло 6 номеров). В 1911–1913 гг. издавался 
журнал «Педагогическое дело» Гродненского 
общества (13 номеров). На их страницах отража-
лись вопросы введения всеобщего образования, 
реформы школы, методов обучения, подготовки 
учителей, их социального положения и др. Об-
щественно-политическая и национально-куль-
турная ориентация этих изданий была разной, 
что отразилось на их судьбе [31, с. 83].  

Могилевское общество неоднократно обраща-
лось к уездным земствам с просьбой о подписке за 
их счет на журналы и газеты для народных учите-
лей. Быховская и Мстиславская управы такие про-
шения удовлетворили. Общества также подни-
мали вопрос о создании передвижных библиотек, 
о летних педагогических курсах, об экскурсиях, 
которые должны были иметь «постоянный харак-
тер и быть направлены на расширение знаком-
ства учителя с родиной, ее знаменитыми святы-
нями и культурными центрами» [18, с. 6]. Так, во 
время рождественских каникул 1910/1911 учеб-
ного года были организованы 2 экскурсии для 
учителей начальных училищ. Петербург посе-
тили 17 учителей из Виленской, 8 – из Витеб-
ской, 8 – из Гродненской, 12 – из Минской и 10 – 
из Могилевской губерний. В Москве побывало 
25 педагогов [32, с. 152, 167]. 

В 1903 г. было создано «Общество взаимо-
помощи учащим и учившим в церковных шко-
лах Гродненской епархии» с целью «помогать 
живущим в бедности учителям церковных 
школ» [14, л. 2]. В отличие от педагогических 
обществ учителей, которые работали в народных 
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училищах, в епархиальные объединения вхо-
дили все преподаватели церковных школ этих 
церковно-административных единиц. Правление 
сначала находилось в Белостоке, а в 1911 г. пе-
реехало в Гродно. С 1907 г. участие в деятельно-
сти общества для учителей второклассных учи-
тельских школ, а также одно- и двухклассных 
церковноприходских школ стало обязательным. 
Учителя школ грамоты могли присоединяться 
на добровольных началах. Как и в организациях 
народных учителей, средства «учащих» церков-
ных школ составляли членские взносы, пожерт-
вования, случайные поступления. Учителя вто-
роклассных школ в качестве членских взносов 
платили ежегодно 6 руб., одно- и двухклассных 
церковноприходских школ с заработной платой 
не менее 249 руб. – 3 руб. 56 коп., кто имел еще 
меньший доход – 2 руб. 40 коп. [33, с. 145]. Ос-
новная деятельность общества заключалась в 
выдаче денежных кредитов и безвозвратной по-
мощи (в случаях болезни, смерти, пожара и др.) 
как на постоянной основе (кто потерял работу не 
по своему желанию, в размере 10 руб. в течение 
6 месяцев), так и одноразово. В 1906 г. однора-
зовую помощь смогли получить только 2 учи-
теля: один – в размере 20 руб. на лечение жены, 
второй – 50 руб. также на лечение и в связи с по-
жаром, который уничтожил все имущество. В 
1908–1909 гг. помощь получили уже 46 человек 

(15 – по 40 руб., остальные – по 15–30 руб.). 
Вместе с тем на счету общества находилась до-
статочно значительная сумма – 7176 руб. Кроме 
того, правление занималось поиском работы для 
учителей, приглашало и оплачивало визиты вра-
чей. В солнечной половине Друскеницкой цер-
ковной школы был организован санаторий для 
больных учителей, на содержание которого еже-
годно выделялось по 100 руб. [34, с. 68–69]. 

Заключение. Таким образом, в начале ХХ в. 
на повестке дня стоял вопрос о реформировании 
системы образования на демократических нача-
лах. Народные учителя начали самостоятельную 
борьбу за улучшение своего материального и 
правового положения и создали профессиональ-
ные объединения – общества взаимной помощи. 
Не преувеличивая возможностей этих объедине-
ний, можно утверждать, что они были первой 
формой профессионального движения народ-
ного учительства, зародышем его профсоюзов. 
Главное значение обществ взаимопомощи за-
ключалась в том, что они сыграли положитель-
ную роль в улучшении социального статуса 
народного учителя. Организации учителей 
имели собственную структуру, определенные 
формы и направления деятельности, привлекали 
внимание общества к вопросам образования и 
стремились внести свой посильный вклад в дело 
расширения народного просвещения.  
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