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В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
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На основе анализа исторической и историко-педагогической литературы в статье предпринята 
попытка проследить процесс модернизации регионального управления, повлиявший на реформирование 
образования в Енисейской губернии в конце XIX – начале ХХ в. 
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Период конца XIX – начала ХХ в. ознамено-
вался переменами в истории России, которые 
повлекли за собой изменения во всех сферах 
жизни общества, что предопределило поиск и 
выбор возможностей обновления социально-
экономических, политических и культурных 
отношений. Общественные потрясения, со-
провождающие модернизационные процессы, 
привели к возникновению и развитию новых 
явлений во внутриполитической жизни страны 
и международных отношений. Этот период 
получил в исторической науке название «мо-
дернизация» [8]. История реформ в социально-
экономической сфере на рубеже конца XIX – 
начала ХХ в. требует дальнейшего осмысления 
и анализа. Актуальность настоящей работы 
определяется продолжающимся процессом 
модернизации в России и необходимостью 
создания соответствующей ему системы го-
сударственного и регионального управления. 
Неоднозначные социально-экономические 
последствия современных реформ побуждают 
исследователей обратиться к опыту отечест-
венного реформирования указанного периода. 
Сложившаяся социально-экономическая ситу-
ация двух эпох в России (конец XIX – начала 
ХХ в. и конец ХХ – начало XXI в.) имеет неко-
торые общие характеристики. Сравнительный 
анализ социально-экономического состояния 
Енисейской губернии и Красноярского края 
позволяет говорить о том, что выравнивание 
условий развития россий ских регионов было 
и остается в центре внимания государства. 
Выделение для исследования отдельного реги-
она позволит более конкретно показать общие 
(общероссийские) процессы и тенденции, ха-
рактер их преломления в конкретном регионе, 
социально-экономическое своеобразие кото-
рых даст возможность раскрыть его специфику 
и внести определенный вклад в обогащение 
истории региона. Развитие общества предпо-
лагает повышение качества жизни, которое 
было и остается одним их важнейших направ-
лений государственной политики и которое 
осуществляется последние десятилетия через 
реформы, направленные на стабилизацию эко-
номики страны, на формирование правового 
государства, что созвучно с политической и 

экономической модернизацией видоизменения 
самодержавной монархии в думскую. Как и 
сегодня, становление нового социального 
строя в период конца XIX – начала ХХ в. при-
несло ломку прежних устоев, нравственных 
приоритетов, болезненное приспособление 
к новым правилам жизни. Изучение опыта 
подобной перестройки позволяет избавиться 
от упрощенного толкования исторических 
фактов, а также извлечь ряд уроков, твор-
ческое использование которых полезно для 
современной политической жизни. Вопросы 
политической и экономической модернизации 
в России освещались в трудах Л. М. Ляшен-
ко, В. М. Хачатуряна и др. В последние годы 
появляются исследования модернизационных 
процессов конца XIX – начала ХХ в., позво-
ляющие по-новому проанализировать данную 
проблему: И. Л. Охраминская, Б. Д. Жумакае-
ва, Ю. А. Векшина, М. С. Высоков и др.

Под модернизацией понимается совокуп-
ность экономических, культурных, социаль-
ных, политических изменений, происходящих 
в обществе в связи с процессом индустри-
ализации, освоение научно-технических 
достижений [12, с. 256]. Изменения конца 
XIX – начала ХХ в. принято анализировать 
в русле модернизационных процессов. Про-
блема модернизации в исследуемый период 
затрагивала все сферы общественной жизни. 
В контексте настоящего исследования нас 
интересует модернизация системы региональ-
ного управления. На современном этапе раз-
витие российской государственности требует 
всесторонней разработки широкого комплекса 
вопросов, отражающих исторические ретро-
спективы и современное состояние процес-
сов и тенденций, происходивших в практике 
государственного построения и действующей 
системе управления [5, с. 3]. Опыт зарубежных 
стран и России показывает, что повышение 
образованности и культуры граждан того или 
иного региона является предпосылкой для его 
социального развития и экономического роста 
как самого региона, так и страны.

До начала рыночных реформ в России 
регион не являлся достаточно самостоятель-
ным носителем социально-экономических 
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отношений и практически не представлял 
собой самостоятельного субъекта региональ-
ной политики, хотя региональные проблемы 
социального развития существовали всегда 
[14, с. 6]. Социально-экономическое развитие 
и состояние образования также характеризу-
ются региональными особенностями, которые 
должны учитываться при выработке и реали-
зации политики конкретного региона.

Надо отметить, что с развитием субъектов 
Федерации в России в дальнейшем большой 
практический интерес будет представлять 
взаимосвязь образования и функционирова-
ние экономики региона как фактора развития 
общества в целом.

Как отмечает Г. Я. Белякова, резкая диффе-
ренциация регионов по основным социально-
экономическим показателям предполагает 
разработку концепций и программ развития, 
опережающих их специфику. Опираясь на 
конкурентные преимущества, необходимо 
разработать стратегию развития, позволя-
ющую обеспечить решение главной задачи 
региональной экономики – качество жизни 
населения. Красноярский край обладает кон-
курентными преимуществами, позволяющи-
ми реализовать предполагаемую концепцию 
«опережающего развития». Это сырьевой 
потенциал, интеллектуальные ресурсы воен-
но-промышленного комплекса и научно-иссле-
довательских, учебных организаций [1, с. 214, 
215]. Поэтому обращение к опыту Енисейской 
губернии не случайно: во-первых, бывшая тер-
ритория Енисейской губернии – это нынешний 
Красноярский край; во-вторых, Енисейская 
губерния была одной из самых больших тер-
риториальных частей России, в то же время, 
одной из наиболее удаленных от центра, что 
создавало немалые социальные трудности 
для жителей губернии и проведения в жизнь 
государственных реформ.

Анализ региональных характеристик Ени-
сейской губернии в начале ХХ в. позволит вы-
явить социально-экономические предпосылки 
развития образования в исследуемом регионе 
указанного периода. 

Строительство Транссибирской магист-
рали, начатое в 90-е гг XIX в. вызвало повы-

шенный интерес к сибирскому региону среди 
различных слоев населения. После открытия 
движения по железной дороге Сибирь с 
большой силой приковывает к себе внимание 
исследователей. Тема железнодорожного 
строительства приобретает новое звучание. 
Заметное развитие различных отраслей сибир-
ской экономики привело к разрушению статуса 
Сибири как экономически замкнутой окраины. 
Введение Сибири в общеевропей ский и миро-
вой рынок торговли, расширение колонизации 
и массового передвижения населения поста-
вило на очередь решение административных 
вопросов [11, с. 10].

Енисейская губерния исследуемого периода 
для Центральной части России и правительс-
тва продолжала оставаться колонией, так как 
органы управления губернии были жестко 
централизованными [4; 9]. Если обратиться 
для сравнения к Центральной части России, 
где в результате государственных реформ в 
1864 г. была проведена и земская реформа, 
которая ввела выборы в земские учрежде-
ния по всей центральной части государства, 
то мы увидим отсутствие подобного рода 
объединений в Сибири. Земства были заин-
тересованы в улучшении экономического и 
социального положения своих жителей. Они 
были инициаторами создания различных 
обществ взаимопомощи, ссудных касс и др. 
В Восточной Сибири, включавшей Иркутское 
генерал-губернаторство (Иркутская и Енисей-
ская губернии), Якутскую и Забайкальскую 
области, царское правительство препятствова-
ло проведению позитивных реформ, объясняя 
это своеобразием социально-экономических и 
демографических факторов, до начала ХХ в., 
считая Восточную Сибирь колонией. Земская 
реформа 1864 г. рассматривалась правитель-
ством не только в качестве меры, направлен-
ной на улучшение местного хозяйства, но и 
как фактор, стабилизирующий политическую 
ситуацию в стране. Впервые к участию в сов-
местных учреждениях на основе принципа 
выборности привлекались представители 
разных сословий. Но земства были введены в 
основном в губерниях Европейской России. 
Не получили земств окраинные, политиче-
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ски «неблагонадежные» или экономически 
отсталые территории [16, с. 54] . Среди таких 
территорий оказалась Сибирь, и в частности 
Енисейская губерния. Как отмечает в своем 
исследовании О. Ю. Сейченко, обсуждение 
вопроса о введении земств в Восточной Си-
бири и социально-экономических условиях 
региона происходило на всем протяжении 
второй половины XIX – начала ХХ в. [10].

Особую роль в борьбе за земство в Сибири 
сыграли представители областничества – тече-
ния, возникшего среди сибиряков, называвших 
себя патриотами своей родины и отстаивав-
ших интересы Сибири как особой территории 
России, имеющей свои специфические нужды. 
Лидерами этого течения были Н. М. Ядрин-
цев и Г. Н. Потанин. М. Н. Ядринцев писал: 
«Наши первые и настоятельные нужды – вве-
дение земства, гласного суда, свободы печати 
и слова, свободы личности и имущественной 
неприкосновенности, свободы переселений и 
прекращения ссылки в Сибирь» [15, с. 447]. 
По этой же причине наблюдалось отставание 
в сфере народного образования в Восточной 
Сибири, и в частности Енисейской губернии: 
«кроме специальных средств, сумм, собран-
ных за учение, едва ли можно указать в Сибири 
какие-либо материальные средства для осу-
ществления приготовления преподавателей… 
так как в Сибири земства нет, а на городские 
общества рассчитывать нельзя: у них и без 
того не хватает средств на удовлетворение 
насущных потребностей» [2].

К концу XIX в. в течение «областников» 
влилось новое поколение представителей 
новой буржуазной интеллигенции: А. Д. Ад-
рианов, П. В. Вологодский, В. М. Крутовской, 
П. М. Головачев и др. Многолетняя борьба 
областников давала свои результаты: в г. Том-
ске был открыт первый в Сибири университет 
(1888 г.), при их участии возникло и увеличи-
валось число частных периодических изданий, 
появлялись музеи, библиотеки, шла работа по 
просвещению народа. В городах Сибири, в том 
числе и Красноярске, Канске, Енисейске, от-
крылись общества попечения о народном об-
разовании, которые поддерживали училища, 
создавали читальни, распространяли книги и 
др. [15, с. 57].

Среди причин, препятствующих введению 
земского управления в Сибири, отмечалось 
отсутствие поместного дворянства, ничтож-
ное число частновладельческих хозяйств, а 
также территориальные особенности сибир-
ских губерний. И. И. Попов в своей работе 
«Самоуправление и земские учреждения (по 
поводу введения земства в Сибири)» говорит 
о возможности и необходимости введения 
земств по всей территории страны. Однако 
он указывал, что в Сибири земские органы 
управления должны пользоваться большей 
самостоятельностью, что объясняется гро-
мадными расстояниями многих населен-
ных пунктов друг от друга и от губернских 
центров. Он также говорил о возможности 
введения земств и в инородческих землях 
Сибири с учетом национальных особеннос-
тей [7, с. 46]. 

Этот насущный вопрос систематически 
рассматривался на заседаниях Краснояр-
ского Уездного Комитета. В ряде заключе-
ний о нуждах всей Енисейской губернии 
в целом и уездах в частности в области 
агрономических улучшений в отношении 
качественного и количественного развития 
образования, медицины, местного кредита 
говорилось о том, что, с одной стороны, 
все перечисленное требует удовлетворения 
и совершенно необходимо для успешного 
развития региона, с другой – при действу-
ющей системе управления все эти нужды 
не удовлетворяются или удовлетворяются 
весьма недостаточно. Ведя прения по этому 
вопросу, Комитет пришел к выводу о том, 
что только земская организация, земские 
учреждения способны успешно заботиться о 
таких важных сферах общественной жизни, 
как образование и медицина; именно земское 
управление решило бы проблему резкого 
улучшения состояния сельского хозяйства 
Енисейской губернии – одной из самых об-
ширных территориальных единиц России. 
Комитет обосновывал введение земств сле-
дующими положениями:

• разнообразие нужд каждого уезда, во-
лости быстрее будет доходить до Земских 
собраний (особенно при волостной земской 
единице);
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• требования местных комитетов не будут 
преломляться через «призмы разных канцеля-
рий, где они теряют жизнь и краски»;

• гласные Земских собраний как местные 
жители хорошо знакомы с местными усло-
виями и сами заинтересованы в успешном 
ведении земского хозяйства;

• над деятельностью Земских собраний и 
Управ существует постоянный «живой, а не 
бумажный контроль избирателей и печати, 
так как действия их протекают при полной 
гласности»;

•  деятельность врачей, учителей, вете-
ринаров, агрономов, техников и др., состо-
ящих на службе земств, более продуктивна, 
потому что она определяется «жизненными 
инструкциями Земских собраний и Управ» 
[3, с. 168, 169].

Вместе с тем Красноярский уездный ко-
митет отмечал, что введение и регулирование 
работы земств в Енисейской губернии невоз-
можно при имеющемся Положении о земских 
учреждениях в России от 1890 г., указывая 
несколько причин:

• существующее Положение построено на 
сословных началах, а в сибирских губерниях 
нет поместного дворянства;

• огромные пространства Енисейской губер-
нии в целом и каждого уезда в отдельности;

• наличие инородческого населения (7% 
всего населения губернии) [3, с. 170].

Необходимость введения земств обуслов-
лена, по мнению Красноярского уездного 
комитета, общими и местными условиями 
(табл. 1). 

Как видно из табл. 1 волостная земская 
единица должна удовлетворять следующим 
требованиям:

•  «носить характер обязательного союза;
•  быть самооблагающейся и самоуправ-

ляющейся;
•  быть в связи с уездными и губернскими 

земскими учреждениями;
•  иметь выборные исполнительные ор-

ганы;
•  не должна обладать функциями полицей-

скими и судебными» [3, с. 171].
Предполагалось, что в Енисейской губер-

нии земства будут, как в дополнении к Земским 
Положениям 1890 г., заниматься следующими 
вопросами:

• попечения о школьном и внешкольном 
образовании;

• попечения о народном продовольствии;
• оказания агрономической помощи;
• организации малого кредита и урегули-

рование торговли сельскохозяйственными 
продуктами;

• юридической помощью населению;
• вести статистические исследования.
Если в Земском Положении 1890 г. не да-

валось права земствам глубоко вникать в дела 

Таблица 1

Условия введения земств

Общие условия Местные условия
1. Необходима непосредственная и постоянная связь 
между налогоплательщиками и местными органами 
власти

1. Органы местного самоуправления могут полно-
стью выполнять некоторые функции высших органов 
управления

2. Местные органы власти должны обладать доста-
точными полномочиями для использования средств и 
ресурсов, так как именно они имеют полную и досто-
верную информацию о нуждах территории

2. Большие размеры территории предопределяют не-
обходимость участия части местных органов самоуп-
равления в деятельности различных уровней власти

3. Все налогоплательщики должны платить налоги 
органам местной власти

3. Отсутствие дворянского и реального частного 
землевладения

4. Органы местного самоуправления должны участво-
вать в управлении объектами общего назначения 

4. Необходимо учитывать географический фактор в 
работе органов местной власти

5. Органы местного самоуправления должны помо-
гать осуществлению функций вышестоящих органов 
управления
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народного образования, то Красноярский уезд-
ный комитет предлагал расширить участие 
земства в деле школьного и внешкольного 
образования, не ограничивая его только забо-
тами о сельском хозяйстве.

Комитет видел необходимость введения 
земства в Енисейской губернии по Положению 
1864 г., где земствам давалось больше прав и 
свобод в решении вопросов управления, чем 
по Положению 1890 г., Однако предлагались 
следующие дополнения:

•  ввести в земскую организацию волост-
ную земскую единицу с упразднением волост-
ных управлений;

•  привлечь к земскому обложению и дать 
избирательные права не только крестьянам, 
торгово-промышленному классу и собствен-
никам недвижимости, но и «всем прочим 
общественным группам, не исключая лиц, 
находящихся на государственной службе, 
предоставляя некоторые преимущества обра-
зовательному цензу»;

•  расширить предметы ведомства земских 
учреждений;

• из горных округов и уездных городов 
образовать отдельные земские единицы [13, 
с. 174].

К сожалению, этот вопрос на тот период 
остался нерешенным. Если бы в Восточной 
Сибири были созданы земства, это позволило 
бы развивать данный регион более быстрыми 
темпами, так как они играли большую роль в 
решении проблем во всех сферах жизни об-
щества. Так, земствам предоставлялось право 
решать вопросы, касающиеся народного об-
разования преимущественно в хозяйственном 
отношении. Но земства включались в дело на-
родного образования по нескольким направле-
ниям: организация школьного дела в сельской 
местности; определение оптимального типа 
школ, соответствующего местным потребно-
стям и местным средствам; подготовка учите-
лей. Именно земства были заинтересованы в 
улучшении организации школьного дела, так 
как видели в этом подготовку будущих квали-
фицированных специалистов в разных сферах 
жизни. Земская школа в начале 90-х гг. XIX в. 
стала одним из основных типов начальной 
школы в Центральной части России (с 1874 по 

1903 г. численность учащихся земских школ 
выросла с 10 тыс. до 28 тыс.), получившей 
признание народа, что было очень важным 
фактом. 

Ассигнования земств на развитие народно-
го образования в несколько раз превосходили 
ассигнования государства в регионах, где не 
было земств, как, например, в Енисейской 
губернии. Об этой проблеме говорилось и на 
заседании Енисейского губернского комитета 
по нуждам сельскохозяйственной промыш-
ленности в 1903 г., где наряду с вопросами 
сельского хозяйства поднимались и воп-
росы образования в Енисейской губернии. 
В докладе крестьянина Минусинского уезда 
А. В. Орочко говорится о «скудной подготов-
ке учащих». Автор статьи с беспокой ством 
пишет, что «единственное достоинство на-
родного образования в нашем крае то, что 
оно обходится дешево государственному каз-
начейству» [2, с. 266]. А. В. Орочко отмечает, 
что в Енисейской губернии нет органа, в чьи 
обязанности входила бы забота о развитии 
народного образования. Такое положение дел 
объясняется, главным образом, отсутствием 
земств в Восточной Сибири. Этой проблеме 
были посвящены работы М. И. Альтшуллера 
«Земство в Сибири», А. А. Корнилова «Вопрос 
о введении земства в Сибири до Высочайшего 
рескрипта 3 апреля 1905 года», Н. С. Юрцов-
ского «Земство в Сибири». В этих работах 
говорилось о том, что введение земства в Вос-
точной Сибири позволит поднять экономику 
отсталой части Российской империи. Но не 
только экономическая отсталость Сибири вол-
новала прогрессивных политических деятелей 
России, затрагивался и общественно-полити-
ческий аспект борьбы за введение земства и 
вопросы образования. 

Сравнивая положение дел в области на-
родного образования с теми губерниями, где 
было введено земское управление, податный 
инспектор Л. Г. Высоцкий в докладе о нуждах 
народного образования на одном из заседаний 
Красноярского Уездного Комитета, сообщал, 
что органы самоуправления (земства) прояв-
ляют в деле образования такую инициативу и 
активную деятельность «равняться с которой 
не может ни одно из других учреждений и 
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ведомств» [13, с. 76]. Далее было отмечено, 
что земства ведут работу и в направлении 
внешкольного образования народа. Благодаря 
заботам земств усиленно пропагандирова-
лись народные чтения, вечерние классы и 
воскресные школы для взрослого населения. 
Таким образом, по мнению Л. Г. Высоцкого, 
поддержанного Комитетом и прогрессивной 
общественностью Сибири, залог успешного 
ведения дела народного образования – само-
стоятельность и самодеятельность местных 
органов самоуправления. Только при введении 
земств в Сибири можно надеяться на общий 
подъем культурного уровня населения, по-
средством чего будет осуществлен дальней-
ший подъем экономической жизни. 

Отсутствие земств в Восточной Сибири 
и, в частности, в Енисейской губернии, тор-
мозило не только развитие образования, но и 
социально-экономическое развитие региона 
в целом. В начале ХХ в. экономика губер-
нии носила в основном аграрный характер. 
В промышленности преобладали мелкие 
предприятия кустарного типа. Крупные пред-
приятия были малочисленными и отсталыми 
в техническом отношении. Использованию 
огромного экономического потенциала губер-
нии препятствовало колониальное положение 
Сибири [6, с. 129]. Но, несмотря на признаки 
колониального положения, развитие региона 
в пореформенную эпоху все же шло в посту-
пательном направлении [6, с. 131].

В настоящее время местное самоуправле-
ние гарантировано Конституцией Российской 
Федерации. Обращаясь к историческому опы-
ту местного самоуправления, основанного на 
осуществлении государственных задач на мес-
тах, необходимо вернуться к опыту земского 
управления, что позволит найти новые, более 
эффективные формы решения региональных 
проблем, особенно проблем в области образо-

вания, источников, обеспечивающих решение 
этих проблем, в том числе и меценатство.

Местное самоуправление должно быть 
построено на территориальном начале, осу-
ществлять задачи данной местности, что и 
предлагалось сделать в Енисейской губернии 
исследуемого периода в рамках модерниза-
ционных процессов. Все живущие на данной 
территории пользуются одинаковыми изби-
рательными правами. Интересы данной мест-
ности близки и понятны каждому из прожи-
вающих на ней. Отсюда актуальны положения 
«без самоуправления невозможно правильное 
развитие государства и общества, невозможна 
правильная жизнь и безопасность»; «Устой-
чивость гарантируется правильным участием 
народного правительства в законодательной 
деятельности и обеспечением неприкосно-
венности личности очага, полной независи -
мостью суда, свободой совести, печати, союзов 
и пр.» [7, с. 50].

Затронутые в статье проблемы актуальны 
и для современного состояния экономики. Эф-
фективность решения проблем экономического 
и социально-культурного развития регионов 
будет повышаться посредством реализации 
целевых государственных и региональных 
программ в различных сферах экономики, 
особенно в сфере инфраструктуры. Многие об-
щественные процессы, связанные с региональ-
ными особенностями, должны регулироваться 
региональной политикой, что определяется 
политикой государства, ориентированной на 
передачу функций решения вопросов образова-
ния, здравоохранения, культуры и социального 
обеспечения субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления. Проведе-
ние дальнейших исследований модернизации 
управления регионами будет действенным фак-
тором повышения качества жизни и повышения 
уровня образования. 
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В. Л. Погодина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Работа представлена кафедрой методики обучения географии и краеведения 
РГПУ им. А. И. Герцена.

Географии принадлежит особая роль в развитии общественного гуманитарного и экологического 
сознания людей. Географическое образование – необходимое условие успешного воспитания внут-
ренней культуры личности. Образовательный туризм представляет собой эффективную техноло-
гию обучения, которая активно используется в отечественной и международной практиках. При 
условии эффективной организации образовательных путешествий у их участников формируются 
универсальные социально-личностные и общекультурные качества (гностическая, морально-волевая, 
коммуникативная, организаторская, имиджевая компетентности). Географические учебные поезд-
ки – педагогически многогранно значимая форма работы с учащимися. 

Ключевые слова: географическая культура, образовательный туризм, технология и форма обу-
чения, универсальные социально-личностные и общекультурные компетентности 

V. Pogodina

EDUCATIONAL TOURISM AS A WAY TO DEVELOP 
GEOGRAPHICAL CULTURE OF STUDENTS

Geography plays a special role in the development of public humanitarian and ecological consciousness 
of people. Geographical education is a necessary condition for successful forming of a person’s inner 
culture. Educational tourism is an effi cient technology of education, which is actively used in domestic and 
international practices. Universal social-personal and general cultural qualities (gnostical, moral-volitional, 
communicative, organisational and image competences) of participants of educational journeys are formed 
under condition of their effi cient organisation. Geographical educational journeys are a pedagogically 
signifi cant form of work with students. 

Key words: geographical culture, educational tourism, technology and form of education, universal 
social-personal and general cultural competences.

В составе основных приоритетов россий-
ского общества образование занимает значи-
мое место. География являет собой одно из 
традиционных и одновременно современных 
звеньев образовательной структуры большинс-
тва развитых стран. В наше время географии 

принадлежит особая роль в развитии обще-
ственного гуманитарного и экологического 
сознания людей, в формировании ноосферного 
(духовного, экологического) общества. Ста-
новление подобного общества, необходимое 
условие перехода к наиболее перспективной 

Образовательный туризм как средство развития географической культуры учащихся


