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Информационное общество, развиваю-

щиеся технологии, модернизация породили 

необходимость непрерывного образования 

и повышения квалификации. Сегодня в 

нашей стране и за рубежом существует 

обширная сеть различных клубов, библио-

тек, публичных лекториев, спортивных и 

оздоровительных организаций для разно-

возрастных групп населения, которая по-

стоянно преобразовывается и совершен-

ствуется. В связи с этим интересным пред-

ставляется обращение к историческому 

опыту деятельности подобных учреждений. 

Широкий размах приобретает появле-

ние различных общественных организаций 

в России в XIX веке. Такие учреждения 

в большинстве своем были вовлечены в 

культурно-просветительную деятельность. 

Некоторые исследователи начало активно-

го просветительства в нашей стране связы-

вают с народнической интеллигенцией, в 

1840–1860-е годы инициировавшей созда-

ние воскресных и вечерних школ для 

взрослых, курсов для рабочих и других ор-

ганизаций [11, с. 51]. Вместе с тем извест-

но, что уже в начале XIX века в Санкт-

Петербурге существовали просветитель-

ские общества. Процесс их возникновения 

был не стихийным, а масштабным и упоря-

доченным, и после Отечественной войны 

1812 года социальная активность еще более 

увеличилась [28, с. 24]. Интересным пред-

ставляется исследование периода подъема 

и стабилизации культурно-просветитель-
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ного движения, который пришелся на ко-

нец XIX — начало XX века и продлился 

вплоть до революции 1917 года, когда с 

приходом нового правительства деятель-

ность многих общественных учреждений 

была прекращена. 

Организационные формы просветитель-

ства в этот период были весьма разнооб-

разны и многотипны: вечерние и воскрес-

ные школы для взрослых, курсы и классы 

для рабочих, народные чтения, библиоте-

ки-читальни, народные дома и университе-

ты. Одной из таких форм являлось просве-

тительское общество. В «Педагогическом 

энциклопедическом словаре» Е. М. Бим-

Бада под просветительским обществом по-

нимается общественная организация в об-

ласти образования [5, с. 175–176]. Совер-

шенно ясно, что такое определение не яв-

ляется исчерпывающим. Нужно сказать, 

что единого мнения по поводу того, какое 

именно учреждение можно считать просве-

тительским обществом, а какое нельзя, в 

отечественной литературе до сих пор не 

выработано. Судя по всему, на рубеже 

XIX–XX столетий этот вопрос также был 

спорным. Долгое время единый закон об 

общественных организациях отсутствовал, 

отдельные нормативные акты были разбро-

саны по разным частям Свода законов. По-

рядок образования, деятельности и ликви-

дации обществ был довольно расплывча-

тым и туманным [30, с. 91]. Первый фун-

даментальный закон об общественных ор-

ганизациях появился только 4 марта 1906 

года. Это были «Временные правила об 

обществах и союзах», в которых проясня-

лись многие организационные вопросы и 

оговаривалось, что понимается под обще-

ством («соединение нескольких лиц, кото-

рые, не имея задачи получения для себя 

прибыли от ведения какого-либо предприя-

тия, избрали предметом своей совокупной 

деятельности определенную цель» [27]). 

Ученые чаще всего не рассматривают 

просветительское общество как отдельную 

организационную форму, в лучшем случае 

его исследуют в ряду других учреждений. 

Хотя, безусловно, культурно-просвети-

тельные организации разного типа отлича-

лись друг от друга, а просветительские об-

щества составляли довольно обширный 

пласт как в столице, так и в регионах. 

В историографии просветительских об-

ществ конца XIX — начала XX века можно 

выделить три периода: дореволюционный, 

советский и современный. Сначала обра-

тимся к отечественным исследованиям по 

данной теме. 

Дореволюционный этап. Этот этап 

совпадает с хронологическими рамками 

исследования, поэтому работы, которые 

создавались в этот период, зачастую носи-

ли публицистический, рекламный, агита-

ционный характер. Современники событий 

не ставили перед собой исключительно ис-

следовательских задач, а описывали соб-

ственный опыт или опыт, который они 

наблюдали со стороны, давали рекоменда-

ции практической направленности. 

О народном образовании и просвещении 

конца XIX — начала XX века писали мно-

гие авторы (В. П. Вахтеров, А. Н. Кулом-

зин, Н. В. Чехов и др.), среди них выделим 

тех, кто отдельно рассматривал просвети-

тельские общества. 

Литератор и публицист Яков Василье-

вич Абрамов еще в 90-е годы XIX века 

в ряде статей указывал на существование 

благотворительных обществ и обществ, за-

нимающихся просвещением народа и рас-

пространением знания и образования [1, 2]. 

Я. В. Абрамов в это время жил в Ставропо-

ле, поэтому его интересовали прежде всего 

местные провинциальные организации. 

Одним из первых к изучению просвети-

тельских обществ обратился известный 

общественный деятель Владимир Ивано-

вич Чарнолуский. При его участии в 1905–

1913 годах был издан ряд важнейших ра-

бот, среди которых «Внешкольное обра-

зование» (совместно с Г. А. Фальборком) 

[34], «Ежегодник внешкольного образова-

ния» в двух выпусках [7, 8], «Ежегодник 
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народной школы» [9], «Союзы молодежи и 

общества самообразования» [37], «О само-

образовании» [35], «Основные вопросы ор-

ганизации внешкольного образования в 

России» [36], «Настольная книга по вне-

школьному образованию» [24]. 

В. И. Чарнолуский занимался изданием 

систематических сводов законов, поста-

новлений, распоряжений и указаний по 

культурно-просветительной работе. «Вне-

школьное образование» стало одной из 

первых таких работ, в которой речь шла о 

просветительских обществах. Следовавший 

за ним «Ежегодник внешкольного образо-

вания» был адресован практикам вне-

школьной работы, в одной книге оказались 

собраны законы и распоряжения, сводки 

данных, очерки о различных типах просве-

тительных организаций. По такому же 

принципу сформирован и «Ежегодник 

народной школы», полезный для самого 

широкого круга лиц: учителей, работников 

народного образования, общественных, 

правительственных организаций. Изданная 

позже «Настольная книга по внешкольному 

образованию» опять же представляла собой 

сборник законодательных актов, сгруппиро-

ванных в различные тематические блоки. 

В первых трех указанных справочниках 

В. И. Чарнолуский и Г. А. Фальборк публи-

куют списки обществ по всем губерниям, 

занятых просветительной и педагогической 

работой, при этом указывают, что не всегда 

представляется возможным установить, 

функционирует общество реально или суще-

ствует только «на бумаге». Конечно, при 

столь обширном территориальном разбросе 

списки не могут быть полными, но важен 

сам факт предпринять такую попытку. 

Кроме того, в своих работах В. И. Чар-

нолуский рассуждал о том, в какой форме 

должны существовать просветительные 

организации, насколько благоприятные 

условия созданы законодательством для  

существования союзов и обществ [37, с. 4], 

как эти учреждения могут содействовать 

самообразованию населения [35, с. 58]. 

Можно сделать вывод, что интерес к 

проблеме просветительских обществ на 

данном этапе существовал, но этот интерес 

был связан с желанием расширить работу 

обществ, избрать наиболее подходящие 

условиям правовые основы, регламенти-

рующие эту деятельность, систематизиро-

вать факты. Дореволюционная историо-

графия очень близка к публицистике, вме-

сте с тем осмыслить некоторые аспекты 

деятельности просветительских обществ и 

внести определенный вклад в научную раз-

работку проблемы исследователям все-таки 

удалось. 

Советский этап. На этом этапе извест-

ный педагог, активный деятель в сфере 

народного образования Евгений Николае-

вич Медынский публикует свои труды. 

Еще до революции Евгений Николаевич 

сгруппировал книги и статьи по внешколь-

ному образованию и издал их отдельным 

сборником [21], с помощью которого орга-

низаторы внешкольного образования могли 

искать нужную и наиболее полезную для 

себя литературу. Небольшой раздел был 

отведен и просветительским обществам. 

Чаще всего книги и статьи из данного 

списка представляли собой обзоры и очер-

ки деятельности конкретных учреждений. 

В 1918 году в пятый раз переиздается 

работа Е. Н. Медынского «Внешкольное 

образование, его значение, организация 

и техника» [15], впервые увидевшая свет 

пятью годами ранее. Автор рассматривает 

отдельные формы содействия внешколь-

ному образованию как часть единой систе-

мы. Е. Н. Медынский кратко упоминает и о 

некоторых моментах, связанных с истори-

ей создания просветительских обществ в 

нашей стране. В другой своей работе педа-

гог обращается к описанию методов и ме-

тодики внешкольной просветительной ра-

боты [17], подробно раскрывает приемы 

работы в аудитории, библиотеке, народном 

доме, школе для взрослых, но методику 

работы в просветительском обществе от-

дельно не выделяет. По-видимому, потому 
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что деятельность обществ была довольно 

разнообразна, а упорядочить методы рабо-

ты и привести их к единообразию довольно 

сложно. 

В 1918 году Е. Н. Медынский издал 

брошюру «Как организовать и вести сель-

ские просветительные общества и кружки» 

[16], в которой объяснил, чем занимается 

просветительское общество, зачем неофи-

циальные кружки по просвещению населе-

ния превращать в общества, как лучше все-

го составлять уставы таких организаций. 

Самой масштабной работой Е. Н. Ме-

дынского стал трехтомник «Энциклопедия 

внешкольного образования», представля-

ющий собой курс лекций, прочитанных в 

Уральском университете и во 2-м Москов-

ском университете [18, 19, 20]. В данном 

исследовании рассматривается как общая 

теория внешкольного образования и от-

дельные виды содействия внешкольному 

образованию, так и методы и формы рабо-

ты по культурно-просветительной деятель-

ности. Поскольку первое издание вышло в 

1923 году, то особое внимание было уделе-

но политико-просветительной деятельно-

сти коммунистической партии. В это время 

частные просветительские общества уже 

прекратили свою работу, поэтому Е. Н. Ме-

дынский лишь кратко упоминает о суще-

ствовании обществ как об одном из сюже-

тов, иллюстрирующих историю культурно-

просветительной деятельности. 

В период расцвета советского государ-

ства проблемы молодежного движения и 

общественных организаций изучались ис-

ключительно с марксистского, классового 

подхода. Особое значение приобретают ис-

следования рабочего движения, а вот инте-

рес к дореволюционной общественной 

жизни, напротив, угасает. И. Д. Левин упо-

минает несколько просветительских об-

ществ, существовавших в столице («Маяк», 

«Наука», «Просвещение» и т. д.), в контек-

сте изучения дореволюционных рабочих 

клубов, хотя и оговаривает, что они не 

совсем подходят под описание клубного 

объединения, но «сыграли довольно круп-

ную роль в деле рабочего просвещения» 

[13, с. 7]. 

Несмотря на практически полное игно-

рирование темы российского просвети-

тельского общества рубежа XIX–XX веков, 

в 50-е годы прошлого столетия защищают-

ся несколько кандидатских исследований 

на схожую тематику. Это объясняется тем, 

что исследовались в них или оппозицион-

ное царскому правительству Педагогиче-

ское общество при Московском универси-

тете [3], или рабочие просветительные ор-

ганизации [6]. 

В 1980-е годы Б. К.-Г. Тебиев защищает 

кандидатскую диссертацию [33] и чуть 

позже издает брошюру «Из истории народ-

ных университетов в России» [31]. Обе ра-

боты выдержаны в духе господствующей 

идеологии, акцентируют внимание на роли 

пролетариата в культурно-просветительной 

деятельности. Оптимальной формой содей-

ствия распространению просвещения автор 

считает народный университет, а просвети-

тельские общества рассматривает как 

учреждения, способствовавшие становле-

нию народных университетов. 

В целом, следует подчеркнуть, что в 

первые годы образования нового государ-

ства интерес к изучению просветительских 

обществ сохранялся. Но со временем все 

общества были ликвидированы или транс-

формированы, практическая значимость 

таких работ пропала. Фокус сместился на 

революционное движение, изучались лишь 

рабочие клубы и близкие к ним по своей 

деятельности общества. На протяжении 

всего советского периода в работах господ-

ствовал марксистский подход. 

Современный этап. В 1990-е годы 

начинается переосмысление дореволюци-

онного прошлого. Этот процесс не мог 

происходить быстрыми темпами, сохране-

ние методологических позиций и прежних 

оценок еще какое-то время главенствует в 

литературе. Важно, что происходило воз-

рождение интереса к изучению роли обще-
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ственной и частной инициативы в культур-

но-просветительной деятельности, а следо-

вательно, и к изучению просветительских 

обществ. 

В 1993 году вышло важное для нас ис-

следование М. В. Михайловой «Обще-

ственные педагогические и просветитель-

ные организации дореволюционной России 

(середина XIX — начало XX века)» [23]. 

М. В. Михайлова классифицирует органи-

зации и отдельно выделяет «общества и 

организации общепросветительного харак-

тера и те, которые ставили своей целью со-

действие разным видам образования» [23, 

с. 6], рассматривает основные виды работы 

просветительских обществ, описывает  

опыт их деятельности. Несмотря на оче-

видные достоинства, многие детали в этой 

работе опущены. Исследование М. В. Ми-

хайловой выдержано в старой идеологии, 

автор часто ссылается на В. И. Ленина. 

Следующей крупной монографией этого 

периода стала работа уже упомянутого 

выше Б. К.-Г. Тебиева «На рубеже веков: 

правительственная политика в области об-

разования и общественно-педагогическое 

движение в России конца XIX — начала 

XX века» [32], в основе которой материалы 

докторской диссертации. Подробного 

освещения просветительские общества в 

этой работе не получили. Тебиев лишь 

вскользь упоминает их, когда затрагивает 

тему внешкольного образования. 

В 2000 году была издана первая книга из 

многотомного издания Института образо-

вания взрослых РАО по проблемам образо-

вания взрослых [25], в которой просвети-

тельские общества подробно не изучались, 

но кратко рассматривались как одно из 

условий, повлиявших на становление и 

развитие образования взрослых. 

Отдельно следует сказать о двух мо-

нографиях московского исследователя  

Т. А. Ивениной, посвященных культурно-

просветительным организациям и культур-

но-просветительной работе в дореволюци-

онной России [10]. Автором проделана 

очень большая и качественная работа: 

подробно прописан исторический фон 

разворачивающихся событий, дана харак-

теристика культурно-просветительному 

движению в целом, проанализированы 

особенности различных учреждений. Но 

среди этих учреждений просветительское 

общество как отдельный тип не рассмат-

ривается. 

Большую группу представляют исследо-

вания, в которых изучается деятельность 

конкретных просветительских обществ на 

определенной территории, например, на 

Северном Кавказе [4, 14] или Урале [29, 38]. 

С. А. Кононова, рассматривая становле-

ние внешкольного образования в Курской 

губернии, подразделяет все учреждения на 

несколько типов, причем общества попа-

дают сразу в две категории из трех, как по-

лифункциональные (общества содействия 

народному образованию), в одном случае, 

и как решающие частные проблемы вне-

школьного образования (благотворитель-

ные, естественнонаучные, спортивные, 

технические, театральные) — в другом [12, 

с. 9]. По сути, все названные учреждения 

можно причислить к просветительским 

обществам, но автор решил разделить их на 

различные категории. Еще раз оговоримся, 

что единого подхода к тому, какие обще-

ства относить к просветительским, среди 

ученых не выработано. 

Особо выделим монографию доктора 

исторических наук Д. И. Попова «Куль-

турно-просветительные общества в Си-

бири в конце XIX — начале XX века» 

[26]. Это одна из немногих работ, в кото-

рых просветительские общества рассмат-

риваются как отдельная организационная 

форма культурно-просветительного дви-

жения. Д. И. Попов успешно попытался 

реконструировать историю просветитель-

ских обществ в Сибири в конце XIX — 

начале XX века, определить принципы их 

функционирования, организационные ос-

новы, порядок членства и показать их зна-

чение для этого региона. 
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Зарубежная историография. В зару-

бежной литературе специальные исследо-

вания об отечественном культурно-

просветительном движении практически не 

встречаются, хотя есть работы, в которых 

упоминаются отдельные просветительские 

общества. Это общества, которые имели 

тесные связи с зарубежными организация-

ми, например, российское отделение Все-

мирного Христианского союза молодых 

людей (Young Men’s Christian Association, 

YMCA) — петербургское общество «Ма-

як». Уже в 1910 году в работе Роберта 

Слоуна Латимера «С Христом в России» 

встречается информация о «Маяке». Автор 

полагает, что «Маяк» воспитывает для своей 

страны интеллигентных, благородных, на-

божных и честных граждан [39, р. 43–44]. 

В 2012 году на историческом факультете 

Торонтского университета к защите на сте-

пень доктора философии была представле-

на диссертация Дженнифер Полк. Ее рабо-

та посвящена деятельности Международ-

ного комитета Красного Креста и Всемир-

ного Христианского союза молодых людей 

в 1917–1924 годах в России [41]. Диссерта-

ция Полк содержит множество ранее не 

известных подробностей об американской 

гуманитарной помощи России в период ре-

волюции и Гражданской войны и базирует-

ся на огромном количестве архивных мате-

риалов. Разумеется, исследователь не мог 

обойти стороной и последние два года дея-

тельности российского отделения YMCA. 

Работа Полк важна для нас потому, что на 

конкретном примере показывает, каков 

был механизм ликвидации просветитель-

ских обществ и как складывалась судьба 

их членов после революционных событий. 

К сожалению, доступных нам источников, 

освещающих эти события, не так много, в 

связи с чем работа Полк представляется 

практически незаменимой. 

В пока еще не переведенной на русский 

язык работе американского историка 

Мэтью Ли Миллера «Американский Хри-

стианский союз молодых людей (YMCA) и 

русская культура: сохранение и распро-

странение православного христианства, 

1900–1940» [40] и статье, опубликованной 

в отечественном журнале [22], также можно 

найти информацию об обществе «Маяк». 

Ученый считает, что это общество способ-

ствовало сохранению, расширению и обо-

гащению культурных традиций России. 

В общем, можно отметить, что изучение 

просветительских обществ в России на ру-

беже XIX–XX веков, как правило, интере-

сует зарубежных исследователей только в 

том случае, если эти общественные органи-

зации имели отношение к каким-либо за-

рубежным объединениям. 

Таким образом, история культурно-

просветительной деятельности российского 

общества в конце XIX — начале ХХ века 

не может быть полной без истории просве-

тительских обществ. Изучением этого во-

проса занимались и продолжают занимать-

ся несколько поколений преимущественно 

отечественных исследователей. Этот про-

цесс начался еще в тот момент, когда про-

светительские общества функционировали, 

поэтому первые работы дореволюционных 

педагогов носили утилитарный характер, 

были рекомендованы практикам вне-

школьного образования, а создавались 

участниками и организаторами просвети-

тельной деятельности. В советское время 

наблюдается постепенное исчезновение 

практического интереса к истории просве-

тительских обществ, что, очевидно, связа-

но с исчезновением подобных организаций. 

Научный интерес к культурно-просвети-

тельной деятельности все-таки существовал, 

но марксистский подход значительно огра-

ничивал сферу исследований. В постпере-

строечный этап исследователи вновь обра-

щаются к изучению общественной жизни в 

Российской империи, просветительское 

общество в различных регионах как форма 

культурно-просветительной деятельности 

становится предметом исследований. Нуж-

но сказать, что на всех этапах ученые 

смогли добиться определенных успехов в 
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соответствии с задачами, которые были пе-

ред ними поставлены. Хотя теме отече-

ственного дореволюционного просвети-

тельского общества, на наш взгляд, еще 

предстоит попасть под более внимательное 

рассмотрение педагогов и историков. 
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