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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СЕЛЬСКОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ в.

Аннотация. Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена отсутствием 
специальных научных работ, посвященных изучению вопроса об идентичности сельской 
интеллигенции Западной Сибири второй половины XIX – начала ХХ в. 

Цель статьи – охарактеризовать образовательно-просветительскую деятельность как 
проявление идентичности сельской интеллигенции Западной Сибири на рубеже веков. 

Методология исследования базируется на теории идентичности, разработанной психо-
логом Г. Тэджфелом, П. Бергером и Т. Лукманом, позволяющей определить механизм фор-
мирования и проявления идентичности в образовательно-просветительской деятельности 
сельской интеллигенции.  

В заключении отмечено, что во время осуществления просветительской деятельности 
сельские интеллигенты стремились воплотить на практике свои идеи служения обществу 
через активность, направленную на повышение культурного уровня населения сельской 
местности Западной Сибири. Кроме того, именно во время образовательно-просвети-
тельской активности сельские интеллигенты вступали во взаимодействие друг с другом, 
осознавали себя особой социальной общностью, одной из приоритетных задач которой 
является не только распространение грамотности, но и медицинское, санитарно-гигиени-
ческое, сельскохозяйственное просветительство. Автор делает вывод, что образовательно-
просветительская деятельность являлась одним из проявлений идентичности исследуемой 
социальной группы, но в целом идентичность сельской интеллигенции Западной Сибири 
второй половины XIX – начала ХХ в. еще находилась в процессе формирования. 

Ключевые слова: сельская интеллигенция, идентичность, образовательно-просвети-
тельская деятельность, образование, медицинское, санитарно-гигиеническое и сельскохо-
зяйственное просвещение.

Постановка задачи. Обращение к исто-
рии развития образования в сельской мест-
ности Западной Сибири во второй поло-
вине XIX – начале ХХ в. актуально, так 
как российское образование в настоящее 
время претерпевает очередную трансфор-
мацию. Для более эффективного решения 
современных актуальных вопросов обра-
зовательно-просветительского характера, 
на наш взгляд, следует учитывать опыт 
сельских интеллигентов Западной Сибири. 
Изучение образовательно-просветитель-
ской активности интеллигенции в сельской 

местности актуально и в связи с обращени-
ем к вопросу об идентичности изучаемой 
общности, так как этот вопрос до сих пор 
остается неизученным. Таким образом, 
цель нашей работы – охарактеризовать об-
разовательно-просветительскую деятель-
ность как проявление идентичности за-
падносибирской сельской интеллигенции 
второй половины XIX – начала ХХ в.  

Хронологические рамки исследова-
ния  – 1880–1914 гг. Исходной точкой яв-
ляются открытие Томского университета  
и строительство Транссибирской железной 
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дороги. В это время принимаемые государ-
ственными властями меры по увеличению 
количества образовательных учреждений 
в Западной Сибири были малоэффектив-
ными. Такая ситуация способствовала ак-
тивизации деятельности интеллигенции  
в этом направлении. Рубежным в связи 
с началом Первой мировой войны стал 
1914 г. В условиях военных событий на-
блюдалась переориентация внимания ин-
теллигенции на нужды военного времени, 
снизилась активность интеллигентов в об-
ласти образовательно-просветительской 
деятельности.

Основными источниками нашего иссле-
дования стали неопубликованные архив-
ные документы, материалы периодической 
печати, художественные произведения.

Научная экспозиция, введение в про-
блему. Сегодня существует огромный 
пласт исследовательских работ, посвящен-
ных изучению отдельных аспектов обра-
зовательно-просветительской активности 
сельской интеллигенции второй половины 
XIX – начала ХХ в. в Западной Сибири, 
созданный исследователями в досовет-
ский, советский и современный период 
развития исторической науки [6]. Вопрос 
об идентичности российской интеллиген-
ции также неоднократно привлекал внима-
ние ученых [22; 9–10; 13; 17; 21]. Однако 
в настоящее время нет устоявшегося по-
нимания о том, что такое «идентичность», 
«идентичность интеллигенции», что дела-
ет наше исследование актуальным.

В своей работе мы опираемся на понятие 
идентичности, предложенное психологом 
Г. Тэджфелом. Автор отмечает, что любо-
му человеку, чтобы ощущать свою целост-
ность и ценность, необходимо соотносить 
себя с какой-либо группой. По его мнению, 
параллельно с этим процессом возникает  
и межгрупповая дифференциация [23]. Ис-
следователи П. Бергер и Т. Лукман говорят 
о том, что формирование идентичности 
индивида базируется на вторичной соци-
ализации. Именно в процессе вторичной 

социализации человек готов придержи-
ваться определенных социальных правил, 
занимать определенный социальный ста-
тус, идентифицировать себя с конкретной 
социальной группой, выполнять опреде-
ленные социальные роли, осуществлять 
социальное участие, но при этом, сохраняя 
свою индивидуальность, быть признан-
ным этой социальной общностью [1]. Об-
ращение к трудам Г. Тэджфела, П. Бергера 
и Т. Лукмана позволяет выявить проявле-
ние идентичности сельских интеллигентов 
в процессе осуществления ими образова-
тельно-просветительской деятельности,  
а также выделить их из сельского обще-
ства в особую социальную общность, но 
при этом относить к интеллигенции не 
только региона, но и России. 

Исследовательская часть. В источ-
никах зафиксировано, что приоритетны-
ми для сельской интеллигенции были те 
виды деятельности, которые способство-
вали поднятию духовного и культурного 
уровня западносибирских крестьян. Про-
светительство для учительства и духовен-
ства нередко являлась продолжением их 
профессиональной активности. Ученый  
Ю. Аошима констатирует, что просвети-
тельство воспринималось российским учи-
тельством как средство по улучшению по-
ложения большинства населения страны. 
Учителя относили себя к обособленной 
общественной группе, главная задача кото-
рой состояла в воспитании народа [22]. Для 
духовенства, по мнению исследователя  
Л. Мончестер, просветительство в свобод-
ное от работы время также являлось продол-
жением профессиональной деятельности, 
исполнением долга «просвещать народ»  
[9, с. 282]. Для других же представителей 
сельской интеллигенции (медицинского, 
аграрного, ветеринарного персонала, писа-
рей) просветительство, судя по данным ис-
точников, позволяло удовлетворять личные 
мотивы, нередко совпадающие с ценностя-
ми учительства, духовенства, а также ин-
теллигенции западносибирского региона  
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и России в целом. В художественном произ-
ведении писателя Е. Пермитина, работав-
шего некоторое время в деревне учителем, 
зафиксировано, что учить крестьянских 
детей – благородная миссия. В автобиогра-
фическом произведении автор отмечает, 
что многие молодые люди успешно учи-
лись и занимались самообразованием, что-
бы поехать в сельскую местность работать 
педагогами, медицинскими работниками, 
агрономами, начать заниматься там про-
светительством, так как «темный деревен-
ский народ», по их мнению, ждал, когда 
образованная часть общества передаст им 
знания [11, с. 254, 296, 434]. Предположим, 
что подобная ситуация определяла образо-
вательно-просветительскую деятельности 
как приоритетную в активности сельской 
интеллигенции, способствовала формиро-
ванию идентичности ее представителей.

Материалы источников свидетельству-
ют, что образовательно-просветительская 
деятельность сельского учительства по-
зволяла им удовлетворять познавательные 
потребности сельских жителей, а также  
в процессе организации мероприятий про-
светительского характера ощущать свою 
внутригрупповую сплоченность. Так,  
в газете «Алтайская жизнь» отмечают, что 
сельские интеллигенты станицы Чарыш-
ской Змеиногорского уезда в 1911 г. во 
время рождественских праздников органи-
зовали серию спектаклей, маскарад. Один 
из спектаклей был поставлен с участием 
«приезжей интеллигенции» из Тулатинско-
го поселка. В источнике нет упоминания 
о том, что в качестве актеров привлекали 
крестьян, а подчеркивается, что автору 
приятно отметить, что сельская интелли-
генция способна сплотиться для решения 
актуальных для деревни проблем [19]. Пу-
бликации подобного характера встречают-
ся многократно в периодических изданиях.

Образовательно-просветительская де-
ятельность интеллигентов, в рамках кото-
рой они вступали во взаимодействие друг  
с другом, была связана с открытием в де-

ревнях (если были для этого условия) яс-
лей и школ. Интеллигентами, объединяв-
шими свои усилия, осуществлялся сбор 
денег для приобретения учебных принад-
лежностей; велась работа по устройству 
библиотек [6]. 

Источники свидетельствуют, что сель-
ская интеллигенция воспринималась вла-
стями как общность, обладающая зна-
ниями в области медицины, гигиены, 
санитарии. Так, в протоколе заседания 
поуездного съезда сельских врачей То-
больского уезда, состоявшегося 25 янва-
ря 1909 г., было отмечено, что в сельской 
местности необходимо разъяснять правила 
борьбы и профилактики инфекционных за-
болеваний. На заседании подчеркивалось, 
что просветительством подобного характе-
ра могут заниматься не только медики, но 
и представители сельской интеллигенции 
[2, Л. 88 об.; 3, Л. 23 об.]. Можем предпо-
ложить, что успех сельских интеллигентов 
в области популяризации медицины и ги-
гиены был результатом их самообразова-
ния. В учебные планы немедицинских об-
разовательных учреждений не всегда были 
включены подобные дисциплины [18]. 
Общеизвестно, что в круг чтения педаго-
гов и духовенства входила литература, со-
держащая информацию медицинского ха-
рактера, чего практически не встречается  
в крестьянской среде [4, Л. 96–103; 14]. 
Скорее всего, такая ситуация способство-
вала осознанию интеллигентами себя обо-
собленной общностью в деревне, являю-
щейся носителем и распространителем 
знаний медицинского, санитарно-гигиени-
ческого характера.

Распространение сельскохозяйствен-
ных знаний сельскими интеллигентами 
было отличным от их городских коллег 
видом просветительства. Если для агро-
номического и ветеринарного персонала 
эта деятельность была профессиональным 
долгом, то для учительства и духовенства, 
чаще всего, добровольным делом. Заметим, 
что распространенными были организо-
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ванные интеллигентами просветительские 
публичные чтения. Вероятно, это связано 
с тем, что в сельских поселениях не всег-
да имелись библиотеки, а в пришкольных 
библиотеках почти не имелось литературы 
сельскохозяйственной направленности. 
В журнале «Алтайский крестьянин» от-
мечено, что даже если и присутствовала 
подобная литература, то она «нуждается  
в пояснении живым словом людей, знаю-
щих местные условия, потому что книги 
<…> для Сибири требуют больших попра-
вок» [16, с. 3]. В такой ситуации представи-
тели сельской интеллигенции становились 
практически единственными распростра-
нителями в деревне современных для того 
времени сельскохозяйственных знаний.

В источниках зафиксировано, что лич-
ный пример ведения сельского хозяйства 
интеллигентами обладал большим обра-
зовательным эффектом [7; 8]. Так, интерес 
у крестьян вызвала учебная пасека при 
сельской школе, которую курировали два 
сельских учителя, хорошо знающие пчело-
водческое дело [4]. 

В источниках встречается информация, 
что отдельные представители интеллиген-
ции настороженно подходили к вопросу  
о распространении грамотности среди кре-
стьян [15; 20]. В «Своре», художественном 
произведении, Г. Д. Гребенщиков объясня-
ет поведение таких интеллигентов тем, что 
они боятся потерять статус единственных 
носителей грамотности на селе, что «вся-
кий мальчонка» может стать образованнее 
их [5, с. 317].

Заключение. Отметим, что интелли-
генты уделяли большое внимание про-

светительству в рамках своей професси-
ональной и общественной деятельности.  
В нашей статье мы сосредоточились лишь 
на отдельных аспектах образовательно-
просветительской активности сельских 
интеллигентов, в рамках которой наиболее 
ярко прослеживается проявление иден-
тичности исследуемой социальной общ-
ности. Источники свидетельствуют, что 
сами интеллигенты чаще всего не говори-
ли о просветительстве как о деятельности, 
способствующей выделению их в особую 
социальную общность. Однако материалы 
источников содержат информацию о том, 
что, сельские интеллигенты, являясь пред-
ставителями разных профессий, осущест-
вляли образовательно-просветительскую 
деятельность практически в одинаковых 
форматах, нередко объединяя свои усилия. 
В источниках подчеркивалось, что про-
светительская активность интеллигенции 
была наиболее результативна в тех слу-
чаях, когда сельские интеллигенты под-
крепляли объясняемое крестьянам своим 
личным примером. В процессе образова-
тельно-просветительской деятельности 
обнаруживался разрыв между представи-
телями интеллигенции и жителями села, 
что, на наш взгляд, было обусловлено их 
культурным и экономическим различием.

Судя по материалам источников, выде-
лялись сельские интеллигенты, стремив-
шиеся сохранить традиционные ценности. 
На наш взгляд, это может свидетельство-
вать о том, что процесс формирования 
идентичности сельской интеллигенции  
в изучаемый нами временной период еще 
не был завершен. 
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Abstract. The problem and the goal. The urgency of the study is due to the lack of special 
scientific works devoted to the study of the identity of the rural intelligence of Western Siberia in 
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ИСторИя педагогИчеСкой наукИ  И практИкИ
The purpose of the article is to characterize educational awareness activity as a manifestation 

of the identity of the rural intelligence of Western Siberia at the turn of the century.
The research methodology is based on the theory of identity, developed by psychologists  

G. Tadzhfel, P. Berger and T. Lukman, which allows determining the mechanism of formation 
and manifestation of identity in educational awareness activity as a manifestation of the identity 
of the rural intelligence. 

In conclusion, it was noted that during the implementation of educational activities, rural 
intelligence sought to put into practice their ideas of serving society through activity aimed at 
raising the cultural level of the rural population of Western Siberia. In addition, it was during the 
educational activities of the rural intelligence to interact with each other, they realized that they 
were a special social community, one of whose priorities was not only literacy, but also medical, 
sanitary and agricultural enlightenment. The author concludes that educational awareness activity 
was one of the manifestations of the identity of the studied social group, but, in general, the iden-
tity of the rural intelligence of Western Siberia in the second half of the XIX – early XX centuries 
was still in the process of formation.

Keywords: rural intelligence, identity, educational activities, education, medical, sanitary and 
agricultural education.
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