
57

История Беларуси / Гісторыя Беларусі 
Belarusian History

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Острога ВМ. Социально-правовое положение учителей 
средних учебных заведений Беларуси во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ в. Журнал Белорусского государ-
ственного университета. История. 2019;1: 57–66.

F o r  c i t a t i o n:
Astroha VM. Social and legal status of teachers of secondary 
schools in Belarus in the second half of XIX – early XX 
century. Journal of the Belarusian State University. History. 
2019;1: 57–66. Russian.

А в т о р:
Валентина Михайловна Острога – кандидат истори-
ческих наук, доцент; доцент кафедры истории Белару-
си и политологии.

A u t h o r:
Valiantsina. M. Astroha, PhD (history), docent; associate 
professor at the department of history and political science.
ostroga.v@mail.ru

УДК 316.344.5-051
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СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛАРУСИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.
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Отмечено, что к середине ХIХ в. правительственная политика в сфере народного образования России не соот-
ветствовала назревшим потребностям социально-экономического и культурного развития страны. Школьная рефор-
ма 1864 г. дала толчок для модернизации существовавшей системы просвещения, остро поставив на повестку дня 
проблему обеспечения учебных заведений всех типов квалифицированными педагогическими кадрами. Социаль-
ный статус преподавателей средних учебных заведений определяла широкая нормативно-правовая база, которая 
устанавливала круг прав и обязанностей учащего (законы, указы, постановления, распоряжения, циркуляры, уставы, 
инструкции и т. д.), а также определяла уровень материального дохода – степень обеспеченности жизни и достатка, 
показатель престижа и положения в обществе представителей этой интеллигентной профессии. Рассмотрено соци-
ально-правовое положение преподавателей средних учебных заведений Беларуси во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в. Осуществлен сравнительный анализ статуса учителей средних и начальных учебных заведений.

Ключевые слова: учительская интеллигенция; учебный округ; средние учебные заведения; гимназии; реальные 
училища; социально-правовой статус; учебно-воспитательный процесс.

САЦЫЯЛЬНА-ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА НАСТАЎНІКАЎ  
СЯРЭДНІХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ БЕЛАРУСІ  

Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ ст.
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1*Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, вул. Свярдлова, 13а, 220006, г. Мінск, Беларусь

Адзначана, што да сярэдзіны ХІХ ст. урадавая палітыка ў сферы народнай адукацыі Расіі не адпавядала наспе-
лым патрэбам сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця краіны. Школьная рэформа 1864 г. дала штуршок 
мадэрнізацыі існуючай сістэмы асветы, востра паставіўшы на парадак дня праблему забеспячэння навучальных 
устаноў усіх тыпаў кваліфікаванымі педагагічнымі кадрамі. Сацыяльны статус выкладчыкаў сярэдніх навучаль-
ных устаноў вызначала шырокая нарматыўна-прававая база, якая акрэслівала кола правоў і абавязкаў настаўнікаў 
(законы, указы, пастановы, распараджэнні, цыркуляры, статуты, інструкцыі і г. д.), а таксама вызначала ўзровень 
матэрыяльнага даходу – ступень забяспечанасці жыцця і дастатку, паказчык прэстыжу і становішча ў грамадстве 
прадстаўнікоў гэтай інтэлігентнай прафесіі. Разгледжана сацыяльна-прававое становішча выкладчыкаў сярэдніх на-
вучальных устаноў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Праведзены параўнальны аналіз статусу настаўнікаў 
сярэднiх i пачатковых навучальных устаноў.

Ключавыя словы: настаўніцкая інтэлігенцыя; вучэбная акруга; сярэднія навучальныя ўстановы; гімназіі; рэаль-
ныя вучылішчы; сацыяльна-прававы статус; вучэбна-выхаваўчы працэс.
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SOCIAL  AND  LEGAL STATUS OF TEACHERS  
OF SECONDARY SCHOOLS IN BELARUS  

IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY
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By the middle of the XIX century the government policy in the sphere of public education of Russia did not meet the urgent 
needs of socio-economic and cultural development of the country. School reform in 1864 gave impetus to the modernization 
of the existing education system, putting on the agenda the problem of providing educational institutions of all types of 
qualified teaching staff. The social status of teachers in secondary schools was determined by a broad legal framework, which 
established the range of rights and duties of the «student» (laws, decrees, orders, circulars, statutes, instructions, etc.), as well 
as the level of material income – the degree of security of life and wealth, an indicator of the prestige and position in society 
of representatives of this intelligent profession.

Key words: teacher intelligentsia; educational district; secondary schools; gymnasiums; real schools; social and legal 
status; educational process.

Введение

Буржуазные реформы 1860–70-х гг. способство-
вали вступлению России в стадию капиталистиче-
ской модернизации, изменив в определенной сте-
пени и социальную структуру населения. Заметно 
возросла численность представителей интеллек-
туального труда – интеллигенции, значительную 
часть которой составляло учительство. Средняя 
школа во второй половине ХIХ – начале ХХ в. на-
ходилась в эпицентре многих процессов в Россий-
ской империи. Именно педагог реализовывал 
официальную образовательно-воспитательную по-
литику, от эффективности которой во многом за-
висело будущее государства. Известный православ-
ный деятель И. Корчинский отмечал: «Но, какие бы 
цели не ставились школе, они не будут достигнуты, 
если личность учителя не будет соответствовать 
этим целям» и если учитель («душа школы») не зай- 
мет надлежащего и достойного места в обществе 
[1, с.  1]. Поэтому обращение к проблеме социаль-
но-правового положения учительства в рассматри-
ваемый период восполнит пробел в изучении су-
ществовавших условий жизни и труда работников 
образовательной сферы. Именно правовой статус 
личности до сих пор остается одним из определя-
ющих показателей уровня демократизации обще-
ства, степени защиты человека и его уверенности 
в будущем. 

Неслучайно история школы и образования ак-
тивно исследовалась долгое время. Дореволюцион-
ные авторы (И. Корнилов, Г. Фальборк, А. Белецкий, 
А. Миловидов и др.) занимались преимуществен-
но изучением общих вопросов организации учеб-
ной деятельности и мероприятий в государстве. 
В советский период начинается более интенсив- 
ное исследование истории учительства. Значи-
тельное внимание уделялось участию педагогов 
в общественно-политическом движении, пробле-

мам подготовки кадров, социальному положению 
(В. Р. Лейкина-Свирская, Б. К. Тебиев, А. И. Кравцов, 
З. А. Пастухова и др.). Большой интерес представля-
ют труды современных российских и белорусских 
исследователей (И. В. Сучков, И. В. Зубков, М. В. Его-
рова, С. В. Снапковская, Е. Л. Евдокимова и др.), ко-
торые обращаются к вопросам социального и  ду-
ховного облика учительства, повседневной жизни 
преподавателей гимназий и реальных училищ, 
участия в научной и общественной деятельности 
и др. Вместе с тем до настоящего времени изуче-
ны далеко не все аспекты правового и социального 
статуса учителя средней школы, а также эволюции 
законодательства в этой сфере.

Источниковую базу настоящего исследования 
составляют опубликованные и архивные докумен-
ты и материалы, разнообразные по содержанию и 
характеру. Широко используются законодательные 
акты Российской империи, представленные в пер-
вую очередь в сборниках «Свод законов Россий-
ской империи», «Настольные книги по народному 
образованию», «Сборники постановлений и рас-
поряжений». Важное значение имеют материалы 
официального делопроизводства (положения, цир-
куляры, инструкции, предписания, уставы, прави-
ла, ходатайства). Ценными источниками являются 
также статистические материалы, особенно «От-
четы о состоянии учебных заведений Виленского 
учебного округа», а также периодическая печать 
(официальный журнал «Циркуляр по Виленскому 
учебному округу»). 

Методологической основой послужили фунда-
ментальные принципы исторического познания: 
научной достоверности и объективности, исто-
ризма, детерминизма, системного и конкретного 
подходов к изучению указанной проблемы. Ком-
плексно применялись как общенаучные методы  
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1 Отчет по управлению Виленским учебным округом за 1914 г. Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 1915.
2 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения. 3 июля 1871 г. // Свод законов 

Российской империи : в 16 т. СПб., 1893. Т. 11, ч. 1 : Свод уставов учебных и ученых заведений ведомства МНП. С. 242 ; здесь 
и далее цитаты приводятся с сохранением языковых особенностей оригинала. – В. О.

3 О мужских гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения // Там же. С. 243.

исследования (анализ, синтез, обобщение, ин-
дукция, дедукция, типологии), так и специаль-
но-исторические (историко-хронологический ис-
пользовался для изучения на основе временной 
последовательности развития нормативно-право-
вой базы, определявшей социально-правовой ста-

тус учительства; конкретно-исторический – для 
раскрытия основного содержания законодатель-
ных актов; историко-системный – при раскрытии 
многомерности воплощаемых социальных ролей 
учительства; количественный – при анализе стати-
стических данных и др.).

Основная часть

В рассматриваемый период на территории со-
временной Беларуси, которая входила в состав Рос-
сийской империи, не было единой средней общеоб-
разовательной школы. Главными типами являлись 
мужские гимназии, мужские реальные училища 
и женские гимназии. Неполное среднее образова-
ние давалось в мужских и женских прогимназиях. 
В 1880 г. в Беларуси действовало восемь гимназий 
и пять прогимназий, а общее число служащих, 
включая преподавателей, составляло 292 человека. 
В 1871–1872 гг. реальные гимназии были преобра-
зованы в реальные училища, в 1888 г. они приобре-
ли статус общеобразовательных средних учебных 
заведений. С начала ХХ в. значительно увеличилась 
численность государственных и  частных средних 
учебных заведений, как мужских, так и женских. 
В 1914 г. в Виленском учебном округе работала 
31  мужская гимназия (731 служащий), 42  женские 
гимназии (1147 служащих) и 11 реальных училищ 
(280 служащих)1.

Законодательные основы деятельности средней 
школы были заложены в 1870-х гг. Истоки правово-
го положения преподавателей гимназий, прогим-
назий и реальных училищ также возникли в этот 
период.

Согласно уставам педагогические коллективы 
средних учебных заведений состояли из директо-
ров мужских гимназий (прогимназий), директоров 
реальных училищ или начальниц женских гимна-
зий (прогимназий), а также инспекторов, учителей-
предметников, классных наставников (надзирате-
лей) или классных дам. Закон четко фиксировал 
их права и обязанности. Директора и инспекторы 
избирались попечителем Виленского учебного 
округа, директоров утверждал министр народно-
го просвещения. Это были лица, «приобретшие 
ученую степень в одном из высших учебных за-
ведений империи и обратившие на себя внимание 
службою по учебной части». Главная обязанность 
директора состояла «в надзоре за ходом учебно-
воспитательного процесса, хозяйственной частью, 
внешним порядком, а также за точным исполне-
нием всех постановлений и распоряжений учеб-

ного начальства. Инспектор являлся помощником 
директора по учебной и воспитательной части, а в 
случае отсутствия последнего инспектору полно-
стью переходили его функциональные обязанно-
сти. В прогимназии он имел одинаковые права и 
обязанности наравне с директором и подчинялся 
непосредственно попечителю округа»2.

К кандидатам на должность учителя средней 
школы предъявлялись различные требования. 
Вместе с тем в рассматриваемый период в Бела-
руси не было ни одного учебного заведения для 
специальной подготовки преподавателей средней 
школы. Право преподавания в мужских гимназиях 
и реальных училищах имели лица с высшим обра-
зованием  – с «“одобрительными аттестатами” об 
окончании полного университетского курса и вы-
державшие установленное на звание учителя гим-
назии испытание». Учителями немецкого и фран-
цузского языков могли быть и лица со средним 
образованием, но «выдержавшие особое испыта-
ние на звание учителей новых языков в гимназии 
и достаточно знающие русский язык». Таким обра-
зом, кандидаты должны были успешно выдержать 
экзамен на звание учителя гимназии на профиль-
ных факультетах университетов и провести два 
пробных урока3.

К службе по учебной части при наличии соот-
ветствующего образовательного ценза допуска-
лись также «лица бывших податных сословий». Но, 
поскольку средние учебные заведения были созда-
ны в основном для состоятельных слоев населения, 
должное внимание обращалось не только на обра-
зовательный ценз учителей, но и на их социальное 
происхождение. В отличие от учителей начальной 
народной школы, в основном выходцев из среды 
крестьян и мещан, преподаватели средней школы 
происходили главным образом из дворян и зажи-
точных слоев городской буржуазии, которые могли 
обеспечить своих детей должным образованием 
и  воспитанием. Также для работы в эти учебные 
заведения допускались и иностранные подданные, 
имеющие звание учителей и учительниц гимназий. 
Они пользовались всеми правами государственной 
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6 О производстве испытаний на звание учителя // НИАБ. Ф. 2262. Оп. 1. Д. 10.
7 Циркуляры Дирекции народных училищ // НИАБ. Ф. 2266. Оп. 1. Д. 10. Л. 339.

службы наравне с русскими подданными и могли 
без препятствий работать во всех типах средних 
учебных заведений.

Во второй половине ХIХ в. женщины имели 
право преподавать только в младших классах жен-
ских гимназий. Высочайшим повелением от 1871 г. 
предписывалось «поощрять женщин на поприще 
воспитательном, где они уже ныне занимают долж-
ности учительниц в начальных школах и нижних 
классах женских гимназий» и «расширять еще круг 
их деятельности на этом поприще». Только в 1901 г. 
было решено «допускать к преподаванию в стар-
ших классах женских гимназий по всем предметам 
лиц женского пола, окончивших высшие женские 
курсы», а также учительниц иностранных языков, 
имеющих звание домашних наставниц или учи-
тельниц по немецкому или французскому языкам4. 
Уравнению с мужчинами в праве занимать долж-
ности учителей средней школы способствовало 
как расширение сети средних учебных заведений 
и появление новых вакансий, так и повышение со-
циального статуса женщины. В 1911 г. женщинам 
предоставлялась возможность приобретать путем 
сдачи экзаменов в объеме курса высшего учебного 
заведения звание учительницы средних учебных 
заведений, которое давало право преподавать лю-
бые предметы во всех классах мужских гимназий, 
прогимназий и реальных училищ. Они также име-
ли право на оплачиваемый декретный отпуск (до 
2 месяцев) и, если это было необходимо, дополни-
тельный «без содержания». Однако возникали раз-
личные мнения относительно замужества учитель-
ницы и в связи с этим ее возможности продолжать 
работать, хотя в нормативной базе никаких огра-
ничений не было. Циркуляром от 28 августа 1880 г. 
Министерство народного просвещения Российской 
империи сообщило, что замужество не может ли-
шать учительницу приобретенных ею образовани-
ем прав, но если «в отдельных случаях семейные 
обязанности препятствуют какой-либо учительни-
це с успехом исполнять прежние обязанности ее по 
службе, то вопрос об оставлении ее при гимназии 
должен быть решен для каждого случая отдельно» 
[2, с. 29]. Следует подчеркнуть, что во многих окру-
гах Российской империи существовала практика 
контролировать личную жизнь не только учитель-
ниц, но и учителей: например, следовало доносить 
учебному начальству о намерении вступить в брак, 
в некоторых случаях необходимо было получить на 
это особое разрешение. 

Помимо основной обязанности – проведения 
учебных занятий по предметам – учителя про-

водили значительную учебно-организационную 
и  воспитательную работу. Для более верного и 
всестороннего обсуждения вопросов, относящих-
ся преимущественно к учебной и воспитательной 
части, раз в месяц собирался педагогический со-
вет. В  его состав входили директор (начальница), 
инспектор, законоучитель, все штатные и сверх-
штатные преподаватели, надзиратели, причем 
все участники обладали правом голоса, а решение 
принималось большинством голосов. На плечи 
классных наставников падала основная тяжесть 
внеклассной работы – надзор за подопечными во 
внеурочное время, включая дежурства в пансионах 
и общественных местах.

При определении преподавателя на службу тре-
бовалось предоставить свидетельство «о политиче-
ской и нравственной благонадежности». Политиче-
ская благонадежность – расплывчатая категория, 
но в целом она подразумевала отсутствие насто-
раживающих фактов в биографии преподавателя, 
позволяющих сомневаться в его лояльности к су-
ществующему политическому режиму. Особенно 
остро эта проблема проявила себя в период на-
роднического движения, когда некоторые учителя 
включались в ряды тех, кто распространял анти-
монархические революционные идеи. Нравствен-
ная благонадежность означала в первую очередь 
религиозность и пристойный образ жизни. Запро-
сы о возможности назначить учителя на должность 
направлялись в канцелярии местных губернаторов: 
«В случае… несогласия губернатора определение 
или перемещение не может состояться, а губерна- 
тор… доводит об этом тотчас до сведения мини-
стра»5. Например, в 1909 г. такое свидетельство от 
губернатора было направлено директору Мстис-
лавской мужской гимназии, в котором указыва-
лось, что учитель И. К. Зоптов «во время прожива-
ния в Могилевской губернии как в нравственном, 
так и в политическом отношении ни в чем предо-
судительном замечен не был»6. Однако совершен-
но иная информация имелась об учительнице 
С. С. Семполовской, которая «неоднократно прини-
мала участие в революционных кружках Привис-
лянского края», поэтому «не должна быть допуска-
ема ни в одно учебное заведение ведомства МНП»7.

Согласно закону «по вступлении в службу каж-
дый должен быть приведен к присяге на верность 
оной». Так, текст клятвенного обещания, которое 
давали учителя Могилёвской мужской гимназии 
им. Императора Александра I Виленского учебно-
го округа в 1875 г., содержал обязанность «верно 
и  нелицемерно служить и во всем повиноваться, 
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не щадя живота своего до последней капли кро-
ви… себя вести и поступать как верному его Им-
ператорского Величества подданному благопри-
стойно»8. Директора гимназий и реальных училищ 
обязаны были следить за тем, чтобы в их учебных 
заведениях существовала только государственная 
точка зрения на все возникающие вопросы. Учите-
ля, как правило, строго следовали всем положени-
ям инструкций и указаниям учебного начальства. 
Преподавателям запрещалась любая критика си-
стемы образования, общественного и политиче-
ского устройства, строго пресекалось и подавля-
лось любое проявление самостоятельности (выбор 
учебников и пособий, отступление от учебных про-
грамм) и инакомыслия. Так, например, публичные 
выступления и статьи в  периодических изданиях 
под авторством учителей должны были «спокойно» 
рассматривать вопросы «исключительно педаго-
гической стороны дела»: «Служащим чиновникам 
запрещается издавать в свет сочинения, заклю-
чающие в себе что-либо, касающееся до внешних 
и внутренних отношений Российского Государства, 
без дозволения своих начальств… Каждый учитель 
обязан добросовестно вести порученное ему дело 
и находить награду для себя в сознании исполнен-
ного долга; ему нет надобности искать поддержки 
журналов» [3, с. 800–809]. Этим объясняется фор-
мализм в учебно-воспитательном процессе, отсут-
ствие живой и творческой обстановки, подавление 
личности ученика, жесткая требовательность, су-
хость и безразличие во взаимоотношениях учите-
лей и учащихся.

Во время определения на службу все учителя 
давали «подписки», в которых указывалось, что ав-
торы «не принадлежат ни к каким тайным обще-
ствам, под каким бы они названием не существо-
вали, и что впредь к оным принадлежать не будут». 
Распоряжением от 14 сентября 1906 г. Совет ми-
нистров запретил «всякое участие в политических 
партиях, обществах и союзах, не только явно рево-
люционных, но и таких, которые, хотя и не причис-
ляют себя открыто к революционным, тем не менее, 
в программах своих, в воззваниях своих вожаков 
и в других проявлениях своей деятельности обна-
руживают стремление к борьбе с  правительством 
или призывают к таковой борьбе население»9. По-
этому учителей, которые состояли в  антиправи-
тельственных объединениях и вели пропаганду 
революционных идей, немедленно увольняли со 
службы, против них возбуждалось судебное пре-
следование. Конечно, в среде учащих были пред-
ставители широкого спектра общественно-поли-
тических идеологий (консерватизм, либерализм, 
социализм), но в основном учительство было апо-

литично, проправительственно настроено. На ру-
беже ХІХ–ХХ вв. общественно-педагогическая де-
ятельность становится либеральной. Либерализм 
учителей проявлялся в их стремлении освободить 
школу от рутины, сделать ее более самостоятель-
ной, внедрить передовой опыт Запада [4, с. 71].

Определение на службу в средние учебные заве-
дения Министерства народного просвещения Рос-
сийской империи осуществлял попечитель Вилен-
ского учебного округа («по собственному избранию 
или по представлению начальников заведений»). 
Утверждение в должностях помощников классных 
наставников было предоставлено директорам гим-
назий или реальных училищ, от них же зависело 
«определение лиц, обучающих по найму» – учите-
лей пения и гимнастики. Во власти учебного на-
чальства были переводы «для пользы дела» учащих 
из одного учебного заведения округа в другое как 
мера дисциплинарного наказания или поощрения. 
В исключительных случаях педагогов могли уво-
лить со службы незамедлительно, даже в середи-
не учебного года, причем без объяснения причин. 
Однозначно поводом могла служить причастность 
к политической антиправительственной деятель-
ности, аморальное поведение, а также профессио-
нальная некомпетентность.

По российскому законодательству штатные 
преподаватели казенных мужских и женских 
гимназий находились на государственной служ-
бе и  пользовались всеми ее преимуществами, ко-
торых были лишены внештатные преподаватели 
(«исправляющие должности учителя… предмета» в 
случае «неимения кандидатов на занятие вакант-
ной преподавательской должности») казенных 
учебных заведений и женщины (они работали «из 
платы по найму»), а также большинство учителей 
женских гимназий со средним образованием. По 
своим чинам и правам на награды штатные пе-
дагоги гимназий и реальных училищ относились 
к  среднему чиновничеству. Каждая должность со-
ответствовала определенному чину. Все находящи-
еся на государственной службе имели определен-
ный класс, который присуждался за выслугу лет. 
Должность штатного учителя гимназии и реаль-
ного училища соответствовала восьмому классу по 
Табели о  рангах (коллежский асессор); учителей, 
работающих по найму (рисования, чистописания 
и гимнастики), – девятому классу (титулярный со-
ветник); инспектора – шестому классу (коллежский 
советник); директора – пятому классу (статский 
советник). В чине, соответствующем должности, 
директор утверждался после девяти лет работы 
на этой должности, а инспектор – после четырех 
лет (если при поступлении на работу не имел его). 
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Через четыре года «беспорочной службы» пред-
полагалось очередное чинопроизводство, причем 
учителя, оставаясь на своей должности, могли быть 
произведены тремя чинами выше класса занимае- 
мой должности10. Так, указом Правительствующего 
сената от 16 июня 1880 г. по Виленскому учебному 
округу были «произведены за выслугу лет» в кол-
лежские советники инспектор Виленской гимназии 
Ю. Шокальский (с 1876 г.), в коллежские ассесоры – 
учителя Минской гимназии И. Даляк (с 1875 г.), Мо-
гилёвской гимназии Н. Тыминский и В. Роменский 
(с 1875 г.), Ф. Кленце (с 1874 г.), Гомельской шести-
классной прогимназии П. Савич (с 1875 г.), Вилен-
ского реального училища А. Вруцевич (с 1876 г.)11. 
За хорошую службу и заслуги перед отечеством, 
а  также за выслугу полагались определенные на-
грады: объявление Высочайшего Его Император-
ского Величества благодарности и благоволения, 
очередной чин, орден, аренда (земли, недвижимо-
сти), подарки от Высочайшего Его Императорского 
Величества имени, единовременные денежные вы-
дачи, звание личного или потомственного граж-
данина, медали, кафтаны, предоставление прав 
государственной службы и др. Предоставлять к на-
градам имели право только вышестоящие началь-
ники с формулировкой «за выдающиеся отличия» 
или просто «за отличия». Через определенное вре-
мя службы учителя средних учебных заведений 
награждались орденами. Устанавливалась следу-
ющая очередность: ордена Святого Станислава 
3-й  степени, Святой Анны 3-й  степени, Святого 
Станислава 2-й степени, Святой Анны 2-й степени, 
Святого Владимира 4-й степени, Святого Владими-
ра 3-й степени, затем ордена Святого Станислава 
и Святой Анны 1-х степеней и т. д. Устанавливался 
минимальный трехлетний срок получения наград, 
причем к первой из них до истечения трех лет со 
времени первоначального вступления в службу. 
Так, орденом Святой Анны 3-й степени могли быть 
награждены учащие, «беспорочно и с постоянным 
одобрением начальства, прослужившие 12 лет сря-
ду в одной и той же должности не ниже VIII класса», 
а орденом Святого Владимира 4-й степени – «про-
служившие беспорочно 35 лет, считая сей срок от 
получения первого классного чина» [5, с. 791–792, 
941–943]. Учительницы имели право на награжде-
ние золотыми и серебряными медалями на Станис-
лавской и Аннинской ленте; «из числа сих лиц те, 

кои принадлежат к дворянскому сословию, пред-
ставляются прямо к золотой нагрудной медали на 
Аннинской ленте»12.

Штатные преподаватели гимназий и реаль-
ных училищ были обязаны носить ведомственную 
форменную одежду, указывающую на социально-
профессиональную принадлежность учителя. Для 
лиц, занимающих должности VII и ниже классов, 
«парадную, праздничную, а также и особую формы 
составляли: открытый двубортный темно-синий 
сюртук с отложенным воротником, темно-синие 
брюки без галунов и без цветного канта, белый 
жилет, треугольная шляпа, шпага гражданского об-
разца, черный шелковый узкий галстук, завязыва-
ющийся спереди малым бантом, белые замшевые 
перчатки, ордена и знаки отличия»13. Во второй по-
ловине XIX в. строгой регламентации для женской 
одежды не существовало. В 1900 г. министром на-
родного просвещения было высказано предложе-
ние о «ношении при исполнении служебных обя-
занностей платьев синего цвета, причем особого 
покроя для таковых платьев не требуется»14.

Преподаватели имели право на оплачиваемые 
отпуска. Существующим вакантным временем 
каждый мог распоряжаться по своему усмотрению, 
в отношении отлучек на это время не применялись 
правила об отпусках. Разрешение на отпуск дава-
ли в период учебного времени сроком до 30 дней 
по уважительным причинам директорами учебных 
заведений (об этом также сообщалось и попечи-
телю округа). Такого понятия, как бюллетень, для 
больного учителя не существовало. Вместе с тем 
любое обращение с просьбой оказания помощи для 
лечения, поездки в санаторий или кумысолечебни-
цу в  пределах империи удовлетворялось за счет 
средств учебных заведений. Заграничные же от-
пуска предоставлялись лично министром. Уволен-
ный в отпуск получал от начальства установленной 
формы билет, где указывались чин, имя, фамилия, 
должность, место, куда отпускник направлял-
ся, и  срок, в течение которого билет являлся дей-
ствительным. Вместе с увольнительным билетом 
выдавался и паспорт. Неявка в срок без законных 
оправданий влекла за собой вычет из содержания 
за просроченное время [6, с. 81–815].

Чины полиции и судьи требовали от директоров 
средних учебных заведений или от попечителей 
учебных округов командирования в распоряжение 
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учителей в качестве переводчиков или экспертов. 
Наиболее частыми были вызовы преподавате-
лей чистописания и рисования, которые «слича-
ли почерки» бумаг, приобщенных в качестве улик 
к  следствию. Преподаватели иностранных языков 
осуществляли синхронный перевод показаний 
иностранных подданных в суде. Также учителя 
средних школ широко привлекались к работе судов 
в качестве присяжных заседателей, при уклоне-
нии от выполнения этой обязанности им угрожал 
крупный штраф [7, с. 267]. Годовые отчеты средних 
учебных заведений подтверждают факт пропуска 
занятий преподавателей по уважительным причи-
нам: по болезни и «по случаю исполнения препо-
давателями обязанностей присяжных заседателей 
в сессиях окружных судов».

В отношении воинской повинности учителя 
средних учебных заведений имели льготу: «...ос-
вобождаются от действительной службы в мир-
ное время и зачисляются в запас армии на 18 лет» 
[8, с. 582–583]. Однако первые пять лет после зачис-
ления в запас учащие обязаны были ежегодно пред-
ставлять «в подлежащее о воинской повинности 
Присутствие удостоверение их начальства в  том, 
что они не оставили соответствующих их званию 
занятий» [8, с. 582–583]. В годы Первой мировой 
войны большинство внештатных преподавателей 
гимназий и реальных училищ, как и учителя на-
чальной школы, призывались в армию, в то время 
как штатные продолжали трудиться. Всего в Вилен-
ском учебном округе за 1914 г. было мобилизирова-
но 49 преподавателей средних учебных заведений. 
Так, в начале войны из витебской Частной мужской 
гимназии И. Р. Неруша на действительную военную 
службу был призван преподаватель математики 
И. Успенский и два служителя гимназии. Члены их 
семей на основании Высочайше утвержденного по-
становления от 9 августа 1914 г. получили право на 
содержание, которое приравнивалось к жалованью 
кормильцев в мирное время. Учителя, согласно за-
кону, на время нахождения в армии оставляли за 
собой должности и имели право занять их снова 
при увольнении, а также право на зачет времени, 
проведенного на военной службе, в  срок выслуги 
пятилетних прибавок15.

В целях привлечения в западные губернии чи-
новников, священников и учителей из Централь-
ной России специальным положением от 1896 г. 
правительство ввело льготы и привилегии граж-
данской службы: лица, занимавшие должности от 

XIV до VIII класса включительно, включая служа-
щих духовно-учебных заведений, канцелярий по-
печителей учебных округов, учебных учреждений 
Министерства народного просвещения и дирекций 
народных училищ. Смотрители и учителя город-
ских и уездных училищ получали к окладам над-
бавку 120 %16. При первоначальном определении 
на службу в учебные заведения (которые содержа-
лись как за счет казны, так и на средства земств, 
городов, обществ и частных лиц) учителя имели 
право на пособие, которое заключалось, во-первых, 
в выдаче «третного не в зачет жалованья» из госу-
дарственного казначейства; во-вторых, в выдаче 
из казны «прогонных денег на всякое расстояние 
на две лошади» [9, с. 736].

В средних учебных заведениях доходы штатных 
учителей состояли из фиксированных окладов за 
преподавание 12 уроков в неделю (учителя рисо-
вания – за 15 уроков) и оплаты преподавания до-
полнительных уроков. Зарплата включала в себя 
также вознаграждение за исполнение дополни-
тельных обязанностей, различные прибавки и пен-
сии. В  средних учебных заведениях существовало 
четыре разряда годовых окладов в зависимости от 
срока службы. В каждой гимназии и реальном учи-
лище к первому разряду относились четыре учи-
теля с окладами 750 руб. в год, ко второму – пять 
учителей с окладами по 900 руб. в год, к третьему 
и  четвертому – по одному учителю с окладами 
в 1250 и 1500 руб. в год. Низший оклад назначался 
молодому специалисту, который имел стаж менее 
5 лет. Повышение окладов производилось при от-
крытии соответствующих вакансий по старшин-
ству учебной службы «за продолжительную, полез-
ную и ревностную деятельность, преимущественно 
в одном и том же учебном заведении»17. Учителя, 
получавшие высший оклад, носили звание «за-
служенный учитель». Штатами прогимназий выс-
ший оклад не предусматривался (существовало 
три разряда), поэтому максимальная зарплата со-
ставляла 1250 руб. в год за 12 уроков в неделю. В 
частных средних учебных заведениях оклады учи-
телей были ниже по сравнению с зарплатами кол-
лег, работающих в правительственных гимназиях. 
Например, в 1914 г. ни один штатный преподава-
тель государственной Могилёвской мужской гим-
назии не получал меньше 2500 руб. в год (в списке 
значатся оклады в размере 3100, 3250, 3350, 3500 
руб.). Директор И. В. Свирелин (действительный 
статский советник) зарабатывал 3900 руб. в год 
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«при готовой квартире»18. Для сравнения: в ви-
тебской Частной мужской гимназии И. Р. Неруша 
в 1908 г. учитель русского языка Н. А. Крачковский 
за 13 годовых уроков получал жалование в разме-
ре 780 руб., учитель математики Е. И. Пораневич 
за 16 уроков – 960 руб.19. Материальное положение 
преподавателей женских гимназий и прогимна-
зий было значительно хуже, уровень их заработ-
ной платы зависел от платы за учебу и пособий, 
выделяемых органами местного самоуправления. 
Поэтому штаты этих учебных заведений заполня-
лись по остаточному принципу: педагоги, имевшие 
высшее образование, рассматривали этот вариант 
как дополнительный источник доходов или как 
временное занятие. 

Важнейшим проявлением общественно-педаго-
гического движения в России становится создание 
обществ взаимного вспомоществования. В конце 
ХІХ в. в Беларуси также начинают вести деятель-
ность организации взаимопомощи учителей, кото-
рые являлись своеобразными профсоюзными орга-
нами для оказания в первую очередь материальной 
помощи всем нуждающимся. В эти общества при 
поддержке учебного начальства объединялись 
обычно сельские учителя, являвшиеся наиболее 
бедным слоем педагогической интеллигенции. По-
добные педагогические объединения возникали и 
в городской среде. Так, 15 мая 1908 г. попечитель 
Виленского учебного округа утвердил «Устав ссудо-
сберегательной кассы служащих в учебных заведе-
ниях г. Мстиславля» – мужской гимназии, частной 
женской гимназии баронессы Пилар фон Пильхау, 
трехклассного городского мужского и женского 
приходского училища. Добровольные участники 
кассы получили право «помещать в ней на сбереже-
ние известную долю из своего содержания» и «при 
временной надобности в деньгах пользоваться ссу-
дами»20.

Значимой льготой для учителей «в силу недоста-
точности окладов» было право работать по совме-
стительству, которое предоставлялось на основе 
утвержденных в 1884 г. правил о порядке совме-
щения государственной службы. Служить в разных 
учебных заведениях учителям разрешалось только 
временно, с разрешения учебного начальства, по 
необходимости и без вреда для основного места 
работы. Предоставление такой возможности стало 
в ряде случаев вынужденной мерой: она обеспечи-
вала достаточно гибкое распределение педагоги-
ческих кадров между правительственными и част-

ными гимназиями, а также женскими учебными 
заведениями. Кроме этого, с разрешения руковод-
ства учебного заведения учителя имели право за-
ниматься репетиторством, т. е. давать ученикам за 
плату частные уроки. 

Уставами средних учебных заведений учителям 
также разрешалось содержать в своих домах или 
квартирах за определенную плату иногородних  
учеников – пансионеров, которые, как правило, 
являлись детьми состоятельных родителей. Офи-
циально это признавалось даже полезным, ибо 
учащие получали хорошие доходы, не отвлекаясь 
на поиски дополнительных занятий в других ве-
домствах, и параллельно занимались воспитанием 
собственных учащихся в свободное от учебы вре-
мя. Однако указывалось, что «правом сим не могут 
пользоваться директоры и инспекторы»21.

Всем служащим в государственных учреждени-
ях формально запрещалось участвовать в финансо-
вых и кредитных учреждениях Беларуси, которые 
стремительно возникали и развивались в русле 
экономического подъема второй половины ХIХ  в. 
Но существовала оговорка: возможность такого 
участия «в хозяйственных делах» для учителей пре-
доставлялась лишь в том случае, если они не при-
надлежали Министерству народного просвещения, 
и каждый раз с ведома и разрешения учебного на-
чальства. Конечно, подобная активность учащих 
руководством округа вовсе не приветствовалась: 
учитель должен был целиком посвятить себя учеб-
но-воспитательной деятельности. На основании 
утвержденных в 1984 г. правил «О порядке совме-
щения государственной службы с участием в торго-
вых и промышленных товариществах и компани-
ях, а равно в общественных и частных кредитных 
установлениях», руководство обязано было строго 
следить, чтобы подобные сторонние занятия учи-
теля не наносили «ущерба служебным интересам 
и  не препятствовали исполнению этими лицами 
обязанностей их по государственной службе»22.

Определенной привилегией для всех служащих 
в мужских средних учебных заведениях Министер-
ства народного просвещения с педагогическим 
стажем не менее 10 лет, в том числе и находивших-
ся в отставке (если они представляли свидетельство 
о бедности), являлось освобождение их сыновей от 
платы за учение в мужских гимназиях, прогимна-
зиях и реальных училищах (стоимость воспитания 
учащихся составляла 80–100 руб. в год). Это поло-
жение было закреплено в уставах средних учебных 
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заведений23. В 1873 г. такое же право распространи-
лось и на учительских дочерей. В начале ХХ в. ана-
логичную привилегию получили служащие жен-
ских гимназий и прогимназий.

Преподаватели имели право получать пенсию 
по старости и по болезни. Для прослуживших в ве-
домстве Министерства народного просвещения 
Российской империи от 20 до 25 лет назначалась 
пенсия в размере половины оклада, причем она 
выплачивалась и в том случае, когда учитель про-
должал службу. Служащие в других ведомствах 
таких привилегий не имели. При отставке педа-
гог, имевший трудовой стаж от 10 до 25 лет, полу-
чал единовременное пособие в размере годового 
оклада. Те, кто оставлял службу «по расстроенному 
совершенно на службе здоровью», получали пен-
сии в  зависимости от количества отработанного 
времени: прослужившие от 10 до 15 лет получали 
треть оклада, от 15 до 20 лет – две трети, 20 и более 
лет – полный оклад. За каждые последующие 5 лет, 
отработанные свыше 25, назначалась прибавка 
к пенсии в размере пятой части от полного оклада 
[10,  с.  71–73]. Для тех, кто имел стаж педагогиче-

ской работы 25 лет и более, при выходе на пенсию 
назначался полный оклад жалованья (в среднем 
директора получали около 800 руб., инспекторы – 
700 руб., учителя – 600 руб.).

В последней трети ХIХ в. преподаватели жен-
ских гимназий, имевшие звание домашних настав-
ниц и наставников, имели право получать пенсию 
в размере лишь 160 руб. В начале ХХ в. пособие 
было повышено: в гимназиях начальницы и глав-
ные надзирательницы, имеющие звание домашней 
наставницы или учительницы, получали 500  руб. 
в  год; надзирательницы, воспитатели, а также 
преподаватели учебных дисциплин получали по 
300 руб. в год. В случае смерти преподавателя пен-
сии выплачивались вдове и несовершеннолетним 
детям. Кроме того, при выходе в отставку полага-
лось единовременное пособие, равное годовому 
окладу. Следует подчеркнуть, что учителя средних 
учебных заведений, которые характеризовались 
достаточно высоким уровнем материального обе-
спечения, в получении пенсий находились в более 
привилегированном положении, чем их коллеги, 
работавшие в начальной школе.

Заключение

Таким образом, во второй половине ХІХ – на-
чале ХХ в. в духовно-культурной жизни Беларуси 
происходили динамичные изменения. Расширение 
сети общеобразовательных учреждений привело 
к численному росту учительской интеллигенции. 
Закономерно встал вопрос о формировании соци-
ально-правового статуса преподавателя – главной 
фигуры средней школы. Штатные учителя гимна-
зий, прогимназий и реальных училищ являлись 
государственными служащими, чиновниками со 
всеми вытекающими из этого последствиями. 
Большинство педагогов имели университетское 
образование и достаточно высокий социальный 
статус. Их характеризовало относительно твердое 
и хорошее материальное положение: учительский 
труд в средней школе относился к разряду высо-
кооплачиваемых, а также давал определенные со-
циальные гарантии, прежде всего это касалось 
пенсионного обеспечения, отдыха, льгот на вос-

питание детей и др. Была создана система норма-
тивных отношений, которая определяла круг прав 
и обязанностей учителей (непосредственно при 
определении на службу и перемещениях, в учеб-
но-воспитательной деятельности, по отношению 
к  государственным органам, учебному руковод-
ству и др.). Преподаватели гимназий, прогимназий 
и реальных училищ имели гораздо больше прав по 
сравнению с учителями низших учебных заведе-
ний: преимущественно они награждались чинами, 
орденами и денежными пособиями, имели право 
на ношение форменной одежды, были в основном 
освобождены от воинской повинности и др. Вместе 
с тем осознанное решение посвятить свою жизнь 
педагогической деятельности, наполненной успе-
хами и трудностями в профессиональном и эмоци-
ональном плане, – это смелый и достойный выбор, 
характерный для физически и умственно сильных 
людей, компетентных и преданных своему делу.
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