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УДК 9:908
РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ САМАРСКИХ ШКОЛ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА 

В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРВЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ В ГОРОДЕ 

© 2017 г.  Ю.Н. Смирнов

Самара в середине XIX столетия была не только самым молодым губернским центром, но и одним 
из лидеров в осуществлении социальных и культурных преобразований в русской провинции. Одним из 
доказательств тому стали появление и развитие здесь такого элемента гражданского общества, как 
добровольные ассоциации, что и показано в статье. Важную роль в их возникновении сыграли учителя 
самарских школ.

Ключевые слова: Россия в XIX в., Самарская губерния, гражданское общество, добровольные 
общественные ассоциации, модернизация, народное образование.

Самара в середине XIX столетия не только стала самым молодым губернским центром, но и 
одним из лидеров осуществления социальных и культурных преобразований в русской провинции1. 
Одним из доказательств тому стало появление и развитие здесь первых добровольных ассоциаций, 
которые являются обязательным элементом «гражданского общества - относительно свободной от 
государственного принуждения сферы жизни»2. 

За последние десятилетия в отечественной историографии накоплен богатый материал и сделаны 
ценные наблюдения по истории формирования гражданского общества в России. Они обобщены в 
коллективных монографиях3. Им посвящены сборники с участием отечественных и зарубежных ученых4. 
Подобная литература вызывает серьезные и интересные отклики5. К сожалению, хронологически все 
это мало касается последних предреформенных лет, а географически недостаточно отражает ситуацию 
в российских регионах. Правда, о наличии в периодической печати того времени сведений о зарождении 
гражданского общества и общественного мнения в Самаре исследователи уже высказывались6. Однако 
в архивах и опубликованных источниках есть сведения также о появлении здесь такого важного 
элемента гражданского общества, как добровольные ассоциации. Это определило наше обращение к 
данной теме на малоизвестных материалах Самары середины XIX в.

Превращение Самары в административный центр губернии ускорило процесс развития городской и 
социально-культурной инфраструктуры7. С точки зрения Дж. Брэдли, автора известных трудов по рас-
сматриваемой теме, именно урбанизация, образование и развившиеся под их воздействием когнитив-
ные способности населения являются «маркерами гражданского общества»8.

Это понимание позволяет нацелить поиск фактов и явлений, которые можно связать с появлением 
элементов гражданского общества в провинциальных городах, прежде всего, на учреждения и работ-
ников народного просвещения, на общественные группы, обладавшие знаниями и стремившиеся не 
только к их получению, но и к широкому распространению. В связи с этим особый интерес в каче-
стве источников представляют неопубликованные документы Казанского учебного округа и Самарской 
дирекции училищ, свидетельства современников в периодических и статистических изданиях. 

Согласимся с тем, что в России основные элементы гражданского общества, а именно «общественное 
мнение, независимая пресса, политические партии, представительные организации и добровольные 
ассоциации — в развитой форме появились только в пореформенное время». Однако формирование 
некоторых из них началось еще с правления Екатерины II9.

В российских условиях добровольные ассоциации первенствовали по времени появления и темпам 
создания по сравнению с другими элементами гражданского общества. Они стали возникать в последней 
трети XVIII в. Их число в первой половине XIX в. продолжало расти. Просвещенные провинциалы, в 
том числе из Самарского края, также принимали в них участие, например, в качестве корреспондентов 
Русского географического общества (РГО)10, Казанского экономического общества11, иных ученых 
собраний. Однако каждый из них был индивидуально связан с организацией, находившейся в столичном 
или университетском городе. Эта связь не приводила к прочным контактам между ними самими, к 
созданию официальных или даже неформальных отделений и филиалов этих обществ в Самаре.

Примечателен следующий факт. В середине 1850-х гг. в Самаре одновременно работали над своими 
регионоведческими сочинениями два замечательных исследователя. В 1853 г. в сбор историко-
этнографических сведений для РГО был вовлечен и с 1854 г. активно включился Г.Н. Потанин12. В 
1857 г. поручение РГО по описанию прибрежных территорий Самарского края было выполнено 
Н.А. Вороновым13. Учитывая незначительное число образованных людей в еще относительно 
небольшом городе, они не могли не быть знакомы. Однако в тексте их сочинений и других источниках 
нет свидетельств о каком-либо их сотрудничестве, интересе к трудам друг друга.
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Для невысокого уровня самоорганизации в провинциальном обществе показательны неудачные 
попытки организовать кружки любителей словесности Потаниным, который сам являлся учителем рус-
ского языка14. Открытие «литературных бесед» в Самаре упоминается в рукописи его выступления на 
них в 1855 г.15. Однако сведений об успешности или продолжении этого начинания не имеется.

В уездной Бугульме, куда Потанина перевели из Самары, возможности для реализации собственного 
творческого потенциала и повышения культурного уровня жителей оказались еще более ограниченными. 
Организовать литературные чтения среди местной публики не удалось, поскольку та имела другие 
предпочтения. Потанин писал: «В то время как я послал пригласительные билеты, уездный генерал 
послал лакея просить к себе в карты, и на литературном нашем вечере собрались только поп и две 
пожилые барышни, которые карт и генерала терпеть не могли»18.

Все же в годы Крымской войны (1853-1856) на волне патриотических чувств происходит активизация 
самарской общественности17. Это было, впрочем, характерно для всей России18. 

На повышении общественной активности также сказалось тесное взаимодействие с местными орга-
нами сословного и территориального самоуправления, представлявшими разные слои населения. Оно 
было присуще для управленческого стиля во время губернаторства в Самаре К.К. Грота (1853-1860) как 
при решении административных задач, так и вопросов развития культуры и образования19.

Действенным толчком к созданию первых, по-настоящему добровольных ассоциаций в Самаре 
стала отмена ряда ограничений с общественных инициатив после прихода к власти Александра II 
и окружавших его реформаторов. Катализатором этого процесса явилось расширение культурного 
пространства Самары в результате открытия гимназии. В конце царствования Николая I ее создание 
было решено «отложить до более благоприятных обстоятельств»20. Смена на престоле и ознаменовала 
эти «благоприятные обстоятельства», позволившие сразу же в 1855 г. приступить к устройству гимназии, 
которую в 1856 г. удалось открыть21. 

Увеличение в результате открытия гимназии числа трудившихся в городе учителей, причем высокого 
образовательного уровня, насытило провинциальную среду людьми творческими и граждански 
активными. Яркий пример тому был продемонстрирован зимой 1858/1859 гг., когда учитель французского 
языка Самарской гимназии Август Матье организовал филармоническое общество. Уже 26 марта 1859 г. 
его участниками был дан «вокальный, инструментальный концерт с целию приобретенья учебных 
пособий для гимназии». Матье в качестве «распорядителя» и другие члены этого общества решили на 
«сборы с таковых концертов» в первую очередь «купить рояль для гимназии, чтобы ученики учились 
петь». Обучать «их этому искусству» обещал сам Матье22.

Заведующий дирекцией самарских училищ Э.Х. Ангерман разглядел в деятельности 
филармонического общества не просто организацию очередного благотворительного вечера, которые 
все чаще проводились в Самаре. Так, в 1853 г. в доме уездного предводителя дворянства состоялся 
любительский концерт, а собранные на нем средства были направлены для создания детского приюта23. 
Литературно-музыкальные вечера, домашние спектакли и концерты «устраивались неоднократно» в 
1857-1859 гг. в пользу открытия в городе среднего учебного заведения для девочек24.

Ангерман справедливо отметил важность добровольного объединения любителей музыки «для рас-
пространенья вкуса и любви к искусству в общество». Он представил эту инициативу «особенному 
вниманию» руководству Казанского учебного округа25.

Исполняющий обязанности попечителя округа Ф.Ф. Веселаго объявил благодарность за «такое 
теплое участие к развитию эстетического вкуса». Было дано разрешение «в виде опыта» начать «с начала 
будущего учебного года» обучение пению «желающих учеников»26. Рассматривая филармоническое 
общество как общественно полезную деятельность учителей, школьное начальство приняло решение 
«не стеснять ее по своей службе»27.

Не менее показателен для эпохи пример того, какое самодеятельное начинание воспринималось как 
не способствующее общественной пользе. Так, негативной оказалась реакция учебного руководства 
на попытку создания «Учено-Литературного общества членов педагогического совета Самарской 
гимназии». Главной причиной неприятия данной инициативы стало намерение организаторов сделать 
это общество закрытым. По проекту устава, на его заседания не допускались «лица, не принадлежащие 
к учащему сословию Министерства народного просвещения», то есть не являющиеся преподавателями 
гимназии и уездных училищ28.

Ф.Ф. Веселаго 31 марта 1859 г. сообщил, что он отказывается ходатайствовать перед министром 
народного просвещения об учреждении такого литературного общества, которое будет «состоять 
из членов педагогического совета гимназии» и представлять собой «в сущности тот же самый 
совет». По мнению управляющего учебным округом, «отстранение от общества всех лиц, кроме 
членов педагогического совета, едва ли будет полезно для популярности» данного начинания. 
Высокопоставленный чиновник эпохи наступавших либеральных реформ справедливо считал, 
что чем организация «будет открытее и иметь больше членов, тем будет более общего сочувствия» 
к ней. Веселаго считал, что предполагаемыми учеными трудами можно пока заняться без создания 
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специального общества, готовя их к обнародованию, а за это время следует добиться расположения 
«публики», «обдумать все подробности устава», а затем уже обращаться к министру29.

Среди заметных гражданских инициатив, реализуемых самарскими учителями накануне и в начале 
Великих реформ, следует отметить объединение педагогических, общественных и административных 
ресурсов для создания в Самаре воскресной школы. Как и во всей России, движение по созданию 
открытых и бесплатных массовых училищ по ликвидации неграмотности среди молодежи и взрослых, 
лишенных систематического образования, было вызвано примером, поданным интеллигенцией Киева 
при поддержке попечителя Киевского учебного округа Н.И. Пирогова, великого хирурга и выдающегося 
педагога. В Самаре эту идею раньше других высказали учителя уездного училища. Директор самарских 
училищ Э.Х. Ангерман поддержал педагогов в своем представлении управляющему Казанским 
учебным округом от 30 ноября 1859 г.30 При обсуждении и переписке по этому вопросу была запрошена 
и получена ценная информация непосредственно из Киева31.

16 марта 1860 г. «исправляющий должность попечителя» Казанского учебного округа П.П. Вяземский 
дал разрешение на открытие в помещении самарского уездного училища воскресной школы32. «Личное 
наблюдение» за этой школой было возложено на В.Г. Варенцова, ставшего новым исполняющим обя-
занности директора Самарской гимназии и руководителя дирекции училищ губернии33. Он был извест-
ным филологом, собирателем произведений народного творчества, педагогом34. Своими публикациями 
в «Московских ведомостях» он сделал опыт воскресного обучения подмастерьев и учеников самар-
ских ремесленников, других молодых людей, не получивших образования, известным всей читающей 
России35. 

Особенный интерес вызывает то, что в данном вопросе было достигнуто столь полезное для 
становления гражданского общества согласие коронных властей и местного самоуправления. Оно 
было продемонстрировано в хлопотах по привлечению учащихся к этой школе, предпринятых, с одной 
стороны, управляющим Самарской губернией А.А. Арцимовичем, а, с другой стороны, градским 
головой В.Е.  Буреевым, который заботился о благоустройстве Самары36, служил ее интересам даже в 
ущерб своим коммерческим выгодам37.

В качестве преподавателей в воскресной школе работали в основном учителя различных школ 
Самары и учащиеся средних учебных заведений, то есть гимназии и семинарии38. К сожалению, широ-
ко развернувшееся в России движение по открытию этих школ было скоро прервано. В связи с тем, 
что революционеры-радикалы в некоторых случаях (правда, не в Самаре) пытались использовать их 
аудиторию для пропаганды, властями «10 июня 1862 г. был издан указ о закрытии всех воскресных 
школ впредь до утверждения нового положения о них»39. Подобная участь постигла и школу в Самаре.

Позже воскресные школы для детей и взрослых стали устраиваться вновь, но уже как церковные. 
В 1866-1867 гг. они появились при Самарской духовной семинарии и некоторых храмах города40. 
Духовенство, включая преподавателей семинарий, начальных училищ для детей лиц духовного звания, 
законоучителей светских школ, оказалось затронуто процессом активизации общественной жизни, 
пытаясь подойти по-новому к осмыслению и решению современных проблем с христианской точки 
зрения41. 

История воскресных школ в 1859-1862 гг. показала сильный потенциал зарождающегося 
гражданского общества в области просвещения, который затем был в определенной мере реализован 
в поддержке земских и других образовательных учреждений пореформенной эпохи. Так, «новою 
попыткой вроде устройства воскресной школы» современники считали создание в 1872 г. в Самаре 
Общества распространения в народе грамотности. Тогда же появилось и затем успешно действовало 
Общество поощрения высшего образования. Оно выросло из ежегодных (начиная с 1859 г.) праздничных 
собраний чиновников, дворян, интеллигентов Самары, получивших университетское образование. На 
такой встрече 12 января 1872 г. и было организовано общество, ставившее целью материально помочь 
самарской молодежи в получении высшего образования, что можно было сделать тогда, только поехав 
на учебу в столичные города или Казань42.

Вслед за добровольными ассоциациями, возникавшими из инициатив образованной части самарско-
го общества и направленными преимущественно на просветительскую деятельность, подобные орга-
низации стали создаваться и в других сферах жизни. Число добровольных ассоциаций в российской 
провинции, в том числе в Самаре, стало множиться в течение второй половины XIX в., но это уже 
выходит за рамки нашего исследования. Для середины же столетия важно то, что их наличие в про-
винциальной среде уже явно просматривается, как и их взаимосвязь с расширением образовательного 
пространства.

Об этом всем говорили уже упоминавшиеся выше образованные современники и сами деятели 
просвещения, которые жили еще в предреформенной Самаре и ожидавшие, что общественный подъем 
принесет и моральные, и материальные плоды. Н.А. Воронов писал в 1857 г., «что с развитием лучших 
гражданских отношений, с открытием способов к просвещению, которое всегда благотворно действует 
и на массу простолюдинов, должно ожидать не только утверждения добрых нравственных начал, но и 
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самого обширного промышленного движения в этом крае»43.
Несколько опережая реальное развитие, Г.Н. Потанин еще в 1854 г. так высказывался о жителях 

Самары: «Удивляешься, как эта толпа нестройная, дикая, своевольная, имея общего одно только 
стяжание, корыстолюбие, превратилась наконец в стройное гражданское общество, ... все это 
под влиянием благотворного, обильного края превратилось в деятельность, в промышленность, 
в торговлю»44. Н.Г. Варенцов в «Самарских письмах» смотрел на вещи более трезво, но также с 
оптимизмом. Он отмечал в 1860 г.: «Правительство различными мерами старается пробудить во всех 
классах народа дух гражданской жизни: оно призывает общество к обсуждению административных 
вопросов, к устройству женских училищ, к учреждению банков, к охране городов от пожаров, но все 
это принимается очень слабо и медленно. Будем, однако ж, надеяться, что самые ошибки послужат в 
этом случае спасительным уроком и оторвут нас от наших личных забот и интересов»45. 

Приведенные выше высказывания и факты свидетельствуют, что процесс зарождения и развития 
элементов гражданского общества в русской провинции действительно шел. Среди тех, кто осознавал 
и артикулировал этот процесс, а, главное, по мере возможности содействовал ему, были руководители 
и учителя самарских школ. Расширение социального и культурного пространства провинциального 
города благоприятствовало развитию самодеятельных объединений жителей и прочих элементов граж-
данского общества в Самаре 1850-х – начала 1870-х годов.
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