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Одним из показателей развития обще-
ства по праву считается уровень развития 
образования, в котором отражается вся со-
вокупность политических, экономических  
и культурных отношений, присущих ему. 

В Российской империи государственная 
политика в области образования встречалась 
с достаточно сложными проблемами, одной 
из которых было развитие национального об-
разования на периферии, то есть в Сибири и 
других регионах. Саяно-Алтайский регион, 
включающий в себя территории Хакасии, 
Тывы, Алтая и Горной Шории, являлся од-
ним из национальных районов, где вышеу-
казанная проблема была особо актуальной, 
так как здесь проживала значительная часть 
коренного населения Сибири. Для того что-
бы полнее увидеть и оценить те изменения, 
которые произошли в развитии образования 
в Саяно-Алтайском регионе, необходимо 
совершить краткий исторический экскурс  
в конец �I� – начало �� века. Таким об-
разом, цель настоящей статьи заключается  
в обращении к истокам развития националь-
ного образования коренных народов Саяно-
Алтайского региона. 

Национальное образование в рассматри-
ваемом регионе берет начало в первой поло-
вине �I�, с момента организации школьно- 
го дела. Так, в 1830 году была сформирова-
на и отправлена на Алтай Духовная миссия,  
которая своей главной целью ставила утверж-

дение христианства и православия на терри-
тории Сибири, а также и организацию обуче-
ния коренного населения [6, с. 108]. 

Первым руководителем Духовной мис-
сии на Алтае был монах Макарий Глухарев, 
довольно образованный по тем временам че-
ловек, сделавший достаточно много для из-
менения жизни алтайского народа и, в част-
ности, в деле обучения алтайцев грамоте. 
Известно, что в начале 30-х годов �I� века он 
составил алфавит на основе русской графи-
ки, тем самым положив начало распростра-
нению грамоты среди алтайцев, занимался 
переводами богослужебной литературы на 
алтайский язык, используя родной разговор-
ный язык алтайцев как средство пропаганды 
христианства. В 1830 году Макарий открыл 
первую школу для мальчиков и параллельно 
для девочек, обучение в которых велось бес-
платно. В1838 году была открыта миссионер-
ская школа в Горном Алтае (Улале), и почти в 
течение 50 лет она оставалась единственной 
на этой обширной территории [15, с. 227]. 

Преемником М. Глухарева стал Стефан 
Ландышев, оставивший свой след в истории 
открытием нескольких миссионерских школ: 
Мьютинской – в 1850 году, Макарьевской –  
в 1855 году, Черно-Ануйской – в 1858 году, 
Кузедеевской – в 1859 году, Урсульской –  
в 1860 году, Чемальской – в 1863 году и др.  
Учеба в них сводилась, кроме обучения чте-
нию, письму и счету, к заучиванию Закона 
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Божьего. Образованность помогала пред-
ставителям коренного народа в налажива-
нии торговых отношений с соседними ре-
гионами, способствовала формированию и 
укреплению национального самосознания. 
Здесь необходимо отметить, что «инородцы 
обитали в массе русского населения, тем не 
менее, будучи бесписьменными, все же пол-
ной ассимиляции не подверглись, сохранили 
свою родную речь» [3, с. 10]. Это, прежде 
всего, касается северных алтайцев, шорцев 
и хакасов, для которых, преследуя свои цели, 
миссионеры в 60–90-х годах �I� века созда-
ли миссионерский алфавит. С его помощью 
они переводили на языки упомянутых наро-
дов Евангелие, молитвенники и другие бо-
гослужебные книги. В миссионерских церк-
вях службы совершались на родном языке 
священниками-инородцами. Их готовили в 
Казанской учительской семинарии и Бийском 
катехизаторском училище. Читая свои пропо-
веди и молитвы «на языке родном для нерус-
ских прихожан, священнослужители побуж-
дали неграмотных южносибирских тюрков и 
молитвы в церкви творить на родном языке» 
[3, с. 10]. 

Начавшееся к середине �I� века эконо-
мическое освоение края, развитие торгово- 
денежных отношений настойчиво ставили  
на повестку дня вопрос об определенном ми-
нимальном образовательном уровне для на-
селения, следовательно, и о начальных шко-
лах, имевших более широкие возможности, 
нежели миссионерские. 

Так, на Алтае получили также рас- 
пространение сельско-волостные школы,  
а с 1887 года – церковно-приходские и шко-
лы грамоты. Этим было положено начало  
светскому образованию в Сибири. Несмотря 
на то, что открывались такие учебные за-
ведения для инородцев, лучшими школами 
считались все же те, в которых преподавание 
велось на русском языке. 

В 1883 году было открыто Бийское ка-
техизаторское училище, которое готовило 

учителей и священников для русских, ал-
тайцев, хакасов и шорцев. В этом училище 
изучали грамматику на шорском языке на 
базе адаптированной кириллицы (общей 
для шорцев, алтайцев и хакасов). В конце 
80-х годов �I� века в Улале – миссионер-
ское училище, учитывающее этнические 
особенности алтайцев и готовившее учите-
лей, переводчиков и церковных служителей. 

В конце �I� века на территории Горной 
Шории алтайские миссионеры открыли не-
сколько церковно-приходских школ: в улусе 
Аил (около Кузедеево) школа была откры-
та в 1858 году; в Усть-Анзасе – в 1879 году;  
в Матуре – в 1885 году; в Кондоме – в 1886 го- 
ду. Миссионеры того времени серьезно от-
носились к использованию шорского языка  
в своей основной и просветительской дея-
тельности. Они разработали первый шорский 
алфавит, издали впервый шорский букварь, 
перевели на шорский язык книги религиоз-
ного содержания [13, с. 138]. 

Таким образом, к началу Первой мировой 
войны на Алтае насчитывалось 8119 школ,  
из которых 813 были начальными, с общим 
числом учащихся 52,1 тыс. человек. В Гор-
ном Алтае действовало 28 миссионерских 
школ, в которых из 1500 учеников немногим 
более 300 представителей коренных жителей-
алтайцев постигали грамоту. В Горной Шо-
рии было открыто 14 школ. В них работало 
более тридцати учителей-шорцев, в том чис-
ле две учительницы-шорки [9, с. 147].

К 1917 году уровень грамотности насе-
ления Алтая составил 15,3 %. Среди алтай-
ского населения, проживавшего в сельской 
местности, этот показатель был на отметке  
1,5 %, а среди кочевников и того ниже – 0,4 % 
[15, с. 227]. Если рассматривать грамотность 
населения в Абаканской (Качинской) упра-
ве «Инородческого» района Минусинского 
уезда, то умели читать и писать 7,3 % муж-
чин, в Аскизской – 5,2 %, а среди женщин –  
0,8 и 1,4 % соответственно [1, с. 259]. Боль-
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шая часть из всего количества школ были 
церковно-приходскими, средних учебных за-
ведений, не говоря о высших, в регионе  не 
было вообще. Даже краткий анализ уровня 
грамотности населения рассматриваемого 
района Сибири показывает, что население 
окраин империи, в особенности коренные на-
роды, имели очень низкий её уровень. 

В Хакасско-Минусинском крае пионера-
ми развития школьного дела по праву счита-
ются ссыльные декабристы. Так, декабристы 
Беляевы в Минусинске открыли школу, кото-
рую посещало в «разное время до двадцати 
учеников» [14, с. 11], при этом, как отмеча-
ет А. П. Беляев в воспоминаниях, «главная 
наша цель была – с развитием ума внушить 
правила чистой нравственности, разумной 
религиозности, честности и уничтожения 
дурных привычек» [2, с. 217]. Обучение было 
платным. В школе Беляевых преподаватель-
ской деятельностью занимались и другие 
декабристы, например, Н. О. Мозголевский. 
По предписанию генерал-губернатора Вос-
точной Сибири вскоре школа была закрыта. 
С ликвидацией школы декабристы не прекра-
тили учительскую деятельность: по просьбе 
местных жителей они занимались репетитор-
ством, что положительно влияло на рост гра-
мотности среди местного населения и при-
общения их к российской культуре [14, с. 14]. 

Первые школы для хакасов стали появ-
ляться в 60-е годы �I� века. Так, в 1864 го- 
ду на средства хакасов была создана одно-
классная школа в улусе Усть-Абаканском, та-
кая же школа открылась в январе 1869 года  
в Аскизской думе, а через год – в селе Таш-
тып, где вместе с русскими детьми учились  
и дети хакасов [7, с. 72]. 

Национальные (инородческие) школы 
разрешалось открывать только при наличии 
на местах священников: «Начальные школы 
инородцев-христиан должны иметь целью 
религиозно-нравственное их образование, 
утверждение в православной вере и ознаком-

ление с русским языком» [1, с. 14]. В 1916/17 
учебном году в Хакасии было 13 церковно-
приходских и 7 миссионерских школ, обуче-
ние в них велось на русском языке [7]. Здесь 
нельзя не упомянуть работу русских миссио-
неров, которые в целях распространения хри-
стианства среди хакасов издавали книги на 
хакасском языке на основе русской графики. 
Но вопреки ожиданиям и надеждам царского 
правительства и Священного Синода России 
на ускорение процесса русификации южноси-
бирских инородцев, миссионерская деятель-
ность в данном случае привела к неожидан-
ным результатам. Церковь способствовала 
сохранению и развитию природных языков 
и диалектов своей паствы и, следовательно,  
надежно защитила южносибирских тюрков 
от руссификации и полной ассимиляции. 

После октября 1917 года первыми же  
декретами Советской власти обеспечивались 
условия для коренного преобразования куль- 
туры народов России. 

В сентябре 1918 года ВЦИК утвержда-
ет «Положение о единой трудовой школе 
РСФСР», которое можно рассматривать как 
стратегическую линию Советской власти  
в области народного образования и политех-
нического образования. В октябре 1918 года  
Народный комиссариат просвещения прини-
мает постановление «О школах националь-
ных меньшинств», в котором говорилось, что 
все нации и народности, населяющие РСФСР, 
пользуются правом обучения на своем родном 
языке, как в трудовой, так и в высшей шко-
ле [1]. В школах национальных меньшинств 
согласно этому постановлению вводилось 
также обязательное изучение языка, преобла-
дающего по численности населения данной  
территории. 

Становлению национальных школ спо-
собствовали сформированные при Сиббюро 
ЦК РКП(б) в 1920 году отделы по делам на-
циональностей, которые объединяли 14 на- 
циональных секций со штатными работни-
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ками. В Алтайской, Енисейской, Омской 
и Томской губерниях были учреждены гу-
бернские и уездные, районные и волостные 
национальные отделы [10]. В этом же году 
при Сибирском революционном комитете 
был создан Сибирский отдел народного об-
разования. Одновременно образовались сек-
ции национальных меньшинств при всех 
губернских отделах народного образования.  
В феврале 1921 года при Коллегии Нарком-
проса РСФСР был создан Совет по просвеще-
нию национальных меньшинств (Совнацмен).  
Этому органу надлежало защищать интересы 
нерусских народов в школе. Такое решение 
было вызвано полученнными неутешитель-
ными результатами статистики. Например, 
по данным демографической переписи 1920 
года, уровень грамотности мужчин-хакасов 
составлял 13,1 %, а женщин – 4,6 %, в пе-
риферийных мелких улусах грамотность 
мужчин составляла 8,9 %, а женщин – 1,6 %  
[4, с. 260]. Тут необходимо заметить, что уро-
вень грамотности хакасского населения был 
неравномерным. В некоторых населенных 
пунктах большинство мужчин умели читать 
и писать и, наоборот, во многих улусах гра-
мотных людей почти не было. Существовала 
определенная закономерность: грамотность 
соответствовала степени распространения 
русского языка. В основном большинство 
грамотных приходилось на население во-
лостных сел и крупных улусов [4, с. 261]. По-
этому одной из важнейших задач созданных 
секций стало возрождение сети националь-
ных школ. 

В 1921 году в Омске открылся I съезд ра-
ботников просвещения национальных мень-
шинств Сибири, на который было избрано  
40 делегатов. Съезд решил повсеместно в 
Сибири создать комиссии по ликвидации 
неграмотности населения. В Горном Алтае 
попытка развития школьного дела была осу-
ществлена с выделением административного 
Горно-Алтайского уезда. В начале 20-х годов 

в созданном уезде было открыто 108 школ, 
большинство из которых были затем закрыты 
в период борьбы с контрреволюцией и бан-
дитизмом. 

Становлению национальных школ в Си-
бири препятствовали не только отдельные 
граждане, но и целые социальные и конфес-
сиональные группы. Так, в селе Васюган 
Тарското уезда против школы активно высту-
пали кулаки, адвентисты, а в селе Коротково 
Тюкалинского уезда многие верующие от-
казывались посылать детей в школу, так как  
там не преподавали закон божий [5, с. 34].

В досоветское время в Хакасии не было 
системы образования. Школы находились  
в разных административных образованиях,  
так как территория современной Хакасии 
частично находилась в Ачинском и Мину-
синском уездах Енисейской губернии и Ал-
тайском горном округе Томской губернии. 
С образованием Хакасского уезда в соот-
ветствии с постановлением Президиума 
Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета «Об образовании Хакасского 
уезда Енисейской губернии» от 14 ноября 
1923 года появилась возможность строить 
сеть образовательных учреждений и осу-
ществлять управление ею. В ведение нового 
уезда перешли контингент учащихся, учите-
лей, школьные здания и хозяйственные по-
стройки. Примечательно, что первым круп-
ным событием после торжеств, связанных 
с образованием национального уезда, была 
1-я конференция РКП(б) Хакасского уезда 
10 апреля 1924 года, где были рассмотрены 
актуальные вопросы жизни уезда. Одним из 
рассматриваемых направлений работы был 
отчет председателя уездного революционно-
го комитета Г. И. Итыгина, который был на-
значен на эту должность в январе 1924 года 
и активно начал налаживать всю социально-
экономическую жизнь национального регио-
на. В докладе были представлены основные 
проблемы, которые требовали срочного ре-
шения. В основном это были организаци-
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онные вопросы: организация отделов, в том 
числе и отдела народного образования, рабо-
та над бюджетом, налаживание работы уже 
созданных органов: милиции, ОГПУ и т. д. 
В обсуждении доклада Г. И. Итыгина высту-
пающие отмечают плачевное состояние школ 
и низкий уровень учебной работы в них, сла-
бую подготовленность учительского состава, 
происходящие столкновения между русским 
и хакасским населением и другие проблемы  
в Хакасском уезде. 

Но, благодаря деятельности Г. И. Итыги-
на, во второй половине 20-х годов в Хакасии 
заметно улучшилось финансирование школь-
ного строительства. Удельный вес бюджета 
Хакасского областного отдела народного обра-
зования в местном бюджете Хакасского окру-
га увеличился с 35,1 % в 1924/25 учебном году  
до 42 % – в 1928/29 учебном году. 

Основная часть средств бюджета направ-
лялась согласно плану введения всеобуча  
на расширение сети начальных школ, что обу-
словило их быстрый рост. Наряду с начальной 
получила развитие так называемая повышен-
ная школа. Появились новые типы школ –  
школы крестьянской молодежи (ШКМ) и 
фабрично-заводские семилетки (ФЗС).

К примеру, в 1924/25 учебном году было 
66 школ, из них хакасских – 38, русских – 
21, смешанных – 7. В данных школах име-
лось 91 класс-комплект: 45 – в хакасских 
школах, 36 – в русских и 10 – в смешанных.  
В них обучалось более 4 тыс. учащихся, из 
них 2193 хакаса. 

В 1925/26 учебном году было 82 шко-
лы, из них хакасских – 42, русских – 30, 
смешанных – 10. В данных школах имелось  
120 класс-комплектов: 52 – в хакасских шко-
лах, 49 – в русских и 19 – в смешанных.  
В них обучалось более 4,5 тыс. учащихся,  
из них 2546 хакасов. 

В 1926/27 учебном году было 602 шко-
лы, из них хакасских – 50, русских – 39, 
смешанных – 63. В данных школах имелось  
647 класс-комплектов: 63 – в хакасских шко-

лах, 63 – в русских и 26 – в смешанных.  
В них обучалось более 5,5 тыс. учащихся,  
из них 3073 хакаса. 

Советская власть с середины 20-х годов 
начала осуществлять плановую подготовку  
к осуществлению всеобщего начального обу-
чения. 

36 августа 1925 года ВЦИК и Совнар-
ком РСФСР приняли закон о введении все-
общего начального обучения и построении 
школьной сети. Предельным сроком для 
введения всеобщего обязательного обучения 
на всей территории РСФСР устанавливался  
1933/34 учебный год. 

Решающим для осуществления всеоб-
щего начального обучения явился �VI съезд  
ВКП (б), который постановил усилить тем-
пы культурного строительства в стране.  
ЦК ВКП (б) 25 июля 1930 года принял по-
становление «О всеобщем обязательном на-
чальном обучении», а в августе 1930 года 
ЦИК и Совнарком СССР принял закон о вве-
дении всеобщего обязательного начального 
обучения. По этому закону с 1930/31 учеб-
ного года по всей стране вводилось всеоб-
щее обязательное обучение детей в возрасте  
8–60 лет в объеме 4-летнего курса началь-
ной школы, а также для детей-переростков  
в возрасте 66–65 лет, неокончивших первых 
четырех групп трудовой школы. 

Фактически в Хакасии всеобщее обяза-
тельное начальное обучение детей в возрасте 
8–60 лет (в национальных районах до 66 лет) 
началось в 1932/33 учебном году. Успешному 
введению всеобуча способствовало интен-
сивное развитие школьного строительства. 
Так, к 1929/30 учебному году сеть началь-
ных школ расширилась до 649, из их числа 
хакасскими были 66 школ, что позволило  
в 1931/32 учебном году охватить обучением 
на родном языке 50 % хакасов. В соседних 
регионах этот процесс развивался более ин-
тенсивно. Они сумели организовать обучение 
на родном языке для 95 % детей алтайцев и 
шорцев. 
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Как отмечалось выше, в Хакасии стали 
открываться школы повышенного типа. Так, 
в 1924/25 учебном году была всего одна се-
милетняя школа с 43 учащимися в ней и одна 
девятилетняя с 606 учениками, а 5 лет спу-
стя в 1929/30 учебном году семилетних школ 
было две с 826 учащимися, в девятилетней 
школе обучалось уже 928 учеников, работало 
также две школы ШКМ и две ФЗС [8, с. 265]. 

Несмотря на значительный рост сети 
школ в 20-е годы, охват обучением хакас-
ских детей был ниже, чем в Сибири. Если в 
1929/30 учебном году в Сибирском крае на 60 
тыс. жителей приходилось 782 учащихся, то 
среди хакасов лишь 647 [8, с. 266]. Одной из 
причин низкого охвата детей школьным обу-
чением было то, что большинство коренных 
жителей не осознавало полностью задачи 
школьного образования. В основном хакасы 
отдавали своих детей в начальную школу, так 
как они понимали необходимость обучения 
грамоте, но, связанные заботами о своем хо-
зяйстве, полагали, что полученного уровня 
образования вполне достаточно и не считали 
необходимым и возможным дальнейшее про-
должение учебы своих детей. Поэтому ре-
шающим условием для ликвидации разрыва 
между начальной и повышенной школой яви-
лось изменение основы хозяйственной жиз-
ни населения. Мероприятия, последовавшие 
затем в области промышленности, сельского 
хозяйства, потребовали наличие грамотных и 
квалифицированных кадров и произвели пе-
релом в сознании населения в отношении об-
разования. К концу 20-х годов разрыв между 

контингентами учащихся-хакасов начальной, 
семилетней и средней школ исчез [8, с. 267]. 

Необходимо заметить, что школа была 
для коренного населения не только местом 
обучения и воспитания молодежи. Она яв-
лялась в национальных районах центром по 
распространению санитарно-гигиенических 
норм поведения в быту. Если взять во внима-
ние то, что подавляющее большинство або-
ригенов болело трахомой, то трудно в этом 
отношении переоценить роль национальной 
школы в пропаганде здорового образа жизни. 

В результате большой работы, проведен-
ной партийными, советскими, комсомоль-
скими и хозяйственными организациями,  
в Хакасии к концу 20-х годов были созданы 
условия для создания сети национальных 
школ и ликвидации неграмотности и подго-
товки к введению всеобщего начального обу-
чения [8, с. 267]. 

Так закончился первый этап в развитии 
народного образования в Сибири. Нацио-
нальная школа в различные периоды исто-
рии российского государства выполняла 
разные, но совершенно конкретные задачи.  
В период становления российского государ-
ства все инородческие и туземные школы 
служили насаждению православия, утверж-
дению соборности, учили элементарным 
правилам счета, навыкам личной гигиены, 
основам письменности, помогали ликвиди-
ровать неграмотность среди взрослых, внед- 
ряли русский язык, в то же время школа спо-
собствовала сохранению и развитию родных 
языков и его диалектов. 
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