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ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ                                   

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (1910–1920-е гг.) 
 
В статье изучены особенности создания и поиска путей преобразования си-

стемы школьного строительства в восточных районах России в первые десяти-
летия XX века. Обозначена цель исследования – восполнить на основании архив-
ных документов сведения о практических формах внедрения на сибирской земле 
всеобщего обучения населения, осуществлявшихся в процессе поиска новой типо-
логии школьных зданий. Научная новизна исследования состоит в том, что в ра-
боте представлены не публиковавшиеся ранее текстовые и графические матери-
алы, в частности, хранящиеся в архиве города Ачинска. Показаны мероприятия, 
способствовавшие процессу расширения школьного строительства в начале XX 
века, среди которых следует выделить образование в 1909 году при Министер-
стве народного просвещения школьно-строительного фонда имени Петра Вели-
кого, а также деятельность Общества попечения о начальном образовании, со-
зданного в Енисейской губернии на рубеже столетий. Основной исходной позицией 
их работы являлось материальное содействие городскому и земскому обществен-
ным управлениям в улучшении положения и увеличении числа начальных школ, 
помощь беднейшим и способным учащимся в приобретении книг, учебных пособий, 
одежды и обуви, оказание пособий учителям. Представлены архивные документы, 
свидетельствующие о мероприятиях, проводившихся в уездах Енисейской губер-
нии по организации контроля над состоянием школьного строительства в сель-
ской местности, сбором статистических сведений и составлением чертежей 
школьных зданий. Отмечены некоторые тенденции распада сложившейся систе-
мы школьного образования в годы Гражданской войны. Выявлено, что после окон-
чательного установления советской власти в Сибири (1920 г.) первоочередными 
мероприятиями по нормализации школьного дела стали работы по  проектиро-
ванию школьных зданий и поиски путей восстановления сети школьного строи-
тельства. В этот период среди культурно-просветительских объектов в сибир-
ских селениях появились типы зданий для народных домов и школ крестьянской 
молодежи. Проведен анализ типовых чертежей школьных зданий, присланных из 
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Наркомпроса РСФСР руководству Сибирского края, на основании которых новоси-
бирскими проектировщиками были выполнены проекты школ, имевшие опти-
мальные характеристики для сельской местности. Результаты исследования по-
казали, что разработка в 1920-х годах плана введения всеобщего обучения на 
территории СССР опиралась, прежде всего, на создание соответствующей сети 
школ, в том числе в сельской местности, и укрепление ее учебно-материальной 
базы. Этому способствовали школьно-строительные фонды, из которых отпус-
кались средства для постройки школ. Архивные документы дают наглядное пред-
ставление об одном из ярких этапов преобразования Сибири, связанного с поиском 
новых социальных и экономических форм организации школьного строительства 
в непростых условиях перелома эпох в начале XX века. Рассмотренные документы 
о замыслах и путях преобразования школьной сети на восточных территориях 
страны позволили приоткрыть малоизвестные страницы истории Енисейской 
губернии, выявить неразрывную взаимосвязь с современными проблемами обу-
стройства Сибири. 

Ключевые слова: всеобщее начальное обучение, школьное строительство, 
здание школы, типовой проект, школьно-строительный фонд,   Енисейская губер-
ния, Сибирский край 
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SCHOOL CONSTRUCTION IN THE YENISEI PROVINCE AT THE TURN  

OF THE EPOCH (1910–1920s) 
 
The paper studies the features of creating and searching for ways to transform the 

system of school construction in the eastern regions of Russia in the first decades of the 
XXth century. The purpose of the study is - to fill, on the basis of archival documents, in-
formation about the practical forms of introducing universal education of the population 
on Siberian soil, carried out in the process of searching for a new typology of school 
buildings. The scientific novelty of the study lies in the fact that the paper presents previ-
ously unpublished text and graphic materials, in particular, those stored in the archive of 
the city of Achinsk. The activities that contributed to the process of expanding school con-
struction at the beginning of the XXth century are shown, among which education in 
1909 under the Ministry of Public Education of the Peter the Great School and Construc-
tion Fund, as well as the activities of the Society for the Care of Primary Education, cre-
ated in the Yenisei Province at the turn of the century, should be highlighted. The main 
starting point of their work was material assistance to the City and Zemstvo public ad-
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ministrations in improving the situation and increasing the number of primary schools, 
helping the poorest and most capable students in purchasing books, teaching aids, clothes 
and shoes, and providing benefits to teachers. Archival documents are presented that tes-
tify to the activities carried out in the counties of the Yenisei Province to organize control 
over the state of school construction in rural areas, collect statistical information and 
make drawings of school buildings. Some trends in the collapse of the existing system of 
school education during the years of the Civil War are noted. It was revealed that after 
the final establishment of Soviet power in Siberia (1920), the priority measures for the 
normalization of school affairs were the design of school buildings and the search for 
ways to restore the network of school construction. During this period, among the cul-
tural and educational facilities in Siberian villages, types of buildings for people's houses 
and schools for peasant youth appeared. The analysis of standard drawings of school 
buildings sent from the People's Commissariat of Education of the RSFSR to the leader-
ship of the Siberian Region was carried out, on the basis of which Novosibirsk designers 
completed school projects that had optimal characteristics for rural areas. The results of 
the study showed that the development of a plan for the introduction of universal educa-
tion in the USSR in the 1920s relied primarily on the creation of an appropriate network 
of schools, including in rural areas, and the strengthening of its educational and material 
base. This was facilitated by school construction funds, from which funds were allocated 
for the construction of schools. Archival documents give a visual representation of one of 
the brightest stages in the transformation of Siberia, associated with the search for new 
social and economic forms of organization of school construction in the difficult condi-
tions of the turn of the epochs at the beginning of the XXth century. The considered doc-
uments on the plans and ways of transforming the school network in the eastern territo-
ries of the country made it possible to reveal little-known pages in the history of the Ye-
nisei Province, to reveal the inextricable relationship with modern problems of the devel-
opment of Siberia. 

Keywords: universal primary education, school construction, school building, 
standard project, school building fund, Yenisei Province, Siberian Region 
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Введение. В начале XX века нарас-

тавший научно-технический прогресс 
неуклонно менял ранее неспешный жиз-
ненный уклад в городах Сибири. Рост 
населения, ускорение экономического 
развития восточных районов страны от-
разились и на народном образовании в 
Енисейской губернии, прежде всего, в 
таких  городах, как Красноярск, Ачинск, 
Енисейск, Канск и Минусинск, где на ру-
беже столетий были открыты гимназии и 
училища. К учебным зданиям стали 
предъявляться повышенные архитектур-
но-строительные требования. Процессу 

расширения школьного строительства 
способствовало образование в 1909 году 
при Министерстве народного просвеще-
ния «по Высочайшему повелению особо-
го школьно-строительного фонда имени 
Преобразователя России Петра Велико-
го», из которого городам выдавались 
ссуды на срок до 20 лет и «безвозвратные 
пособия» [1, с. 187]. В этот период актив-
ную деятельность развернули представи-
тели Общества попечения о начальном 
образовании, филиалы которого были 
созданы в городах Енисейской губернии. 
Их цель заключалась в материальном со-
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действии общественному управлению в 
улучшении положения и увеличении 
числа начальных школ, помощь бедней-
шим и способным учащимся в приобре-
тении книг, учебных пособий, одежды и 
обуви, оказание пособий учителям. В 
1913–1915 гг. в Красноярске для много-
гранной работы членов Общества попе-
чения был построен каменный двух-
этажный Дом просвещения [1, с. 189]. 

Целенаправленные усилия город-
ских властей по реализации образова-
тельных программ стали давать к началу 
второго десятилетия XX века зримые ре-
зультаты, в частности, «Красноярску по-
чти удалось осуществить мысль о всеоб-
щем начальном обучении» [2]. В буре по-
следующих событий войн и революций, 
потрясших не только Россию, но и весь 
мир, казалось, должны были бесследно 
исчезнуть все замыслы городских и зем-
ских общественных управлений относи-
тельно перспектив развития школьного 
строительства. С установлением совет-
ской власти в стране произошло измене-
ние общей системы народного образова-
ния. 

Цель исследования. На основа-
нии архивных документов выявить осо-
бенности становления школьного строи-
тельства в Енисейской губернии в начале 
XX века; восполнить сведения о практи-
ческих формах внедрения на сибирской 
земле всеобщего обучения населения, 
осуществлявшихся в процессе поиска но-
вой типологии школьных зданий.  

Результаты исследования и их 
обсуждение. В 1912 году Министерство 
народного просвещения утвердило «Ру-
ководство по исполнению санитарно-
технических требований при постройке 
зданий начальных школ»,  в котором за-
конодательно закреплялись предписания 
гигиенистов и пожарных. Регламентации 
подлежали устройство школьной усадь-
бы и расположенных на ней школьного и 
других зданий, а также вопросы отопле-
ния, водоснабжения, вентиляции, 
устройства отхожих мест [3]. Главная 
часть школы – класс – по санитарно-
техническим требованиям  должен был 

иметь размеры, которые позволяли по-
мещать в нем до 50 учеников. Свет в 
класс должен был поступать с левой сто-
роны, через 3–4 больших окна с таким 
расчетом, чтобы площадь окна была не 
менее 1/5 площади пола. Для того чтобы 
свет падал в класс равномерно и полнее, 
окна были подняты к потолку. Высоту 
помещения рекомендовалось делать в 
шесть аршин (4,2 м). Классы окнами об-
ращать на юг [4, с. 44]. Эти требования 
соблюдали местные архитекторы при со-
ставлении проектов новых зданий город-
ских училищ. Например, в начале 1910-х 
годов красноярский городской архитек-
тор С.Г. Дриженко использовал «проект 
образцового школьного здания, разрабо-
танный в Петербургском городском об-
щественном управлении», основное пре-
имущество которого заключалось в том, 
что «в нем все комнаты прекрасно осве-
щены». В проект было введено цен-
тральное водяное отопление [5]. Стан-
дарты для сельской местности рекомен-
довали делать однокомплектные школы 
одноэтажными, выдерживать указанную 
в документе точную площадь,                      
приходящуюся в классе на одного учени-
ка [4, с. 45]. 

В первое десятилетие XX века 
школьное строительство широко развер-
нулось в уездных городах Енисейской гу-
бернии. Например, в 1910 году в Ачинске 
(при населении немногим более 9000 
жителей) были следующие учебные за-
ведения: женская гимназия, городское 
трехклассное мужское училище, два    
приходских и железнодорожное учили-
ща [6, с. 34]. В 1911–1912 годах осуще-
ствилось строительство каменного двух-
этажного здания Ачинской женской 
гимназии [7, с. 54–55]. В 1907 году в Кан-
ске (население около 13000 жителей) со-
стоялось открытие женской прогимна-
зии, которая была преобразована в гим-
назию в 1910 году и получила новое ка-
менное двухэтажное здание [8, с. 146–
150]. В 1910-х годах в городе были по-
строены здания для нескольких город-
ских училищ, проект одного из них со-
хранился в архивных фондах [9] (рис. 1). 
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Рис. 1. Проект городского приходского училища на усадебном месте,  
пожертвованном С.Т. Тимофеевым в городе Канске Енисейской губернии  

(чертил П. Гамзагурди. Апрель 1915 г.) [9] 
 
В первое десятилетие XX века в Ми-

нусинске (около 15000 жителей) были 
построены женская гимназия, городское 
училище, а в 1910 году составлен проект 

трехкомплектной начальной школы Ми-
нусинского городского общественного 
управления (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Проект трехкомплектной начальной школы Минусинского городского  
общественного управления. Январь 1910 года [10] 
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Во второй половине 1880-х годов 
было завершено строительство каменно-
го 4-этажного здания мужской гимназии 
в Енисейске, а в 1912 году – окончены ра-
боты по строительству каменного                             

2-этажного здания женской гимназии 
[11, с. 101–105]. В 1914 году был составлен 
проект здания городской начальной 
школы, реализовать который помешала 
Первая мировая война (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Проект здания городской начальной школы  
в г. Енисейске. Фасад. 1914 г. [12] 

 
На рубеже XIX–XX веков школьное 

строительство получило развитие в сель-
ских районах Енисейской губернии, что 
можно проследить на преобразованиях в 
Ермаковской волости Минусинского уез-
да. В 1895 году Енисейский губернатор 
получил рапорт, в котором отмечалось, 
«что здание волостного училища мало 
соответствует своему назначению, не 
вмещает всех детей, желающих учиться 
грамоте, благодаря чему число учащихся 
не превышает 40, при 9000 народонасе-
ления Ермаковской волости обоего по-
ла» [13, с. 205]. Однако уже через 9 лет в 
очередном рапорте губернатору, датиро-
ванном 1904 годом, было отражено зна-
чительное улучшение школьной сети и 
увеличение количества учащихся в Ер-
маковской волости: «Народное образо-
вание обеспечено 6 училищами в селе-

ниях: Ермаковском, Мигнинском, Рзъ-
езжинском, Григорьевском и колонии 
Верхне-Суэтукской, из коих одно фин-
ское и одно эстонское, содержащиеся 
первое на счет Финляндского Сената, а 
второе на средства Центрального коми-
тета вспомогательной кассы, в которых 
обучается ежегодно более 100 мальчиков 
и девочек» [13, с. 207]. 

Губернские власти стремились 
наладить контроль над состоянием 
школьного строительства в сельской 
местности, но он заканчивался, как пра-
вило, сбором некоторых статистических 
сведений и составлением порой черте-
жей школьных усадебных мест и зданий 
(выполненных сельскими учителями). 
Некоторые из них сохранились в архив-
ных фондах (рис. 4). 
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Рис. 4. План на постройку Новоеловского (Ачинский уезд) 2-классного МНП 
 училища. По плану Харьковского уездного земства из альбома школьных зданий 

инженера Данилова. Копировал учитель Г. Щергин. 1913 г. [14, л. 43] 
 
Советской власти в Сибири доста-

лось от прежних времен, по мнению не-
которых исследователей [15], неплохое 
наследство в сфере школьного образова-
ния, но оно начало распадаться в годы 
Гражданской войны, несмотря на опре-
деленные усилия, которые предприни-
мали руководители той и другой проти-
воборствующих сторон. Например, в 
конце 1918 – первой половине 1919 г. в 
отдел по народному образованию Ачин-
ской уездной земской управы поступило 
большое количество приговоров общих 
собраний сельских сходов, в которых со-
держались просьбы о бесплатном отпуске 
леса для постройки школьных зданий [16]. 
В связи с усугублением военного положе-
ния большинство прошений сельских жи-
телей остались нереализованными. 

После окончательного установле-
ния советской власти в Сибири (1920 г.) 
новые руководители, характеризуя по-
ложение дел в народном образовании, 
отмечали, что «условия школьного стро-
ительства чрезвычайно тяжелы: школь-
ные здания разрушены, учителя частич-
но были мобилизованы, частично – 
уехали на восток, школьная мебель раз-

бита, пособия – растащены или испорче-
ны, а тяжелое продовольственное и хо-
зяйственное положение Сибири не поз-
воляло выделить достаточное количество 
средств для отделов народного образова-
ния» [15]. 

В феврале 1920 года заведующий 
вновь созданным Ачинским уездным от-
делом народного образования обратился 
в местный строительный подотдел с 
просьбой: «Срочно обследовать все шко-
лы, находящиеся в уезде и городе, как 
имеющие собственные здания, так и 
наемные. В школах, находящихся в соб-
ственных зданиях, необходимо выяснить, 
какой требуется ремонт в нынешнем се-
зоне. Возможность расширения до 4 
классов с рекреационным залом, биб-
лиотекой, читальной комнатой, учитель-
ской и рабочим классом. Необходимо 
срочно выяснить возможность постройки 
школ по прилагаемым приговорам и 
срочной разработки плана школьного 
строительства уезда, составления смет на 
ремонт существующих школ, хотя бы в 
приблизительных цифрах» [16, л. 8–8 об.]. 
Из поступавших приговоров сельских со-
браний выяснилось, что «в большинстве 
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сел желательны специальные школьные 
здания, причем крестьяне выражали го-
товность добычу и доставку строевого 
материала взять на себя» [16, л. 52]. В 
марте 1920 года отдел народного образо-
вания, рассмотрев ситуацию о состоянии 
школьного дела в уезде, принял решение 
«образовать комиссию для разработки 
нормального школьного здания, сети 
школьного строительства и плана                          
ремонта собственных и приспособлен-
ных школьных зданий в текущем                       
году» [17, л. 1–1 об.]. 

В начале 1921 года отдел народного 
образования Енисейской губернии от-

правил в уезды распоряжение о том, что 
«каждая школа должна иметь в среднем 
одну десятину под посев и 1/16 десятины 
под огород, не лишне ½ десятины выде-
лить под постройку школ» [18, л. 3–3 об.]. 
В связи с недостаточным количеством в 
губернии специалистов строительного 
профиля подготовкой сведений о состоя-
нии школ в селах и деревнях занимались 
(как и в дореволюционные годы) мест-
ные учителя, усилиями которых вновь 
выполнялись чертежи сельских образо-
вательных учреждений (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. План училищного здания Ястребовской (Ачинский уезд) трудовой школы  
1-й ступени. Составил учитель Ястребовской школы А. Тихонов. 

25 ноября 1923 г. [14, л. 82] 
 
В 1925 году Енисейская губерния 

вошла в состав Сибирского края, адми-
нистративным центром которого стал 
город Новониколаевск (с 1926 г. – Ново-
сибирск), сосредоточивший основные 
органы управления и проектно-
строительной деятельности. Одной из 
первоочередных задач краевой власти 
стала реализация положений изданного 
ВЦИК и СНК РСФСР декрета от 31 авгу-
ста 1925 года «О введении в РСФСР все-
общего начального обучения и построе-

нии школьной сети», в котором предпи-
сывалось считать предельным сроком 
для введения всеобщего обязательного 
обучения на всей территории РСФСР 
1933/1934 учебный год [19]. В этот пери-
од среди культурно-просветительских 
объектов в сибирских селениях появи-
лись типы зданий для народных домов (с 
залом, библиотекой и избой-читальней) 
и школ крестьянской молодежи (с учеб-
ными классами, библиотекой, общежи-
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тием, кухней, столовой и квартирами для 
учителей) [20]. 

В 1926 году для установления по-
рядка по выдаче бесплатного лесомате-
риала на строительство сельских школь-
ных учреждений власти ввели требова-
ния, в которых указывалось на то, что 
«ОкрОНО в настоящее время разрабаты-
вает типовой план постройки школьных 
зданий и по его утверждению таковой 
будет послан по РИКам, потому от всяких 
построек “кустарного типа“ следует воз-
держиваться и лесоматериал на такого 
рода постройки выделяться не будет» [21, 
л. 10]. Из Наркомпроса РСФСР руковод-
ству Сибирского края был прислан аль-
бом типовых чертежей школьных зда-
ний, изданный в 1926 году [22]. После 
знакомства с проектными материалами 
некоторые из местных руководителей  
отмечали, что предлагавшиеся варианты 
школьных зданий «по своей дороговизне 
не для каждого села подходят». В начале 
1927 года в Ачинском окружном отделе 
народного образования для выхода из 
создавшейся ситуации был найден весь-
ма оригинальный способ, предлагавший 
вести строительство по трем вариантам 
одного и того же типового плана школы: 
«Первый вариант. Весь план школы 4-х 
летки, предлагаемый Наркомпросом, 
представляет собой букву П, на отпущен-
ные средства Госбюджета вести построй-
ку школ по плану Наркомпроса. Второй 
вариант. На средства, отпускаемые из 
Окружного строительного фонда полно-
стью или на началах совместного финан-
сирования с РИКом или населением, – 
строить здание только в виде буквы Г, с 
тем расчетом, чтобы при более благо-
приятных материальных временах 
школьное здание могло быть достроено 
до плана. Третий вариант. На средства, 
собранные исключительно населением, 
строить первоначально букву I, но имея в 
виду, что и эта постройка должна носить 
капитальный характер с тем, что она когда-
либо будет также достроена» [21, л. 16–17]. 
Предложение Ачинского ОкрОНО нашло 
поддержку у краевого руководства, по 

распоряжению которого была составлена 
«Краткая пояснительная записка и руко-
водящие указания для производства ра-
бот по постройке школьных зданий в 
Сибкрае по типу “Е“ Наркомпроса РСФСР 
– альбом 1926 года» [21,                 л. 57–
59]. Вводная часть записки содержала 
изложение общего замысла организации 
работ: «В соответствии с кредитами на 
школьное строительство, отпущенными 
на текущий год, в некоторых пунктах 
намечаются к постройке 4-х комплект-
ные школы, в некоторых 2-х комплект-
ные с последующим расширением до 4-х 
комплектов. Выбранный тип “Е“ из аль-
бома Наркомпроса РСФСР позволяет 
свободно приспособить 4-х комплектную 
школу в 2-х комплектную, выстроив 
часть здания и затем расширить школу с 
минимальными работами и затратами» 
[21, л. 57]. Далее в тексте записки были 
приведены требования к выбору участка 
под школьное здание, который «должен 
быть достаточных размеров для после-
дующего расширения школы с 2-х до 4-х 
комплектов», а также указания для про-
изводства работ по устройству различ-
ных строительных конструкций [21, л. 
57–59]. В апреле 1927 года из Новосибир-
ска всем окружным отделам народного 
образования Сибирского края были 
разосланы копии «Проекта 4-х ком-
плектной школы с изменением для 2-х 
комплектной» (рис. 6).  

В начале 1927 года Народный ко-
миссариат просвещения отправил во все 
отделы народного образования «Ин-
струкцию о порядке выдачи ссуд из 
школьно-строительного фонда РСФСР 
при Центральном банке коммунального 
хозяйства и жилищного строительства», 
в которой сообщалось, в частности, о том, 
что «ссуда на школьное строительство 
выдается на срок не свыше 15-ти лет; ес-
ли постройка школ будет производиться 
по чертежам типовых зданий, утвер-
жденных НКПросом, то представление 
проектов и смет необязательно, а необ-
ходимо лишь указать тип и номер черте-
жа по альбому» [23, л. 9–10]. 
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Рис. 6. Проект четырехкомплектной школы на 130 учащихся с изменением  
на двухкомплектную (расширение здания до 4 комплектов показано пунктиром).  

№ 1 и 2 по типу “Е“ Альбома Наркомпроса РСФСР 1926 г. (деревянный).  
Настоящий проект изменения 4-комплектной типовой школы по альбому                      

Наркомпроса на 2-комплектную проработан в Управлении Краевого инженера. 
Фасад и план [23] 
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Заключение. Начало XX века ста-
ло рубежом в социально-экономическом 
развитии России, на котором был опре-
делен путь преобразования преимуще-
ственно крестьянской страны в инду-
стриальную державу. Масштабы будущих 
перемен требовали осуществления в 
первую очередь задачи повышения все-
общей грамотности населения, первые 
шаги по реализации которой пришлись 
на эпоху социального перелома – войн и 
революций. Дальнейшее развитие совет-
ской России было неразрывно связано с 
изменением социальной структуры об-
щества, подготовкой научно-технических 
кадров, что определяло ведущее значе-
ние школы в деле социалистического 
воспитания широких масс населения. 
Разработка в 1920-х годах плана введе-
ния всеобщего обучения опиралась, 
прежде всего, на создание соответствую-
щей сети школ, в том числе в сельской 
местности, и укрепление ее учебно-
материальной базы. Этому способствова-
ли ссудно-строительные фонды, из кото-
рых отпускались средства для постройки 
школ, а также поиски новых типов 
школьных зданий для различных по ве-
личине селений. В процессе становления 
советской школьной системы в 1920-х 
годах во многом прослеживается преем-
ственность (с дореволюционным десяти-
летием) в подходах к устройству учебных 
зданий. Рассмотренные в статье доку-
менты начала XX века о замыслах и пу-
тях преобразования школьной сети на 
восточных территориях страны позволи-
ли приоткрыть малоизвестные страницы 
истории Енисейской губернии, выявить 
неразрывную взаимосвязь с современ-
ными проблемами обустройства Сибири. 
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