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ешая основную задачу статьи, связанную 

с репрезентацией особенностей организа-
ции и претворения в жизнь программ «Зем-

ский учитель», начиная в XIX в. до настояще-
го времени, мы подчеркиваем аспект, отража-

ющий преемственность традиции совершен-
ствования российского образования, и рас-

сматриваем его в ракурсе сопряжения тради-
ции и современности, т. к. осмысление прак-

тики реализации программы невозможно без 
обращения к историческому опыту. 

В соответствии с перечнем поручений Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 27 февра-

ля 2019 г. № Пр-294 Министерством просве-
щения РФ разработана и реализуется програм-

ма поддержки сельских учителей и учителей 

малых городов, получившая название «Зем-

ский учитель» [1]. Как отмечают специалисты 
на основе статистических данных «сельская 

местность занимает огромную территорию 
Российской Федерации, а удельный вес сель-

ского населения составляет более 25% всех 
жителей страны» [3], следовательно, актуаль-

ность и своевременности программы обуслов-
лена важностью социально-экономического 

развития сельской местности в регионах.  
В этой связи улучшение социально-

экономической ситуации в сельской местно-
сти и малых городах оправданно связывают 

с реализацией ряда федеральных целевых 

программ, направленных на  привлечение 
специалистов: «Земский учитель», «Земский 

доктор», а с 2022 г. Правительство РФ пла-
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нирует разработку программы «Земский ра-
ботник культуры».  

Данные программы вызвали усиление 
внимания к опыту работы отечественных 

земских учреждений в XIX в. Именно с этого 

периода зарождалась и впервые реализовыва-
лась идея создание народных школ, училищ, 

формировался институт народного учителя, 
занявший важное место как в системе трудо-

вых ресурсов, так в системе образования. 
Во второй половине XIX – начале XX вв. 

в российской образовании происходили зна-
чительные перемены, связанные, в первую 

очередь, с построением образовательных 
школ нового типа – земской начальной шко-

лой. В 1864 г. было утверждено «Положение 
о губернских и уездных земских учреждени-

ях» [8], на которые среди прочих возлагалась 
задача о «попечении о народном образова-

нии». 16 июня 1870 г. было утверждено Горо-

довое положение [5], где содержалась подоб-
ная норма. Можно с полной уверенностью 

утверждать, что с 1864 г. до 1917 г. самым 
распространенным типом начальных учебных 

заведений в России были земские школы или 
одноклассные народные училища.  

До реформы 1864 г. в качестве основного 
типа начальных народных школ существова-

ли приходские училища (по уставу 1828 г.), 
обучение не предусматривало разработан-

ных учебных программ, при этом учителем в 
таких училищах мог быть любой, обладаю-

щих элементарной грамотностью.  
В своей работе земские училища руковод-

ствовались Положением 1864 г., также более 
поздними официальными государственными 

актами. Так, в «Положении о начальных 

народных училищах» от 1864 г. был опреде-
лены предметы, преподаваемые в начальной 

школе, включающие Закон Божий (краткий 
катехизис и священная история), чтение по 

книгам гражданской и церковной печати, 
письмо, первые четыре действия арифметики 

и церковное пение там, где преподавание его 
будет возможно [9]. По Инструкции инспекто-

рам училищ 1871 г. к числу желательных 
предметов отнесены были церковное пение, 

гимнастика и некоторые ремесла или мастер-
ства [4]. По Инструкции 1875 г. училища, от-

крываемые с «целью доставить детям сельско-
го населения возможность приобретать эле-

ментарное образование в более полном и за-

конченном виде, сравнительно с другими 
сельскими начальными училищами» [2], име-

ли следующий набор учебных предметов: 
1. Обязательные: Закон Божий; русский 

язык с чистописанием; арифметика; история; 

география и естествознание; церковное пе-
ние; черчение (только для двухклассных). 

2. Желательные: гимнастика; ремесла, ма-
стерства и рукоделия; садоводство, огород-

ничество и пчеловодство [2]. 
Анализируя особенности организацию ра-

боты земских школ, следует отметить, что це-
лью их функционирования, в первую очередь, 

считалось развитие и совершенствование ду-
шевных сил и способностей ребенка: «развить 

в детях интерес и сознательное отношение к 
себе и ко всему окружающему, воспитать спо-

собность к самостоятельному умственному 
развитию и творческой работе» [7]. И, во-

вторых, неотъемлемым достоинством обуче-

ния в земских школах заслуженно являлась 
вариативность программ, о которой неодно-

кратно упоминается в Положениях и ин-
струкциях: учебный план был приспособлен 

к местным, региональным условиям, набор 
желательные и дополнительные предметы 

зависел от наличия специалистов и педаго-
гов и определялся местными органами 

народного образования. 
Так, в отношении музыкального образова-

ниях, мы встречаем положительные примеры 
практик преподавания пения, церковного пения 

в земских школах в период с 60-х гг. XIX в. до 
начала XX в., ряд сведений свидетельствует о 

внимательном, заботливом отношении земств 
к данному вопросу и подкреплен положитель-

ными примерами практик музыкального обра-

зования учащихся [11]. 
При этом сошлемся на специалистов, со-

гласно мнению которых «в земских школах 
России осознавалась важность обучения пе-

нию. Содержание обучения этому предмету 
включало как церковный, так и светский ре-

пертуар, песенки и стихотворения, интерес-
ные ребятам» [11]. 

По свидетельству программ, подготовлен-
ных Бюро Первого общеземского съезда по 

народному образования (1911 г.), преподава-
ние пения было включено в раздел «О допол-

нительных предметах». Изучение данного 
предмета во многом зависело от тех, кто пре-

подают. В ряде губерниях и уездах преподава-
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телями пения были священники, дьяконы, 
псаломщики, реже специальные педагоги.  

Что касается подготовки педагогического 
корпуса для работы в земских школах, то для 

этих целей открывались земские учительские 

семинарии и школы, были выделены финан-
совые средства для поддержания учитель-

ских семинарий и педагогических классов. 
Распространенной практикой такого времени 

было открытие педагогических курсов, где 
земские учителя и кандидаты в учителя из 

близлежащих территорий получали теорети-
ческие и практические знания по преподава-

емым дисциплинам, занимались пением, 
гимнастикой, чтением произведений русских 

писателей, обсуждали уроки, даваемые учи-
телями в школе [11]. Такое пристальное 

внимание государства к развитию передово-
го учительства для земств во многом объяс-

няется тем, что социальный статус учителя 

приходской школы находился на низком 
уровне. В большинстве своем в дореформен-

ный период учитель не пользовался уваже-
нием сельчан и представителей привилеги-

рованного сословия. Как замечают исследо-
ватели социального статуса учителя: «Само 

звание народного учителя считалось в глазах 
тогдашнего помещичьего общества презрен-

ным, и сельский учитель в этой среде являл-
ся в полном смысле слова парией – жалким и 

отверженным» [6].  
Благодаря земской реформе 1864 г. и, как 

следствие, созданию передовых учительских 
семинарий, мы с очевидностью можем гово-

рить о появлении нового типа педагога – 
«земский учитель», в полной мере обладаю-

щего теми качествами, которые отвечали об-

разовательным запросам того времени и 
остаются актуальными сегодня: высоким об-

разовательным и культурным уровнем, по-
движничеством, преданностью делу, любо-

вью и уважением к детям, заслуженным 
уважением и любовью сельчан. 

В исторических памятниках пореформен-
ного периода мы находим факты, подтвер-

ждающие особый подход к вознаграждению 
за обучение детей, различные виды поощре-

ния учителей, заботу о качестве преподава-
нии не только педагогов, земских чиновни-

ков, но и самих крестьян. Так, к примеру, 
московское земство в 1891 уч. г. приглашало 

опытное лицо для обучения церковному хо-

ровому пению и ассигновало на это 600 руб-
лей; ирбитское земство ассигновало для обу-

чения пению 300 рублей и пригласило десять 
учителей пения [11].  

Во многом это было обусловлено понима-

нием земств важности образования детей, в 
том числе музыкального, постоянным об-

суждением и решением вопроса повышения 
качества образования крестьянских детей, 

выделением на это финансовых средств, и что 
немало важно, позитивным и успешным опы-

том функционирования земской школы [11].  
В советское период государственная по-

литика была нацелена на развитие сельских 
школ и основывалась на принципе равного 

доступа к образованию для городских и 
сельских обучающихся. Программы, кото-

рые разрабатывались в тот период, были 
направлены на привлечение в сельские шко-

лы молодых людей, выпускников педагоги-

ческих институтов и училищ, их обустрой-
ство и закрепление в сельской местности.  

Как отмечают исследователи образования 
советского периода: «В целях повышения 

привлекательности учительского труда в 
сельской местности для сельских учителей 

вводится ряд льготных условий, среди кото-
рых надбавка к зарплате, бесплатные комму-

нальные услуги, бесплатное обеспечение 
жильем, освобождение молодых людей, ра-

ботающих в сельской школе, от службы в 
армии и др.» [12]. Также в педагогических 

институтах существовали льготные условия 
поступления для абитуриентов из сельской 

местности. Масштабная программа по под-
держке образования на селе имела свои по-

ложительные результаты, характеризуемые 

доступным и качественным образование в 
сельской местности. 

В постсоветский период (с 1990-х гг.) не-
смотря на то, что программы, аналогичные 

программам «Земский учитель», регулярно 
принимались на региональных уровнях, раз-

рыв в качестве образования между город-
скими и сельскими школами существенно 

увеличился. 
Сегодня дальнейшее успешное развитие 

страны и усовершенствование системы госу-
дарственного управления невозможно без 

наличия школьного образования, которое со-
ответствовало бы новым социально-экономи-

ческим реалиям. В настоящее время «из 42 000 
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школ, работающих на территории РФ, более 
24 000 расположены в небольших населенных 

пунктах (селах, ПГТ, рабочих поселках)» [10] 
и острая необходимость разработки програм-

мы привлечения учителей в сельскую мест-

ность становится чрезвычайно актуальной.  
Проблема нехватки педагогических кад-

ров в сельской местности вызывает усилен-
ное внимания к наследию работы земских 

учреждений. В отечественных программах 
по развитию образования в сельских школах 

накоплен разноплановый положительный 
опыт сотрудничества педагогических кол-

лективов с учащимися во всех основных ви-
дах деятельности, особенно в трудовой, по-

исковой, творческой и эстетической. Неслу-
чайно обновленная программа по поддержке 

учителей на селе получила название «Зем-
ский учитель». На официальном сайте Ми-

нистерства просвещения Российской феде-

рации сформулирована цель программы: 
«Земский учитель» – важная для системы 

образования программа. Она направлена на 
повышение качества общего образования 

путем совершенствования методов обучения 
и воспитания, внедрения новых образова-

тельных технологий, в том числе цифровых, 
обеспечивающих повышение мотивации 

обучающихся» [10]. Предполагается, что в 
комплексе предпринимаемые меры станут 

стимулом для привлечения педагогов в шко-
лы, расположенные в сельской местности и 

малых городах с населением до 50 тысяч че-
ловек, что позволит решить проблему не-

хватки педагогических кадров по востребо-
ванным в регионах специальностям и обно-

вит педагогические коллективы школ. По 

условиям программы «учителя, переехавшие 
работать в сельские населенные пункты, по-

селки или города с населением до 50 тысяч 
человек, получают единовременную компен-

сационную выплату – 1 млн рублей» [10]. Ес-
ли населенный пункт находится на территории 

Дальневосточного федерального округа, то 
компенсация составляет 2 млн рублей [10]. 

Условия участия в данной программе в 
Республике Карелия представлены на феде-

ральном портале «Земский учитель»: «возраст 
учителя до 55 лет на дату подачи документов; 

наличие среднего профессионального или 
высшего образования; трудоустройство в об-

щеобразовательную организацию на вакант-

ную должность учителя, включенную в пере-
чень вакантных должностей, сформированный 

в соответствии с разделом III Порядка, с объе-
мом учебной нагрузки не менее чем 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы; принятие 
учителем обязательства отработать не менее 5 

лет по основному месту работы в общеобразо-
вательных организациях..» [10]. 

В результате конкурсного отбора в 2020 г. 
в Республику Карелия были определены 19 

победителей, которые трудятся сейчас трудят-
ся в школах Карелии. Среди учителей, побе-

дителей программы «Земский учитель», име-
ются представители различных регионов Рос-

сии: Санкт-Петербурга, Астраханской, Новго-

родской, Свердловской, Тульской, Москов-
ской, Вологодской, Новгородской областей, 

Алтайского края.  
В 2021 г. банк педагогических вакансий 

содержит 71 предложение о трудоустройстве 
в образовательных организациях Карелии по 

различный предметам, в т. ч. по предмету 
музыка.  

Следует признать очевидное, что государ-
ственные программы привлечения учителей в 

сельские школы не новы и, учитывая положи-
тельный исторический опыт, в настоящее вре-

мя программа «Земский учитель» концентри-
рует усилия  не только на решение кадровой 

проблемы, с которой сталкиваются руководи-
тели сельских школ, на предоставление начи-

нающим педагогам и педагогам со стажем 

возможности получить желаемую работу, ма-
териальный стимул и социальный престиж, но 

и на укрепления просветительской социокуль-
турной и даже подвижнической миссии учите-

ля в сельском социуме. Поэтому мы склонны 
согласиться с историками педагогики и обра-

зования в том, что от заложенного в программе 
«Земский учитель» мощного социально преоб-

разующего потенциала зависит успешная ее 
реализация в системе комплексного подхода. 
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The article reveals the successful practice of attracting teachers to small towns and rural areas since the 
19th century. until now. The author considers the implementation of the «Zemsky Teacher» program as an 
opportunity for promising young specialists to realize themselves in the teaching profession. The data on the 
training of folk teachers, singing teachers, the care of the zemstvos about music education, modern experi-
ence in the implementation of the program are presented. 
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