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Аннотация. Введение. Современная общественная ситуация характеризуется особым вниманием к об-

новлению воспитательной, духовно-нравственной, эстетической составляющих педагогического процес-

са. В этой связи актуализируется педагогический опыт предыдущих десятилетий, и в некоторых случа-

ях – примерно столетия. Известно, что до 1917 г. в регионах Приуралья и Поволжья оформилась 

довольно эффективная модель социализации подрастающих поколений посредством поддерживаемого 

земствами среднетехнического образования для детей крестьян и мещан. Обучение основам рисования и 

черчения имело, кроме учебного, еще и важное воспитательное значение. Цель работы – характеристика 

комплекса воспитательной системы в средних специальных учебных заведениях региона в начале XX в. 

на примере Вятского сельскохозяйственно-технического училища, обозначение художественных меро-

приятий в этом комплексе. Материалы и методы. Источниками для исследования служат материалы 

региональной прессы нач. XX в., архивные документы, предметы из музея истории Вятского ГАТУ и то-

му подобное. Для реконструкции системы воспитательной работы учебного заведения используются 

сравнительно-исторические построения, элементы воссоздания исторической повседневности, экстрапо-

ляция педагогической диагностики на образовательную действительность обозначенного периода, лич-

ностно ориентированный подход и тому подобное. Результаты исследования, обсуждения проявляют-

ся в выявлении модели воспитательной работы посредством организации таких внеурочных 

мероприятий, как выставки художественных работ учеников-техников, определение основных приемов 

воспитания и их эффективности, реконструкции повседневного контекста воспитательной работы, влия-

ние на него личностных особенностей учащих и учащихся. Заключение. Выявленные особенности вос-

питательной работы в среде подростков и молодежи, обучающихся естественно-научным и техническим 

специальностям, характеризуются довольно значительной эффективностью, часть из них возможно ис-

пользовать и в наши дни в отдельных целевых аудиториях.  

Ключевые слова: история воспитательной работы, художественные выставки, повседневная история 

учащихся в начале XX в. 
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Abstract. Introduction. The modern social situation is characterized by special attention to updating the  

educational, spiritual, moral, aesthetic component of the pedagogical process. In this regard, the pedagogical 

experience of previous decades, and in some cases – of about a century, is updated. It is known that before 

1917, in the regions of the Urals and the Volga region, a rather effective model of socialization of the younger 

generations was formed through secondary technical education supported by the zemstvos for the children of 

peasants and tradesmen. Teaching the basics of drawing and designing had, in addition to teaching, an important 

educational value. The purpose of the work is to characterize the complex of the educational system in secondary 

specialized educational institutions of the region at the beginning of the 20th century on the example of the Vyatka 

Agricultural Technical School, to identify artistic events in this complex. Materials and methods. The sources for 

the study are the materials of the regional press of the beginning of the 20th century, archival documents, items 

from the Museum of the History of the Vyatka State Technical University, and so on. To reconstruct the system 
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of educational work of an educational institution, comparative historical constructions, elements of recreating 

historical everyday life, extrapolation of pedagogical diagnostics to the educational reality of the designated pe-

riod, a student-oriented approach, and the like are used. The results of the study and discussion are manifested 

in the identification of a model of educational work through the organization of such extracurricular activities 

as exhibitions of technical students’ artworks, the definition of the main methods of education and their effec-

tiveness, the reconstruction of the everyday context of educational work, the influence of the personal charac-

teristics of teachers and students on it. Conclusion. The revealed features of educational work among  

adolescents and young people studying natural science and technical specialties are characterized by quite 

significant efficiency, some of them can be used today in certain target audiences.  

Keywords: history of educational work, art exhibitions, everyday history of students at the beginning of the 20th 

century 
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Введение  
Актуальность научно-исследовательской раз-

работки обозначенной проблематики определяет-

ся потребностью общества в обновлении духов-

но-нравственных основ обучения, социализации 

подрастающих поколений в условиях жесткого 

давления издержек общения с компьютерными 

средствами, деструкции коллективистских ком-

муникаций у детей и молодежи, эффективной 

мотивации их к труду, профессиональному росту 

и так далее. В качестве некоей «культурной ин-

версии» целесообразно привлечение эффектив-

ных приемов воспитательной работы педагогов 

более ранних исторических периодов, осмысле-

ния их средств и методов воспитания.  

 

Целью работы на этом фоне выступает ха-

рактеристика комплекса воспитательной системы 

в Вятском сельскохозяйственно-техническом 

училище в начале XX в., как одном из примеров 

средних специальных учебных заведений, а так-

же определение роли художественных мероприя-

тий при получении учащимися образования. 

 

Материалы и методы 

Источниками для исследования служат мате-

риалы региональной прессы нач. XX в., архив-

ные документы, предметы из музея истории Вят-

ского ГАТУ и тому подобное. В качестве методов 

исследования используются сравнительно-

исторические построения, элементы воссоздания 

исторической повседневности, экстраполяция 

педагогической диагностики на образовательную 

действительность обозначенного периода, лич-

ностно ориентированного подхода. Особо следу-

ет отметить прием так называемого «простран-

ного цитирования», позволяющего детально 

реконструировать историко-культурную и педа-

гогическую повседневность тех времен.  

 

Результаты исследования, обсуждения  
Как известно, Вятское сельскохозяйственно-

техническое училище было основано в 1901 году. 

[7, с. 8]. Некоторые подробности его работы ха-

рактеризуются определенным образом. «С осени 

настоящего года в Вятке открывается начальное 

и среднее сельскохозяйственное техническое 

училище и таким образом исполняется желание 

земства, хлопотавшего об открытии данного 

училища много лет. В первый класс среднего 

сельскохозяйственного училища будут прини-

маться ученики реальных училищ, перешедшие в 

6-й класс. Курс училища четырехлетний, занятия 

будут разделяться на классные и практические. 

Преподаваться будут: Закон Божий, физика и ме-

теорология, естественная история, химия общая 

и земледельческая, сельскохозяйственная техно-

логия, строительное искусство в применении к 

сельскому хозяйству, общее и частное земледе-

лие, скотоводство, учение о сельскохозяйствен-

ных орудиях и машинах, съемка и нивелировка, 

узаконения, черчение и рисование. Практические 

занятия же будут проводиться в химических ла-

бораториях, технохимических мастерских или 

учебных заводах и на ферме. Ученики, окончив-

шие курс в среднем техническом училище,  
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получат звание техника и им предоставляется 

право на личное почетное гражданство, а также 

право поступления в высшие учебные заведения 

сельскохозяйственной специальности; относи-

тельно вступления в государственную службу, 

чинопроизводства и отбывания воинской повин-

ности они пользуются правами лиц, окончивших 

в средних общеобразовательных учебных заве-

дениях»1. Так, примерно сто лет назад учебный 

процесс был организован весьма качественно, с 

учетом всех достижений и новинок образования 

в то время. Показательно, что в учебном распи-

сании были гуманитарные, естественно-научные 

и точные дисциплины, лекционные и практиче-

ские занятия, с высокой степенью их ориентиро-

ванности практику. 

Так же качественно стала проводиться и вос-

питательная работа в рассматриваемом учебном 

заведении. Среди прочих мероприятий – публич-

ные выставки художественных работ и черчения 

учащихся. Историко-сравнительные построения 

помогают реконструировать модель воспита-

тельной работы посредством организации таких 

внеурочных мероприятий, как выставки художе-

ственных работ учеников-техников. На примере 

детальных описаний данных мероприятий в 1913 

и 1915 гг. раскрываются особенности некоторых 

воспитательных приемов.  

В 1913 году выставка предварялась «актом», 

неким общественным отчетом о работе учебно-

го заведения за последнее время. «В воскресе-

нье, 4 ноября, в Вятском сельскохозяйственно-

техничсеком училище состоялся годичный акт. 

После молебна, совершенного законоучителем 

училища О. В. Казанским, при пении учениче-

ского хора, прочитан был краткий отчет о состо-

янии училища в 1912–1913 уч. году, одиннадца-

том году существования. Затем было прочитано 

несколько телеграфных приветствий отбывших 

учеников, и, наконец, исполнен народный 

гимн» 2 . Важно, что общественная направлен-

ность и внешняя оценка работы училища высо-

ко ценились в среде педагогов и учащихся, как и 

горожанами. Дело в том, что в крестьянском ре-

гионе ментальность населения подразумевала 

почти обязательную оценку обществом. «Жизнь 

———— 
1  Бирюков Д. К. К открытию Вятского среднего 

сельскохозяйственного технического училища // Вятская 

газета. 1901. 19 июля (№ 29). С. 554–556. 
2  Н. П. Акт и выставка в техническом училище // 

Вятская речь. 1913. № 236. С. 3. 

на виду / на слуху» была залогом стабильности, 

регулируемой коллективно. Региональное, во 

многом крестьянское, сообщество с осторожно-

стью относилось к приезжим, иностранцам, 

особенно – в кризисные, военные годы [8, с. 25], 

поэтому определенный коллективизм в обще-

ственной жизни служил одной из основ воспи-

тательной работы. Консерватизм такой мен-

тальности помог ей частично сохраниться и в 

наши дни [10, с. 41]. 

С этой же целью – социализации на глазах у 

коллектива – проводились публичные лекции 

«По инициативе педагогического совета и на 

средства губернского земства в отчетном году, 

именно в марте и апреле, организованы были 

почитанные в зале училища бесплатные пуб-

личные лекции по сельскому хозяйству и сопри-

касающимся научных областям, усердно посе-

щавшиеся публикой, особенно учащимися» 3 . 

У подростков и молодежи утверждалась в со-

знании мысль, что знание агротехнологических 

новинок – это престижно, необходимо для 

успешной работы в будущем и так далее. Сами 

выставки художественных работ проводились 

по такому сценарию. «По окончании акта пуб-

лика, состоящая по преимуществу из учащихся 

разных учебных заведений, направилась обозре-

вать выставку ученических работ… Выставка по 

рисованию не только производит приятное впе-

чатление, но, благодаря объяснениям преподава-

теля названного предмета технического училища 

И. Ф. Федорова, дает еще настоящее представле-

ние о ходе преподавания рисования в течение 

всего учебного курса»4. Фотоальбом о наглядных 

пособиях и кабинетах училища в дореволюцион-

ное время дает представление о высоком каче-

стве технических средств обучения в то время5. 

Особое внимание на выставке уделялось фор-

мированию умений и навыков, мелкой моторике. 

«В приготовительном классе ученики рисуют в 

контурах и силуэтах предметы, соответствующие 

основным геометрическим темам, знакомятся с 

перспективой, с акварелью. Далее они переходят 

к композиции и стилизации, т. е. к составлению 

рисунков по различным материалам, например: 

живым предметам и вообще с натуры, будут ли 

то предметы домашнего обихода, химической 

———— 
3 Там же. С. 3. 
4  Н. П. Акт и выставка в техническом училище // 

Вятская речь. 1913. № 236. С. 3. 
5 Фонды музея истории Вятского ГАТУ. 
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лаборатории, живая природа и так далее. При-

ступая к работам в ремесленной мастерской, 

ученики приготовительного класса пишут компо-

зиции по предметам, с которыми в ней знакомят-

ся, затем в 1-м классе рисуют по физическим 

приборам, орнаментам и предметам классной 

обстановки. 

Во 2-м классе, приступая к изучению сельско-

хозяйственных орудий и машин, рисуют их дета-

ли, занимаясь в то же время стилизацией расте-

ний, знакомясь с химической лабораторией, на 

своих рисунках воспроизводят с натуры химиче-

ские приборы, посуду и так далее. Композиция и 

стилизация идут при этом своим чередом: в кон-

це года ученики 2-го класса оказываются спо-

собными нарисовать сельскохозяйственные ору-

дия и машины во всей совокупности их частей. 

Далее, в 3-м классе, учащиеся вырисовывают (по 

моделям) сельскохозяйственные экипажи, орудия 

и машины, сложные орнаменты в виде капите-

лей), изображают целые снопы злаков, продол-

жают стилизацию растений, плодов и овощей, и 

доходят до умения представить на рисунок целые 

комплексы предметов, например, угол химиче-

ской лаборатории. Интересны представленные на 

выставке образцы скорого рисования на цветной 

бумаге, которые можно делать с помощью самых 

разнообразных графических материалов: углем, 

мелом, цветным карандашом и т. д., в целях раз-

вития ловкости руки, глазомера и т. д.» 1 . Так, 

удачно совместив приобретение профессиональ-

ных знаний, учащиеся развивали мелкую мото-

рику. Как известно, именно этот навык способ-

ствует интеллектуальному развитию. Некоторые 

аналогии и развитие этой художественной воспи-

тательной работы находятся в современном тех-

ническом творчестве молодежи [3]. 

Именно на выставке публикой было оценено 

значение художественного образования для гу-

бернского центра. «Сравнительно немногочис-

ленные работы по лепке обращают на себя вни-

мание материалом, из которого они сделаны. 

Кроме глины, материалом здесь служит пласти-

лин, особый состав, приготовленный в сель-

хозлаборатории, находящейся под руководством 

преподавателя И. Г. Махонина. Расставаясь с 

преподавателем И. Ф. Федоровым, любезно разъ-

яснившим нам принятый им в училище метод 

———— 
1  Н. П. Акт и выставка в техническом училище // 

Вятская речь. 1913. № 236. С. 3. 

рисования мы слышали от него выражение сожа-

ления об отсутствии в г. Вятке художественно-

ремесленной школы, которая бы учила искусству 

рисования в промышленных целях, и, между 

прочим, способствовала развитию художествен-

ного вкуса и настроения у кустарей. Без такой 

школы много материала остается неиспользо-

ванным, много талантов остается без примене-

ния»2. Детальное описание этой педагогической 

ситуации воспроизводит историю повседневно-

сти учащихся в российских сельскохозяйствен-

ных регионах в нач. XX в. и способствует более 

эффективному анализу системы воспитания в то 

время.  

Личностно ориентированный подход прояв-

лялся и в такой педагогической работе. «Еже-

годно из младших классов училища выходит 

часть учеников, неспособных к науке, но прояв-

ляющих талант в искусстве рисования, и талант 

этот погибает без предложения и без пользы для 

искусства, промышленности и родной земли. 

Что касается работ по черчению, то кроме чер-

тежей, исполненных с натуры и скопированных 

с образцов, и затем, кроме задач на геометриче-

ское черчение, тут можно видеть проекты сель-

скохозяйственных сооружений, исполненные 

учениками»3. 

Образное, визуальное восприятие и соответ-

ствующее воспитание реализовывались и по-

средством исполнения и созерцания качествен-

но (художественно) оформленных графиков и 

таблиц. Здесь же нашли себе место различные 

статистические данные об окончивших курс 

учениках, представленные в диаграммах: 

1) распределение по месту службы окончивших 

училище с 1907 по 1912 гг., 2) по роду избран-

ной специальности, 3) по сословиям, 4) возрас-

там и так далее. 

Двойное – воспитательное и информационное – 

значение имели и представленные на выставке таб-

лицы и схемы по распределению выпускников. 

«Распределение по месту службы указано еще (по-

средством кнопок) на карте Вятской губернии, ев-

ропейской России и Сибири. Эти данные говорят 

нам, что в Вятской губернии работает 43,2 про-

цента окончивших курс училища, в Вологод-

ской – 8,6 проц., Пермской – 7,5 проц., Костром-

ской – 6,5 проц., в Сибири – 10,7 проц. В других 

———— 
2 Там же. С. 3. 
3 Там же. С. 3. 
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местностях Российской Империи – 21,5 проц. 

Отсюда же мы узнаем, что окончившие училище 

устроились на работе и на службе, начиная от 

Петербурга и Вологодской губ. до Кавказа и от 

Ковно до Хабаровска»1. Педагогической наход-

кой того времени можно считать использование 

некоего «перекрестка» тем и форм работы. 

Практически у каждого раздела обучения име-

лась своя воспитательная составляющая. Пока-

зательно, что география сотрудничества Вятско-

го сельскохозяйственно-технического училища в 

нач. XX в. была широкой; в ней видится прооб-

раз современного сотрудничества учебных заве-

дений [9, с. 117]. 

Воспитательное завершение учебного года 

посредством выставки выявляло важность кон-

кретного труда, показывало уровень сформиро-

ванности компетенций конкретного ученика, ре-

зультативность его учения и подготовленность к 

будущей работе. Внеурочная работа учащихся по 

художественно-техническому творчеству, отме-

чавшаяся в нач. XX в., в чем-то корреспондирует 

с современными занятиями в дополнительном 

образовании [4].  

Дальнейшую апробацию приемов обучения и 

воспитания можно выявить и в описании вы-

ставки художественных работ в Вятском сельско-

хозяйственно-техническом училище в 1915 году. 

«Закрывшаяся в понедельник, 4 ноября, выставка 

ученических работ в техническом училище, про-

должалась три дня. На выставке были представ-

лены работы учеников обеих школ, помещаю-

щихся в здании училища: самого технического 

училища и ремесленной школы при нем. Вы-

ставка работ учеников технического училища 

давала понятие о постановке в нем рисования и 

черчения. По рисованию выставлены как класс-

ные, так и домашние работы.  

Во всех классах, кроме 4-го, где нет рисования, 

преподавателем этого предмета И. Ф. Федоровым 

принят натуральный метод; ученики рисуют с 

натуры, по памяти, по впечатлениям; введена сти-

лизация и композиция, живая и мертвая натура. 

С каждым классом работа усложняется. 

Что касается черчения, то в приготовительном 

классе ученики технического училища знакомят-

ся с геометрическим черчением, в 1-м кл. – с 

проекционным черчением (вычерчивание пред-

———— 
1  Н. П. Акт и выставка в техническом училище // 

Вятская речь. 1913. № 236. С. 3. 

метов, имеющих отношение к сельскому хозяй-

ству); во 2-м кл. – с условными обозначениями 

различных материалов; далее идут детали машин 

по относительным размерам; в 3-м классе учени-

ки вычерчивают детали машин в натуральную 

величину и целые аппараты и приборы по отно-

сительным размерам и выполняют работы по 

проектированию сельскохозяйственных орудий и 

машин и приборов по сельскохозяйственной тех-

нологии. Далее, в 4-м кл., каждый ученик, окон-

чивший курс училища, готовит какой-нибудь 

проект сельскохозяйственной постройки (ко-

нюшня, амбар, скотный двор и т. д.) и составляет 

смету на постройку» 2 . Так, художественные 

навыки формировались на различных предметах, 

в том числе и на технических: «Переходя к вы-

ставке ремесленного училища по предметам ри-

сования, черчения, столярного, слесарного и куз-

нечного ремесла, надо сказать, что эта выставка 

дает понятие не только о качестве выставленных 

работ, но и о той широкой программе, в какой 

преподаются в школе все названные предметы»3. 

Навыки рисования и черчения должны были 

влиять на профессионализм в будущем: «Вообще 

же, ремесленная школа при техническом учили-

ще поставлена так, чтобы выпускать не только 

искусных мастеров, но и настолько осведомлен-

ных в графическом искусстве, чтобы дать себе 

отчет в каждом движении и в каждом шаге, каких 

требует та или иная работа. Все специально-

ремесленные предметы, вместе с рисованием и 

черчением, в школе преподает мастер-техник 

Н. В. Голубков»4. Так, в том числе – и благодаря 

привитию художественных навыков происходило 

определение основных приемов воспитания и их 

эффективности. 

Воспитательный контекст повседневной жиз-

ни учащихся просматривается и в таких воспо-

минаниях: «Училище размещалось высоком про-

сторном трехэтажном здании, я его еще застал. 

Рядом стоял построенный в том же стиле особ-

няк директора. Директор имел чин действитель-

ного статского советника, и его полагалось назы-

вать «Ваше превосходительство». Тем не менее 

каждый учащийся в течение четырехлетнего сро-

ка обучения в составе небольшой группы не-

сколько раз приглашался на чай к директору на 

———— 
2 Выставка в техническом училище // Вятская речь. 1915. 

№ 138. С. 3. 
3 Там же. С. 3. 
4 Там же. С. 3. 
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квартиру. Здесь директор вел с ними беседы, зна-

комился с будущими выпускниками, узнавал о 

родителях, о хозяйствах, из которых они приеха-

ли, и в то же время внушал им разные полезные 

мысли. Учащиеся этого училища в вятском оби-

ходе были «техниками», и они, в отсутствии 

высших учебных заведений, являлись местным 

студенчеством. Тем более, что выходная их фор-

ма была очень похожа на университетскую» [5, 

с. 204]. Правила этикета того времени поражают; 

с одной стороны, директор училища – недосяга-

емое начальство, с другой стороны – ученики 

ходят к нему в гости на чай и воспитательные 

беседы. Архитектура здания училища, добротная 

форма, рассказы о родителях и т. д. – все это вли-

яло на эффективность воспитательной, личност-

но ориентированной работы. Так, приведенные 

исторические факты и другие им подобные сви-

детельства, говорят о том, что реконструкция по-

вседневного контекста воспитательной работы 

выявляет влияние на него личностных особенно-

стей учащих и учащихся. Воспитательная работа 

в то время строилась с учетом региональной 

ментальности и нацеленности на конкретный 

результат. Она приводила к формированию ра-

зумного консерватизма, регионального патрио-

тизма, который был основан на контроле обще-

ства, престиже именно общественного 

одобрения, нацеленности на практику, результа-

тивность будущего труда. Эти качества могли бы 

использоваться и в современной педагогической 

практике, для преодоления ряд проблем [2]. Кро-

ме того, техническое и художественное ручное 

прорисовывание предметов гуманитарной, есте-

ственно-научной и технической направленности 

воспринимается как некий педагогический исток 

учебного компьютерного конструирования [1]. 

Выставки рисования и художественного черче-

ния в системе воспитательной работы земского 

образования начала XX в. были достаточно эф-

фективны. В их подготовке и проведении исполь-

зовались элементы личностно ориентированного 

подхода. Общественное признание такой формы 

работы способствовало среди прочего и логич-

ной инкультурации подрастающих поколений. 

 

Заключение 

На основании анализа обозначенного корпуса 

источников и с применением определенных мето-

дов исследования можно определить элементы 

модели воспитательной работы в региональных 

училищах дореволюционной России (на примере 

Вятского сельскохозяйственно-технического учи-

лища). Воспитательный компонент был встроен 

во многие учебные предметы, в том числе в есте-

ственно-научные и технические посредством ху-

дожественного рисования и черчения. Воспита-

тельной работе был свойственен широкий 

общественный контекст, воспроизводилась мен-

тальность крестьянского региона с ее контролем 

общества, «жизнью на виду», а также главной 

ценностью – одобрением в коллективе. Это про-

является и в воспитательном, социализирующем 

эффекте общественных художественных выста-

вок учащихся, особым личным общением уча-

щейся молодежи и училищного начальства. Вы-

явленные и другие особенности воспитательной 

работы в среде подростков и молодежи, обучаю-

щихся естественно-научным и техническим спе-

циальностям в российских регионах нач. XX в. 

можно считать своеобразными «педагогическими 

находками», «жемчужинами педагогики» тех 

времен. Они характеризуются довольно значи-

тельной эффективностью. Часть из них, вероят-

но, можно использовать и в наши дни в отдель-

ных целевых аудиториях.  
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