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СКЛАДЫВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Модернизация российского общества во второй половине XIX -  
начале XX века, в соответствии с новыми социально-экономическими 
условиями потребовала перехода к подготовке специалистов в области 
управления, экономики и предпринимательства. В статье дана харак
теристика процесса становления и развития профессионального обра
зования в провинциальной России во второй половине XIX -  начале 
XX века в условиях рыночных преобразований.

Формирующаяся ныне образовательная модель не в полной мере 
учитывает опыт, накопленный в конце XIX-начале XX века. В связи с 
чем, в современных условиях чрезвычайно актуально изучение прак
тических шагов государства и местного самоуправления в порефор
менный период по развитию профессионального образования в про
винциальных российских городах, так как процессы, протекавшие то
гда и развивающиеся теперь, во многом схожи.
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Переломным рубежом в стране стала отмена в 1861 году крепостного права и по
следующие реформы в 60-70-х гг. XIX века. Произошли коренные изменения во всех 
сферах жизни: в социально-экономической, политической и культурной1.

Социально-экономические изменения в Российской империи, вызванные рефор
мами 60-х-70-х годов XIX века привели к существенным сдвигам в области образования. 
Преобразования в этой сфере неразрывно связаны с деятельностью городских и земских 
органов самоуправления, возникших в результате Великих реформ. С падением крепост
ного права возникли социально-экономические условия, в которых стал возможным 
процесс создания крупной промышленности, углубление общественного разделения тру
да, расширение общероссийского рынка и специализация районов2.

Процесс функционирования профессионального образования как одной из обла
стей системы просвещения и культурной жизни в целом тесно связан с модернизацией 
общества. Новые явления, происходившие в сфере производства, требовали определен
ного уровня профессиональной подготовки работников.

Введение в 1864 г. и в 1870 г. законов о земском и городском самоуправлении 
представило широкие возможности местным выборным органам по развитию образова
ния, здравоохранения и решении других вопросов, не требующих вмешательства госу- 
дарства3.

Самые крупные достижения местных муниципалитетов обозначились в развитии 
начального образования. В пореформенное время вначале земства, а затем городские 
общества открывают десятки школ, в том числе профессиональные. Так, если в 1864 году 
в Курской губернии было открыто 25 новых школ, то в 1875 году -  377, а в 1895 -  
уже 5684.

1Терещенко Д.А. Практические шаги государства по реформированию системы профессионального 
образования в Российской империи во второй половине XIX -  начале XX века / / Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: История и право. Курск, 2014. № 2. С. 83.

2 Там же. С. 84.
33Терещенко Д.А. Деятельность органов местного самоуправления по развитию профессионального 

образования в российской провинции во второй половине XIX-начале XX века // Федеральный научно
практический журнал Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные ис
следования. Орел, 2013. № 6(35). С. 68.

4 Исторический очерк деятельности земства Курской губернии за 35 лет с 1866-1901 гг. Курск, 1902. С. 3.
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Как видим, особенностью первых пореформенных десятилетий был достаточно 
большой количественный рост учебных заведений, целью которых являлась подготовка 
специалистов для утверждающейся модели рыночной экономики России. Рассмотрим, 
как шел процесс становления и развития профессиональных учебных заведений в Кур
ской губернии.

Так, по данным статистики, в 1869 году в Курской губернии было 474 учебных за
ведения, в том числе в городах -  46, а в 1892 году их стало 1331, в городах -  1415. За счет 
открытия начальных школ,по сравнению с 1891 годом, число учебных заведений увели
чилось на 158 единиц6. Однако основная масса населения по-прежнему оставалась не
грамотной. К примеру, по земской переписи 1884-1885 годов общая грамотность сельско
го населения составляла только 4,7%7.

Учитывая, что в этот показатель входили образованные дворяне, чиновники, учи
теля, учащиеся и другие специалисты, то на долю крестьян приходился еще меньший 
процент грамотных. Кроме того, если среди мужчин грамотные встречались чаще, то 
женщины были в основном безграмотные. Так, из общей численности женщин Курской 
губернии в 1885 году лишь 3980 чел., или 0,4 %. умели читать и писать8. По признанию 
известного представителя официальной педагогики С.И.Миропольского, обучение дево
чек «совершенно почти не существовало» и считалось излишним9.

Среди городского населения процент грамотных был значительно выше. Так, по дан
ным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года доля грамотных 
горожан обоего пола в Курской губернии составляла 39,4%, в том числе в Курске -  43,6%, в 
городах: Судже, Щиграх, Фатеже, Льгове, Короче, Дмитриеве, Обояни и Грайвороне -  от 
33,2% до 39,8 %; в Тиму, Мирополье и Хотмыжске- от 19,3% до 22,4%10.

Это объясняется, на наш взгляд, во-первых, концентрацией в городах различных 
учебных заведений; во-вторых, проживанием в городских центрах большого числа обра
зованных чиновников, дворян, купцов, мещан, служащих в разнообразных городских и 
земских учреждениях; в-третьих, наличием большого числа учащейся молодежи, полу
чающей образование в гимназиях, училищах и специализированных профессиональных 
учебных заведениях11.

В среднем, доля грамотных горожан мужчин в 1897 году соответствовала 49,9% у 
мужчин и 34,1% у женщин. Больше всего грамотных мужчин -  свыше 52% -  было в губерн
ском Курске и уездных центрах: Белгороде, Новом Осколе, Путивле, Рыльске и Старом Оско
ле. Меньше всего таковых было в уездном Тиму и заштатных Хотмыжске и Мирополье -  со
ответственно 30,5%, 30,3%, 32,5%. Наибольшее число грамотных горожанок -  свыше 30%- 
проживали в уездных городах: Курске, Белгороде, Новом Осколе, Рыльске, Старом Осколе, 
Щиграх и заштатном Богатом. В целом около 40% жителей обоего пола городских цен
тров Курска, Белгорода, Нового Оскола, Путивля, Рыльска, Старого Оскола, Щигров и 
заштатного Богатого владели грамотой12.

При этом следует отметить, что относительно высокий показатель грамотности 
горожан Белгорода, на наш взгляд, можно объяснить наличием в этом городе учитель-

5 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1281. Оп. 7. Д. 88. Л. 3 и об; Об
зор Курской губернии за 1893 год. Ведомость о числе учебных заведений. Курск, 1894.

6 Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск, 1892. С. 58; см. также: Обзор Курской губер
нии за 1893 год. Ведомость о числе учебных заведений. Курск, 1894.

7 Иванченкова О.В. Реформа образования в России во второй половине XIX века и развитие грамотно
сти в Курской губернии / / Культура в истории России: прошлое и современность: Материалы Республиканской 
научно-практической конференции, посвященной 80-летию профессора, доктора исторических наук, заслу
женного работника науки РСФСР П. И. Кабанова (1920-1991). Курск, 2001. С. 69.

8 Курская губерния. Итоги статистического исследования. Курск, 1887. С. 196.
9Косетченкова Е.А. Становление системы женского образования в России //Вестник Поморского уни

верситета. Архангельск, 2008. С. 18.
10 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. ХХ. Курская губерния. СПб., 1904.

С. 12-33.
“ Терещенко Д.А. Становление и развитие профессионального образования в провинциальных горо

дах России во второй половине XIX-начале XX века (на материалах Курской губернии): Автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. Курск, 2005. С. 23.

12 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897.-ХХ. Курская губерния... С. 12-33.
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ского института13 и целого ряда других учебных заведений. Высокий процент грамотно
сти населения Рыльска можно объяснить большой занятостью горожан торговлей вооб
ще, в том числе заграничной. Не случайно,рыльские купцы на свои средства открыли 
торговую школу14. Наличие среди группы городов с большим процентом грамотности их 
жителей заштатного Богатого объяснимо его происхождением в прошлом как уездного 
центра Курской губернии, населенного служилыми людьми.

Воспользовавшись представленным правом самостоятельной деятельности, го
родские общественные управления создавали новые учебные заведения. Так, спустя 3 го
да после введения Городского Положения от 16 июня 1870 года, в 1873 году в Курске было 
открыто реальное училище и земская учительская семинария, начата работа по созданию 
классической гимназии в Белгороде15. Несмотря на недостаток материальных средств, по 
инициативе городских обществ в Белгороде в 1871 году открыли учительскую семинарию 
на 65 чел., женские прогимназии в Обояни и СтаромОсколе. В городских центрах губер
нии организовали временные педагогические курсы для сельских учителей народных 
школ16.

В целом, в учебных заведениях губернского Курска в 1893 году обучалось 
2 826 чел. м.п. и 1659 чел. ж.п., тогда как во всех уездных городах -  4 548 м.п. и 
2 582 ж.п.17 Для сравнения укажем, что в 1861 году в Курске было всего 12 учебных заве
дений с 755 учащихся обоего пола, а в уездных городах -  32 учреждения с контингентом в 
1 848 человек18. Здесь отметим, что с 1861 года по 1897 год в городах Курской губернии 
число учащихся только ремесленных учебных заведений увеличилось с 2346 чел. 
до 12757 чел.

Такое резкое увеличение числа учащихся профессиональных учреждений образо
вания стало возможным благодаря тому, что данный тип учебных заведений был наибо
лее широко распространен как весьма простейший в организации и не требующий зна
чительных государственных финансовых вложений19. Таким образом, именно в 60-90-е 
годы XIX векапроизошел существенный рост числа профессиональных учебных заведе
ний и обучающихся в них учащихся обоего пола20.

Из профессиональных учебных заведений в 1890 году в курских городах в боль
шей мере были представлены низшие образовательные учреждения. Так, в губернском 
Курске при Александровском двуклассном образцовом училище действовало переплет
ное ремесленное отделение. Столярные и сапожные ремесленные отделения в трехкласс
ных городских училищах функционировали в Старом Осколе и Фатеже. Города губернии 
тратили на нужды народного образования в 1890 году 63 891 руб. 86 коп. Для сравнения 
укажем, что в 1873 году городскими обществами на эти же цели было израсходовано 
20 855 руб. 93 коп.; наиболее значительные средства из этой суммы приходятся на Белго
род -  8 060 руб. 18 к., Курск -  6 745 руб. и Грайворон -  1 555 руб. 75 коп. Таким образом, 
на долю 3-х из 18-ти городских центров Курской губернии приходилось 
16 360 руб. 93 коп., тогда как остальные 15 городских центров тратили всего 4 495 руб., то 
есть почти в 4 раза меньше21. Здесь же отметим, что в это время в уездных городских цен
трах действовали 66 учебных заведений, а в 1893 г. -  14122.

13Терещенко Д.А. Становление и развитие профессионального образования в провинциальных горо
дах России во второй половине XIX -  начале XX века (на материалах Курской губернии)... С. 21.

14 Терещенко Д.А. Коммерческие профессиональные учебные заведения России в системе подготовки 
специалистов для промышленности и торговли во второй половине XIX -  начале XX века в условиях склады
вающейся рыночной экономики / / Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
История. Политология. Экономика. Информатика. Т. 29. Белгород, 2014. № 1 (172). С. 111.

15 РГИА. Ф. 1284. Оп. 69. Д. 144. Л. 5.
16 Там же. Оп. 67. Д. 184. Л. 49-51.
17 Подсчитано по: Обзор Курской губернии за 1893 год. Ведомость о числе учебных заведений. 

Курск, 1894.
18 РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 49. Л. 29 об -  31.
19Терещенко Д.А. Характеристика типичных профессиональных учебных заведений России во второй 

половине XIX -  начале ХХ века // Федеральный научно-практический журнал «Вестник Орловского государ
ственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. Орел,, 2014. № 4 (39). С. 73.

20Косетченкова Е.А. Государственная политика в области женского профессионального образования в 
России в конце XIX -  начале ХХ века. Курск, 2010. С. 198-202.

21 РГИА. Ф. 1284. Оп. 69. Д. 144. Л. 42.
22 Там же. Л. 41 об.



148 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия История. Политология.

2015 № 7 (204). Выпуск 34

Как видим, наиболее значительные изменения в состоянии городского образова
ния были сделаны в 70 -  начале 90-х годов XIX века. Так, были открыты: реальная гим
назия в городе Курске, женская прогимназия в городе Дмитриеве, Белгородская класси
ческая гимназия, Курская Мариинская женская гимназия, преобразованная из женского 
училища первого разряда. Упраздненная Белгородская учительская семинария была со
единена с Курской земской учительской школой и стала называться Курской учительской 
семинарией и т.д23. Таким образом, городские общества и земства уделяли большое вни
мание развитию общего образования, тогда как профессиональная подготовка в этот пе
риод сводилась к открытию лишь единичных учебных заведений.

По существовавшим в конце XIX -  начале XX века нормам, большинство учре
ждений образования городских центров Курской губернии, дающих профессиональную 
подготовку, относились к низшим. Например, Рыльская и Суджанская торговые школы, 
Щигровская земская школа женского труда, Суджанская школа ткачества, учебные худо
жественно-промышленные и ремесленные мастерские в городе Курске и т.п.

К средним учебным заведениям (согласно современному подходу) следует при
числить Курское землемерное училище, земскую фельдшерскую школу в городе Курске.

Из высших учебных заведений неполного типа (по классификации XX века -  учи
тельский институт -  Д.Т.), осуществляющих профессиональную подготовку учителей гу
бернии, функционировал только Белгородский учительский институт.

Рассмотрим, что собой представляли наиболее известные низшие профессио
нальные учебные заведения Курской губернии во второй половине XIX -  начале ХХ века.

Например, открывшееся в 1886 году четырехклассное Путивльское ремесленное 
училище им. Маклаковых содержалось в основном на проценты с капитала в 140 тыс. 
рублей, а также за счет дополнительных средств. Так, за 1890 год проценты с капитала 
составили 7010 рублей, средств от платы за обучение поступило в сумме 182 руб. 50 коп., 
доходов от продажи изделий на 982 руб. 91 коп., разных поступлений -  128 руб. 37 коп., а 
остаток с прошлого года составил 689 руб. 85 коп.

В данное учебное заведение принимались лица всех сословий и вероисповеданий, 
за исключением иудеев. Так, на 1 января 1891 года из 72 учащихся 70 были православные, 
1 -  римско-католического исповедания и 1 -  прочих исповеданий. Из них 6 человек отно
сились к дворянам и чиновникам (8,3 %); 7 чел.- лица духовного звания (9,7 %); 22 чел. -  
были представителями городских сословий (30,6 %) и 37 учащихся принадлежали к сель
скому сословию (51,4 %). Следовательно, училище было в равной мере доступно не только 
выходцам из высшего сословий (их доля составляла всего 18,0%), но, прежде всего, низ
шим сословиям, которых было 82,0%24.

Учебная программа училища подразделялась на общеобразовательную и ремес
ленную, причем ремесленные занятия в подготовке учащихся имели преимущественное 
значение. Общеобразовательные предметы преподавались в соответствии с курсом дву
классных сельских училищ Министерства народного просвещения. Профессиональные 
курсы -  согласно программам ремесленных училищ, утвержденных тем же Министер
ством. В перечень профессиональных предметов входили: счетоводство, сведения из фи
зики, механики, химии дерева и металлов, а также техническое черчение25.

Учебный год в училище заканчивался 19 июня. Летние каникулы продолжались с 20 
июня по 16 августа. После самостоятельной двухлетней практики и по достижении 21 года 
выпускники училища имели право просить «цеховую управу» о проведении испытательного 
экзамена, позволяющего при положительной оценке производить их в мастера26.

Вслед за Путивльским ремесленным училищем в 1895 году Курское благотвори
тельное общество при доме трудолюбия и работных домах открыло учебные художе
ственно-промышленные и ремесленные мастерские, относящиеся к низшим учебным 
заведениям. Необходимость их была обусловлена потребностью растущего городского

23 Там же. Д. 125. Л. 50 об; см. также: Златоверховников Н.И. Краткий исторический очерк Курского 
края. Курск, 1912. С. 20.

24 Там же. Л. 8.
25 Сборник сведений об условиях приема в низшие профессиональные училища Курской и соседних 

губерний. Курск, 1901. С. 10.
26 Там же.
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хозяйства в специалистах по типографскому, переплетному и столярному ремеслу. Рас
положенные в здании благотворительного общества мастерские содержались на его сред
ства, а также на средства Курского городского общественного управления. Если столяр
ные и переплетные мастерские не требовали больших финансовых затрат (1950 руб.), то 
на оборудование типографии для обучения ремеслу израсходовали 10000 рублей. Это 
вполне объяснимо, так как новое технологическое оборудование стоило больших денег.

Курс обучения был четырехлетним. В типографию принимались лица мужского 
пола в возрасте от 11 до 16 лет, в переплетную мастерскую -  13-14-летние, в столярную -  
14-18-летние. В 1909 году во всех трех мастерских обучалось 20 человек. За 14 лет работы 
мастерские окончили до 100 человек27.

Подобная Путивльской, низшая ремесленная школа, открытая в 1903 году в горо
де Тиму, обучала столярно-токарному и слесарно-кузнечному ремеслу. В отличие от пер
вой, она содержалась на средства государства (3285 руб. в год) и земства (1585 руб. в год), 
а так же, как и Путивльское, частично, на деньги, получаемые от продажи изделий учи
лища (на 700 руб. в год). Школа имела собственное здание с двумя оборудованными ма
стерскими стоимостью 4200 руб. 27 коп28. Учащиеся, окончившие полный курс школы, 
получали звание подмастерья, а после трехлетней практики -  звание мастера. В осталь
ном училище практически не отличалось от Путивльского. Отметим лишь, что и количе
ство выпускников иконтингент учащихся Тимского училища былименьшими, чем в ре
месленном училище им. Маклаковых. Так, на 1 января 1910 года в школе обучалось всего 
49 учеников, а со времени ее открытия, то есть за 7 лет, выпускниками школы стали 
19 человек, в среднем 2-3 ученика в год29.

В начале XX века, в частности в 1903 году, в Курской губернии были открыты и 
другие школы. К примеру, в городе Судже на средства губернского и Суджанского земств 
начала функционировать школа ткачества30. Дело в том, что Суджанский уезд славился 
ковровыми изделиями и кушаками (поясами -  Д.Т.) не только на Курскую губернию, но и 
на остальной территории Европейской России31. С целью развития и усовершенствования 
знаний в данном производстве земства и организовали школу. Главное управление зем
леустройства и земледелия субсидировало 360 рублей, губернское земство выделило 
375 рублей, Суджанское -  450 рублей, а 129 рублей 95 копеек поступили от других источ
ников. Курс обучения в школе продолжался 2 года. К 1 января 1910 году насчитывалось 11 
учениц, а со времени открытия школы-мастерской ее окончили 22 выпускницы32.

Открытая в том же 1903 году в городе Щигры земская школа женского труда 
находилась в ведении Министерства внутренних дел. Средства на ее содержаниевыдели- 
ли: Курское губернское земство -  500 рублей, Щигровское уездное земство -  600 рублей, 
а так же Министерство торговли и промышленности -  500 рублей, Кроме того, в доход 
школы от реализации изделий в 1909 году поступило 407 рублей 86 копеек. В 1909 году 
расходная часть бюджета школы составила 2375 рублей 59 копеек. В Щиграх, как и в 
Судже, довольно успешно развивалось ковровое ткачество, поэтому при школе были 2 
мастерских -  ковровая и кроечная. И перед школой, и перед мастерской стояла одна 
цель: «развитие местных ковровых и кружевных кустарных производств с тем, чтобы вы
пускать опытных мастериц по этим производствам, а также приготовлять опытных за
кройщиц по шитью белья и платьев»33.

Так же, как и в Суджанской школе ткачества, курс обучения в Щигровской школе 
женского труда составлял 2 года. На 1 января 1910 года в школе обучалась 51 ученица, а со 
времени ее открытия (с 1903 года) школу закончил 21 человек. В отличие от Суджанской 
школы при мастерских Щигровской школы также обучались девочки. Число их было не
значительным. Так, в ковровой мастерской была 1 ученица 12-ти лет, в кроечной- 2 уче
ницы в возрасте 14 лет.

27 Златоверховников Н.И. Учебные заведения Курской губернии. Курск, 1911. С. 3.
28 Там же. С. 10.
29 Там же. С. 11.
30 Там же. С. 8.
31 Кулигаев И. Краткое описание Курской губернии с приложением упрощенной карты. Харьков, 1903. С. 17.
32 Златоверховников Н.И. Указ. соч. С. 8.
33 Там же. С. 11.
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Суджанская и Щигровская школы способствовали и содействовали совершенство
ванию мастерства традиционных местных промыслов.

Учитывая опыт работы Суджанской и Щигровской школ и мастерских, в 1907 году 
в Курске городским обществом была открыта ремесленная учебная мастерская, подчи
нявшаяся Министерству торговли и промышленности. Она готовила сельскохозяйствен
ных рабочих для ухода за земледельческими машинами и орудиями, а также для ремонта 
и изготовления этих и других механизмов сельскохозяйственного производства34.

Отличались от ремесленных учебных мастерских и других низших учебных заве
дений коммерческие торговые школы, открытые городскими и земскими общественны
ми управлениями и предпринимателями Суджи и Рыльска в 1901 году, получившие 
наибольшее развитие в условиях перехода России к рыночной экономике. Данные школы 
готовили приказчиков, бухгалтеров и других специалистов в коммерческой области35. 
Вполне естественной была принадлежность этих школ к Министерству торговли и про
мышленности, да и средств на их содержание, в частности от казны, выделялось значи
тельно больше, чем на другие низшие школы. К примеру, Рыльская городская торговая 
школа получала на свое содержание от государства 4890 руб. в год. Кроме того, по реше
нию городского самоуправления и с разрешения центральной власти школе отчислялось 
15% сбора с торговых документов. Так, за 1909 год эта сумма составила 2643 руб. 75 коп. 
Обучение было платным, в школу принимались дети предпринимателей, имеющих сред
ства. В результате за 1910 год на нужды школы было израсходовано 10959 руб. 93 коп. 
Для сравнения напомним, что Щигровская земская школа женского труда израсходовала 
в 1909 году всего 2375 руб. 59 коп., а Суджанская школа ткачества в том же 1909 году по
тратила 1323 рублей. Таким образом, богатеющее купечество не жалело денег на профес
сиональное образование.

Однако не все профессиональные учебные заведения благополучно развивались. 
Интересна в этом плане судьба Суджанской торговой школы. Так, по мысли князя 
П.А. Долгорукова -  лидера Суджанского уездного земства и А.Е. Евреинова, являвшихся 
инициаторами ее создания, школа должна была не только готовить учащихся к службе в 
торгово-промышленных учреждениях, но и давать широкое общее образование. Поэтому 
школу открыли в составе не трех классов, а четырех -  трех основных и одного «пригото
вительного». В дальнейшем школу предполагалось преобразовать в среднее учебное за- 
ведение36.

Школу, открытую 12 апреля 1901 года, после утверждения устава Министром Фи
нансов С.Ю. Витте в местных общественных кругах встретили неоднозначно. Одни счи
тали ее «новой и особенной», восторгались фактом открытия, другие -  относились к ней с 
подозрительностью, как к «новой затее либералов»37.

Группу профессиональных средних учебных заведений городских центров Кур
ской губернии представляли: Курская земская фельдшерская школа38, Курское земле
мерное училище39 и частное женское учебное заведение для приготовления учительниц 
начальных школ (1900 год).

Из проведенного исследования видно, что наибольшее развитие в городских цен
трах Курской губернии получили низшие профессиональные учебные заведения, зани
мающиеся подготовкой специалистов. Среднее профессиональное образование было

35 Государственный архив Курской области (далее ГАКО). Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 и об; Маслов Ю.Н. 
Особенности коммерческого образования в Курской губернии в конце XIX-начале ХХ вв. / / История и культу
ра: прошлое и современность. Курск, 2000. С. 61.

36 Терещенко Д.А. Коммерческие профессиональные учебные заведения России в системе подготовки 
специалистов для промышленности и торговли во второй половине XIX-начале XX века в условиях складыва
ющейся рыночной экономики... С. 111.

37 Маслов Ю.Н. Из истории Суджанской торговой школы им. М.С. Щепкина и Л.С. Скворцовой 
// Культура в истории России: прошлое и современность. Курск, 2001. С. 135.

38Терещенко Д.А. Профессиональное медицинское образование в городских поселениях России в 
конце XIX-начале XX века / / Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного уни
верситета. 2014. №1(29). С. 44-50.

39Терещенко Д.А. Типичные сельскохозяйственные учебные заведения в провинциальных городах 
России во второй половине XIX -  начале XX века (на материалах Курской губернии) // Известия Юго
Западного государственного университета. Серия: История и право. Курск, 2014. №1. С. 136.

34Там же.
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представлено специальными учебными заведениями, готовившими специалистов для 
системы Министерств просвещения, здравоохранения, юстиции и т.п. Самыми востребо
ванными за пределами Курской губернии были выпускники Курского землемерного учи- 
лища40. Неполные высшие профессиональные учебные заведения представлял Белгород
ский учительский институт (в соответствии с типологией профессионального образова
ния советского периода давал «неполное высшее образование». В дореволюционной Рос
сии он относился к средним учебным заведениям -  Д.Т.), готовивший педагогов для си
стемы народного просвещения Черноземного края41.

В качестве выводов, отметим, что:
-  одной из важнейших социокультурных функций властных структур и само

управления Курской губернии во второй половине XIX -  начале XX века, определивших 
тенденцию преобразований в крае стала образовательная;

-  переход доминирующих позиций в экономике страны в экономическую плос
кость, важнейшую роль среди которыхстали играть торгово-промышленные функции, 
усиленные железнодорожным строительством, привели к возрастанию спроса на много
численных специалистов разнообразных отраслей складывающейся рыночной экономи
ки России. И как следствие этого спроса, начиная с 70 годов XIX века, в Курской губернии 
открываются различные профессиональные учебные заведения, доступные для лиц,как 
из высших, так и из низших сословий. Важнейшими из них на первом этапе были низ
шие профессиональные училища, школы, мастерские;

-  в провинциальной Курской губернии специалистов среднего звена готовило не
большое количество учебных заведений, что в целом согласовывалось с теми тенденция
ми, которые были характерны для всей России;

-  отсутствие крупной промышленности в крае не позволяло развивать высшее 
профессиональное образование.

-  в целом, в начале XX века в Курской губернии сложилась определенная самодо
статочная система профессиональной подготовки населения.
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