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В конце XIX – начале XX в. на территории Беларуси действовали низшие сельскохозяйственные 
училища, практические школы по различным отраслям сельского хозяйства, практические школы 
садоводства, начальные и народные сельскохозяйственные школы. 
Учебный процесс в каждом типе заведения был построен так, чтобы максимально выполнить задачи, 
поставленные перед школой, а также дать навыки практических работ и необходимые теоретические 
знания для их выполнения с учетом контингента учащихся. В низших сельскохозяйственных учили-
щах соотношение количества теоретических и практических занятий было приблизительно  
34,3 и 65,7 % от их общего числа. В то же время в школах 2-го разряда оно было 20 и 80 %, в школах 
1-го разряда 38,3 и 61,7 % от их общего числа. Наименьшее число уроков было в практических  
школах – всего 11 % от общего числа занятий. 
Общим для всех типов школ было то, что центральное место в формировании мировоззрения уча-
щихся занимало религиозное воспитание. В некоторых школах, в основном низших училищах и шко-
лах 1-го разряда, существовали специальные правила для учащихся и ношение форменной одежды. 
Таким образом, организация учебно-воспитательного процесса в низших сельскохозяйственных учеб-
ных заведениях зависела от типа школы. Об образовательном процессе в современном понимании 
можно говорить только в отношении низших сельскохозяйственных училищ и сельскохозяйственных 
школ 1-го разряда. 
Ключевые слова: низшие аграрные учебные заведения, аграрное образование, учебно-воспитатель-
ный процесс, практико-ориентированная подготовка, учебный план.
In the late XIXth – early XXth century there were lower agricultural schools, practical schools in various 
branches of agriculture, practical schools of gardening, primary and national agricultural schools in the terri-
tory of Belarus.  
The purpose of the article is to reveal the characteristic features and specificity of the educational process 
organization in various types of lower agricultural educational institutions in the territory of Belarus. 
The educational process in each type of the institution was built in such a way as to fulfill the task assigned 
to the school, as well as to give the practical skills and necessary theoretical knowledge for their implemen-
tation, considering the students contingent. In the lower agricultural schools, the ratio of theoretical and prac-
tical classes was approximately 34.3 and 65.7 % of their total number. At the same time, it was 20 and 80 % 
in the 2nd category schools, and 61.7 and 38.3 % of their total number in the schools of the 1st category. 
The least number of lessons was in practical schools – only 11 % of the total number of classes.  
Common to all types of schools was the fact that the central place in the students’ worldview formation was 
occupied by religious upbringing. In some schools, mainly the lower schools and schools of the 1st category, 
there were special rules for students and wearing uniforms. 
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Thus, the educational process organization in the lower agricultural educational institutions depended on the 
type of school. The educational process in the modern sense can be considered only in regard to the lower 
agricultural schools and agricultural schools of the 1st category. 
Keywords: lower agricultural educational institutions, agricultural education, teaching and educational pro-
cess, practice-oriented training, training plan.

Современная парадигма развития 
аграрного образования предполагает 

подготовку специалистов нового поколения, 
способных самостоятельно применять на 
практике полученные знания для управле-
ния агробизнесом. Реализации этой цели 
способствует, в том числе, внедрение прак-
тико-ориентированного обучения студентов 
и учащихся сельскохозяйственных учебных 
заведений. Проблемы повышения качества 
образования, оптимальное сочетание теоре-
тической, практической и воспитательной 
составляющей в подготовке специалистов 
для сельского хозяйства были так же важны 
в XIX – начале XX в. 

В современной отечественной исто-
риографии исследование процессов, проис-
ходивших в сельскохозяйственном образо-
вании, является актуальным. Н. Е. Новик 
в статье «Воспитательный процесс в про-
фессиональных учебных заведениях Бела-
руси конца XIX – начала XX в.: организация, 
содержание, специфика» анализировала 
особенности организации воспитательного 
процесса во всех типах профессиональных 
учебных заведений. Роль сельскохозяй-
ственных обществ в создании низших школ 
освещена в статье П. П. Бухавца «Роля сель-
скагаспадарчых таварыстваў у стварэнні 
сельскагаспадарчых школ у Беларусі ў дру-
гой палове XIX – пачатку XX ст.». В статье 
В. П. Ворона «Политика российского само-
державия в сфере начального сельскохозяй-
ственного образования на территории Бела-
руси во второй половине XIX – начале 
XX века» рассматриваются основные на-
правления политики российского самодер-
жавия в сфере начального аграрного обра-
зования на территории Беларуси в указан-
ный период, особое внимание уделяется 
материальному и финансовому обеспече-
нию учебных заведений. Следует отметить 
неизменный интерес и высокую степень раз-
работанности данной проблематики в исто-
рической науке России. В монографии 
А. В. Третьякова «Низшая сельскохозяй-
ственная школа в России в конце XIX – нача-

ле XX веков» исследуются особенности ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса 
в учебных заведениях на территории Рос-
сии. Отдельные аспекты развития низшего 
сельскохозяйственного образования затра-
гиваются в диссертациях российских ученых 
И. А. Галкина, И. Н. Манохиной, Р. С. Чекеда, 
Л. А. Бессмертной.

Цель статьи – раскрыть характерные 
черты и специфику организации учебно-вос-
питательного процесса в различных типах 
низших аграрных учебных заведений на тер-
ритории Беларуси.

Всего на территории Беларуси с конца 
XIX до начала XX в. были открыты 19 низших 
аграрных учебных заведений. Специфика 
организации образовательного процесса 
определялась целью, которая предписыва-
лась им Нормальным Положением о низших 
сельскохозяйственных школах 1883 г. В § 1 
говорилось, что они нужны для распростра-
нения в народе основных познаний по сель-
скому хозяйству и необходимых для него ре-
меслам преимущественно путем практиче-
ских занятий. 

На верхней ступени в иерархии профес-
сионального аграрного образования стояли 
сельскохозяйственные училища. Основны-
ми предметами в них были закон Божий, рус-
ский язык, география, арифметика, гео-
метрия, черчение, землемерие, история 
России, естествознание, законоведение, 
сельское хозяйство [1, с. 64]. В учебный план 
Марьиногорского низшего сельскохозяй-
ственного училища входили также такие дис-
циплины, как земледелие, луговодство и ле-
соводство; огородничество и садоводство; 
животноводство и пчеловодство; сельско-
хозяйственная экономия и счетоводство 
[2, л. 100]. 

На этапе становления сети низших сель-
скохозяйственных школ сложностью в орга-
низации теоретического курса было отсут-
ствие единых программ преподавания 
и учебников. На это указывал Ф. И. Губин, 
прослуживший директором Марьиногорской 
школы первые 10 лет ее существования, 
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в докладе «О низших сельскохозяйственных 
школах» на организационном съезде русских 
деятелей по техническому и профессиональ-
ному образованию в 1890 г. [3, с. 96–97].

Параллельно с прохождением теорети-
ческого курса в училищах предусматрива-
лись производственные занятия нескольких 
видов: 1) учебно-практические занятия в ка-
бинетах и лабораториях, демонстративные 
беседы преподавателей, организация на-
блюдений и опытов; 2) сельскохозяйствен-
ные и ремесленные работы и экскурсии 
в хозяйствах училищ и вне их; 3) дежурства 
по училищному хозяйству [1, с. 64]. Число 
уроков для всех классов в неделю было 69, 
а практических занятий – 132, то есть соот-
ношение количества теоретических и прак-
тических занятий в этом типе учебных заве-
дений было приблизительно 34,3 и 65,7 % от 
их общего числа. 

К 1891 г. в Марьиногорской низшей сель-
скохозяйственной школе состоялось 8 выпу-
сков, ее окончило 67 (34,7 %) учеников из 
193 поступивших к тому времени. По этому 
показателю она была впереди остальных 
восьми школ, открытых по Положению 
1883 г., где эта цифра составляла в среднем 
22,6 % [4, с. 6–7]. С 1900 до 1910 г. процент 
выпускников составил всего 23 (201 человек 
из 873) от общего числа учащихся. В то же 
время возросло общее количество поступав-
ших и оканчивавших школу. Со времени от-
крытия по 1917 г. учебное заведение подго-
товило 1048 специалистов для сельского 
хозяйства [5, с. 51].

На съезде деятелей при Московском 
сельскохозяйственном институте в 1900 г. 
один из докладчиков поставил вопрос об ис-
пользовании воспитательного элемента 
в практических занятиях. Для развития со-
знательности в трудах, поднятия интереса 
к ним, вырабатывания хозяйственной на-
блюдательности предлагалось привлекать 
учеников для составления нарядов на рабо-
ты [6, с. 88].

В Воронецком сельскохозяйственном 
училище существовала именно такая систе-
ма определения нарядов на практические 
работы. Она заключалась в том, что еже-
дневно по окончании полевых работ управ-
ляющий с преподавателями распределяли 
задания на следующий день [7, с. 132].

Организация образовательного процесса 
в низших сельскохозяйственных школах за-

висела от их разряда. В школах 2-го разряда 
обучение велось путем практических заня-
тий, дополняемых теоретическими сведения-
ми. Программа этих учебных заведений со-
стояла из общеобразовательных предметов 
в объеме курса начальных народных училищ 
и специальных дисциплин. Школы 1-го раз-
ряда наряду с практической подготовкой 
имели более широкий теоретический курс. 
Общеобразовательные предметы проходи-
лись в объеме двухклассных сельских учи-
лищ Министерства народного просвещения, 
а специальный курс состоял из следующих 
предметов – землемерие, естествознание, 
земледелие, скотоводство со скотоврачева-
нием, законоведение. Кроме этого в школах 
обоих разрядов преподавалось церковное 
пение и велось практическое обучение ре-
меслам, чаще всего столярному и кузнечно-
слесарному [1, с. 154–155]. Соотношение 
количества теоретических и практических 
занятий зимой в школах 2-го разряда было 
20 % и 80 %, в школах 1-го разряда – 38, 3 % 
и 61, 7 % от их общего числа. В летний пери-
од почти все время посвящалось выполне-
нию текущих сельхозработ. Народные сель-
скохозяйственные школы принадлежали 
к низшим сельскохозяйственным школам 
2-го разряда, поэтому учебный план и соот-
ношение числа теоретических и практиче-
ских занятий в них были подобными.

В Хрустелевской школе скотоводства, 
сыроварения и маслоделия 2-го разряда по-
лагалось 3 урока в день, что составляло 
36 часов в неделю в двух классах [8, л. 5–5 
об.]. Теоретические занятия учеников про-
должались круглый год во время, свободное 
от работ по хозяйству, за исключением рож-
дественских (18 декабря – 18 января) и пас-
хальных каникул (две недели до и после 
Пасхи) и во время сенокоса и уборки кормов 
4–6 недель. Практические работы учеников 
продолжались в течение всего года и состоя-
ли в постоянном исполнении всех заданий 
по скотоводству и молочному хозяйству [8, 
л. 5–6].

В Бобруйской школе садоводства, ого-
родничества, хмелеводства и пчеловодства 
1-го разряда из специальных предметов про-
ходили геометрию с черчением и землеме-
рием, садоводство, огородничество, хмеле-
водство, краткие сведения по полеводству 
и скотоводству, пчеловодство и главные за-
коны, касающиеся крестьянского быта 
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[9, с. 19]. Цель практических занятий – раз-
вить у учащихся самодеятельность и умение 
не только самим производить работы, но 
и на учиться руководить другими. Строго 
определенного плана в выполнении практи-
ческих работ в школе не существовало. 

В Смольянской низшей сельскохозяй-
ственной школе 1-го разряда уроки продол-
жались с 8-ми утра до 12-ти дня, а прак-
тические занятия зимой с часу дня до 5-ти 
вечера, летом весь день посвящался сель-
ско хозяйственному труду. Ученики пригото-
вительного класса по одному разу в неделю 
вместо уроков по расписанию работали 
в столярной мастерской, где они делали сун-
дучки и улья. Практические занятия в зим-
нее время производились в саду, мастерской 
и на школьном дворе. Летом – в поле, парке, 
пчельнике и на огороде [10, л. 11 об. – 12]. 

В Ждановичской женской школе молоч-
ного хозяйства трудовой день начинался 
в 04:30 зимой и в 03:00 – летом, заканчи-
вался в 21:00. Весь день ученицы прово-
дили  в практических занятиях и дежурствах 
с перерывами на прием пищи и дважды 
в день по полтора часа на классные занятия. 
Уроки одновременно шли в двух классах. 
С одним занимался управляющий школы – 
преподавал скотоводство, свиноводство, 
птицеводство, молочное хозяйство, счето-
водство и анализы молока. С другим – пре-
подаватель общеобразовательных предме-
тов [11, с. 42].

Закон никак не ограничивал учредителей 
практических школ в организации их учеб-
ной части. Общеобразовательные предметы 
в них не были обязательны и вводились 
в курс при необходимости дать основы гра-
мотности и счета учащимся. Теоретические 
занятия по специальным сельскохозяйствен-
ным дисциплинам могли ограничиваться по-
следовательным исполнением текущих ра-
бот по хозяйству под надзором и руковод-
ством специалистов. Из 165 рабочих часов 
в неделю при трехлетнем периоде обучения 
на уроки отводилось 18 часов (по часу в день 
в каждом классе), остальные 147 часов рас-
пределялись следующим образом: учебно-
демонстративные занятия – 18 часов, ре-
месленные – 36 и сельскохозяйственные – 
93 часа [1, с. 77]. Соотношение количества 
теоретических и практических занятий в этом 
типе учебных заведений было 11 и 89 % от их 
общего числа.

Организация процесса обучения в прак-
тических школах садоводства определялась 
особым уставом. Основное время отводи-
лось на практические занятия, которые пред-
полагали садовые работы под руководством 
учителей, а также ремесленные занятия: 
столярное, корзиночное, бондарное и др. 
Классные занятия велись по общеобразова-
тельным и специальным предметам.

Теоретические занятия в Зиновьевской 
практической школе садоводства начина-
лись 1-го ноября, по окончании всех садовых 
работ, и длились до 1-го марта. Уроки про-
должались с 9 утра до 12 дня. Из общеобра-
зовательных дисциплин преподавались рус-
ский язык и арифметика (с 5 до 7 вечера). Из 
специальных предметов изучали плодовод-
ство, огородничество, парниковые культуры, 
ботанику, жизнь растений, цветоводство, 
вредных насекомых в огороде, вредителей 
сада и огорода, пчеловодство [12, с. 6]. 

Начальные школы принадлежали к груп-
пе сельскохозяйственных учебных заведе-
ний, преследовавших не какие-либо про-
фессиональные задачи, а только распро-
странение аграрных знаний. Теоретический 
курс обучения в них составляли общеобра-
зовательные предметы: закон Божий, рус-
ский язык и арифметика, и специальные 
дисциплины: естествознание, простейшие 
способы измерения земли, сельское хозяй-
ство с отраслями, имевшими преимуще-
ственное местное значение [1, с. 358]. 
В правилах для начальных сельскохозяй-
ственных школ приводилось примерное 
расписание уроков для этого типа учебных 
заведений. На классные занятия отводи-
лось 60 часов в неделю в двух классах. 
Если в зимний период на практику назнача-
лось 2–3 часа, то все лето учащиеся рабо-
тали в хозяйствах своих родителей и на 
школьном хуторе под руководством препо-
давателей [1, с. 95–96].

Во всех типах учебных заведений учите-
лей было немного. В низших сельскохозяй-
ственных училищах и школах 1-го разряда 
в основном было по 5 учителей, как, напри-
мер, в Марьиной Горке, Смольянах, Бобруй-
ске. В остальных типах школ было по 
2–3 учителя: заведующий, который вел спе-
циальные дисциплины, и учитель общеобра-
зовательных предметов. Для преподавания 
Закона Божьего обычно приглашался мест-
ный приходской священник.
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Таким образом, процесс обучения в низ-
ших сельскохозяйственных школах хара к-
теризовался взаимодополнением теории 
и практики. Несмотря на преобладающее ко-
личество производственных работ, на уро-
ках в классе учащиеся могли получить тео-
ретические сведения, необходимые для вы-
полнения практических заданий.

Учебный процесс был построен так, что-
бы максимально выполнить задачи, постав-
ленные перед школой, а также дать навыки 
практических работ и необходимые теорети-
ческие знания для их выполнения с учетом 
контингента учащихся. 

О специальной организации воспита-
тельного процесса можно говорить только 
в контексте низших сельскохозяйственных 
училищ и школ. В остальных типах профес-
сиональных аграрных учебных заведений 
с учетом большого числа практических заня-
тий просто не оставалось времени на про-
ведение воспитательной работы. 

Центральное место в формировании ми-
ровоззрения учащихся занимало религиоз-
ное воспитание. Каждый день, прием пищи 
начинался и заканчивался молитвой, закон 
Божий был обязательным предметом во всех 
типах школ. Благодаря этому в учениках вос-
питывались не только религиозные чувства, 
но и патриотизм, любовь к Родине и царю, 
убежденность в правильности существовав-
шего государственного строя. Занятия по за-
коноведению также должны были содей-
ствовать развитию чувства долга и граждан-
ской сознательности.

В некоторых школах существовали спе-
циальные правила для учащихся. В прави-
лах для воспитанников Марьиногорского 
училища предписывалось вежливое обще-
ние не только с начальством и преподавате-
лями, но и с низшими служащими, прислугой 
и товарищами по учебе. Выходить на прак-
тику, учебу, в столовую, церковь необходимо 
было без опозданий, а всю работу выпол-
нять добросовестно, по мере сил и умения. 
Строго запрещались самовольные отлучки 
за пределы училища, курение табака, упо-
требление спиртных напитков, посещение 
питейных заведений [13, л. 167–169]. Прави-
ла пользования библиотекой должны были 
приучить учеников Марьиногорской школы 
к бережному обращению с книгами. В этой 
же школе существовала ежегодная тради-
ция поощрения книгами за хорошее поведе-

ние и усердие в науках лучших учеников.  
Награждались также деньгами победители 
конкурсных экзаменов по пахоте и ремес-
лам – кузнечному и столярному. Такие мето-
ды использовались и в других школах, когда 
за хорошую работу ученики получали деньги 
или книги, а за плохую – порицание, выговор 
и вычеты из зарплаты. В Марьиногорской 
школе устраивались вечера, посвященные 
творчеству русских писателей – Жуковского, 
Пушкина, Гоголя, а также приуроченные 
к знаменательным историческим датам – от-
мене крепостного права, победе в войне 
1812 г., празднованию трехсотлетнего юби-
лея династии Романовых [14, л. 18]. Все эти 
мероприятия способствовали приобщению 
учащихся к русской культуре, что шло 
в ущерб национальным интересам, нивели-
ровало особенности белорусской истории, 
традиционной культуры, языка.

Ношение форменной одежды должно 
было формировать опрятность, аккурат-
ность, ощущение корпоративного духа. Та-
кая существовала у воспитанников Марьи-
ногорского, Воронецкого, Смольянского учи-
лищ, Малолосвидской школы. Там, где 
специальной формы одежды не было, адми-
нистрация учебного заведения рекомендо-
вала ходить в одежде простой, более соот-
ветствовавшей крестьянскому быту.

В большинстве школ организацией свое-
го досуга занимались сами ученики. В сво-
бодное время они играли на улице в мяч, 
лапту, городки, свайку, занимались гимна-
стикой, гуляли в лесу, играли на различных 
инструментах (скрипка, гармонь, гитара, ба-
лалайка), пели песни. В Марьиной Горке для 
развлечения были установлены так называ-
емые гигантские шаги, в Петровичской шко-
ле ученики плели для себя корзины, делали 
мелкие вещи в мастерских [15, с. 32].

Проблема рациональной постановки вос-
питательного процесса часто становилась 
предметом обсуждения на съездах деятелей 
по сельскохозяйственному образованию. 
В 1895 г. на 2-м Съезде русских деятелей по 
техническому и профессиональному обра-
зованию с докладом «О воспитательном 
значении низших сельскохозяйственных 
школ и об учреждении в них особых должно-
стей воспитателей» выступил Я. Н. Войно. 
Это был опытный педагог, прослуживший 
учителем в Марьиногорской школе с 1880 по 
1909 г. Его предложение было поддержано 
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участниками съезда, однако впоследствии 
не реализовано.

В своих отчетах перед МГИ директор 
учебного отдела Департамента земледелия 
И. И. Мещерский неоднократно указывал на 
трудности и недочеты в организации воспи-
тательной работы на местах, что подчерки-
вает важность этого вопроса. И. И. Мещер-
ский призывал не рассматривать учеников 
как детей, обязанных послушно выполнять 
чужие приказания. Он советовал требовать 
сознательного отношения не только к соблю-
дению внешней дисциплины, но и к более 
тонким нравственным понятиям [16, л. 76–80].

Переломным моментом в понимании 
воспитательных целей в профессиональных 
аграрных учебных заведениях стало Сове-
щание по организации низших сельско-
хозяйственных училищ, организованное 
при Департаменте земледелия в 1912 г. 
Именно тогда был поставлен вопрос о под-
готовке общественно-агрономических деяте-
лей. Если раньше воспитывали и готовили 
будущих работников крупных имений, то те-
перь наряду с формированием чувства соб-
ственного достоинства, скромности, личной 
инициативы необходимо было воспитание 
так называемого общественного чувства, 

стремления понять интересы простых кре-
стьян [17, с. 225–232].

Таким образом, организация учебно-вос-
питательного процесса в низших сельскохо-
зяйственных учебных заведениях зависела 
от типа школы. Об образовательном процес-
се в современном понимании можно гово-
рить только в отношении низших сельскохо-
зяйственных училищ и сельскохозяйствен-
ных школ 1-го разряда. Оптимальное 
соотношение количества теоретических 
и практических занятий в низших сельскохо-
зяйственных училищах (34,3 и 65,7 %) и шко-
лах 1-го разряда (38,3 и 61,7 %) позволяло 
не только давать неплохую тео  ретическую 
подготовку организовать, но и организовы-
вать воспитательный процесс. В остальных 
типах школ большинство времени отводи-
лось на практику (от 80 % всего учебного 
времени). Вместе с тем сам образ жизни 
и специфика обучения в низших сельскохо-
зяйственных учебных заведениях были на-
правлены на подготовку добросовестных ра-
ботников, патриотов, людей, уважающих 
земледельческий труд и готовых внедрять 
полученные знания в крестьянскую среду. 
Первое место здесь занимало трудовое, ре-
лигиозное и патриотическое воспитание.
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