
Ученья свет…

История развития школьного образования в Новониколаевске-Новосибирске

1893-1968 гг. 



По мере развития Новониколаевского посёлка 

формировалась и его система образования. В 1893 г. 

инженером Г.М._Будаговым на собственные средства 

для детей мостостроителей была открыта бесплатная 

одноклассная с тремя отделениями школа. В 1896 г. 

при активном участии инженера В.К. Жандра была 

открыта вторая школа при станции Обь для детей 

железнодорожников, а через год ещё одна. 

   Стремительный рост населения города обусловил 

рост открывающихся учебных заведений. 

Структура образования в Новониколаевске:

Общеобразовательные школы: 

❑ низшие начальные школы –  церковно-

приходские, городские одно- и 

двухкомплектные школы, одноклассные с 

двумя отделениями и двухклассные;

❑ высшие начальные школы – 

четырехклассные училища.

Среднее образование было представлено 

четырьмя учебными заведениями:

Ново-Николаевским реальным училищем Дома 

Романовых, Первой и Второй Ново-

Николаевскими женскими гимназиями и Ново-

Николаевкой мужской гимназией.

Основание: НГА. Ф. 589. Оп. 1. Д. 1. Л. 490.

Дореволюционное образование

Здание Будаговской школы. 1890-е гг.

http://www.bsk.nios.ru/content/francuzskie-korni-vladimirovskoy-ulicy



Учитывая, что законом Его Императорского Величества от 3 мая 1908 г. № 30328 

«Об отпуске 6.900.000 рублей на нужды начального образования» государство 

предусмотрело ряд  мер, поддерживающих «городские органы самоуправления… в 

постройке училищных зданий», в 1910 г. Городская управа приняла решение о 

строительстве 12 школьных зданий, заключив договор с архитектором 

А.Д._Крячковым. 

Крячковские школы



Из справочника «Весь Новониколаевск» за 1924 г.:

Основание: НГА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 45. Л. 15. СИФ.  23-спр. 1-ый отд. Стр.37.

Статистические данные по народному образованию 

за 1915 г.:

❑ Общая сумма расходов на нар. образование – 

77480,92 руб.;

❑Число учителей – 47;

             учительниц – 83. Всего – 130;

❑ Общее число учащихся – 4814, что составляет 

7,09 % ко всему населению;

❑ При школах имелось 34 библиотеки, в них 25 300 

томов книг, общей стоимостью – 11 061, 36 руб. 

До революции 1917 г. в городских 

поселениях Российской империи 

обучение мальчиков и девочек было 

раздельным. В Новониколаевске 

функционировало 41 городских 

начальных школ, из них 6 мужских, 

7 женских и 28 смешанных.



Гимназистки должны были строго соблюдать правила поведения, не только в 

стенах гимназии, но и за ее пределами. В свободное от учёбы время девушки 

обязаны были носить установленную гимназией форму, иметь при себе учебный 

билет, а так же очень серьезно подходить к выбору досуга, т.к. посещение 

кинематографа и «увеселительных летних садов» было запрещено. 

Одними из  значимых учебных заведений в 

Новониколаевске  были женские гимназии.

Для поступления в гимназию будущим ученицам 

необходимо было  выдержать испытания по русскому 

языку (написание диктанта) и арифметике (решение 

задачи).

Задача по арифметике для 

вступительных испытаний при 

поступлении в 3 класс.

В конце каждой четверти подводились итоги успеваемости и поведения, которые 

оценивались по пятибалльной шкале. За непристойное поведение, прогулы без 

уважительной причины и неуспеваемость 

в качестве самого строго наказания 

применялось исключение из гимназии. 

Обучение осуществлялось на платных 

условиях, за исключением детей-сирот и 

детей, чьи родители не могли вносить 

плату. 
Основание: НГА. Ф. 589. Оп. 1. Д. 1. Л. 490 обр.; Скорнякова Н. Г. Первая Новониколаевская женская гимназия в архивных документах [Электронный ресурс] 

// Библиотека Сибирского краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/pervaya-novonikolaevskaya-zhenskaya-gimnaziya-v-arhivnyh-dokumentah

Новониколаевские женские гимназии



Основание: НГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 75. Л. 21, 21 обр.

Правила поведения 

учениц женской 

гимназии 

утверждались 

классным 

комитетом и все 

обучающиеся 

должны были их 

соблюдать не 

только на уроках, 

но и в обыденной 

жизни.



Согласно Положению женские гимназии предназначались для обучения девочек всех сословий 

и  вероисповеданий, состояли из приготовительного, семи основных классов и восьмого 

педагогического. 

Первые три основных класса составляли прогимназию и могли существовать как самостоятельное 

учебное заведение. 

Основание: НГА. Ф. 589. Оп. 1. Д. 1. Л. 490 обр.; Скорнякова Н. Г. Первая Новониколаевская женская гимназия в архивных документах [Электронный ресурс] 

// Библиотека Сибирского краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/pervaya-novonikolaevskaya-zhenskaya-gimnaziya-v-arhivnyh-dokumentah

Правила и обязанности домашних наставниц и 

учительниц

Гимназисткам, окончившим 7 классов, выдавали аттестат 

учительницы начальной школы, 8 классов – домашней 

учительницы. Получившим по окончании гимназии медаль 

присваивали звание домашней наставницы.



Отличительной особенностью дореволюционной 

системы образования являлось церковное обучение и 

воспитание. 

   В связи с этим в школах Российской империи 

осуществлялось преподавание «Закона Божьего», 

являвшегося одним из основных школьных предметов. 

Представители духовного сана входили в органы. 

Основание: НГА. Ф. 588. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 3. Л. 1.

Список учебных предметов учениц 

1-го класса Первой 

Новониколаевской женской 

гимназии за 1907-1908 гг.

Протокол №1 Педагогического совета Ново-Николаевской 

женской гимназии от 27 августа 1910 г., председателем которого 

значится Законоучитель реального училища священник о. Петр 

Васильков.



Октябрьские события 1917 г. не могли не отразиться на системе образования. 29 октября 1917 г. нарком 

по просвещению Анатолий Васильевич Луначарский заявил, что школы нового образца будут 

существовать по принципу «единой светской школы». Все духовные учебные заведения, такие как 

церковно-приходские школы, семинарии, училища и академии немедленно передавались в ведомство 

Наркомпроса. 

   Изданный 20 января 1918 г. «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» послужил 

основанием для исключения Закона Божия из школьной программы.

Составной частью коммунистического 

воспитания подрастающего поколения являлось 

формирование у него атеистической 

убежденности, непримиримого отношения к 

религии. Атеизм преподавался, либо в рамках 

курса истории, либо в кружках.

Школьное образование 1920-1930-х гг.

Фрагмент из протокола № 41 заседания Педагогического 

совета Первой Новониколаевской женской гимназии за 

19188г., где под вопросом стоит экзамен по Закону Божьему.

Фрагмент из тематического альбома "Эстафета передового опыта 

учителей Первомайского района"

Основание: НГА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 428. Л. 10, 10об. Ф. 588. Оп. 1. Д. 75. Л. 32.



Одной из задач новой школы являлось формирование 

нового человека, важнейшими качествами которого должны 

были стать вера в идеалы коммунизма, способность бороться 

с классовыми врагами, моральная устойчивость, а также 

желание ставить интересы общества выше личных. 

   В связи с этим назрела необходимость в укомплектовании 

школ идеологически подготовленным учительским составом. 

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 21. Л. 43об., 44. 

Фрагмент из протокола № 17 заседания 

коллегии ГубОНО и секции народного 

образования Горсовета от 21.11.1922 г. 

неприемлемого



В программе РКП(б) в марте 1919 г. 

провозглашался курс на развитие 

следующих основ школьного и 

просветительского дела:

• введение бесплатного и обязательного 

общего и политехнического 

образования для всех детей до 17 лет; 

• создание сети дошкольных 

учреждений; 

• полное осуществление принципов 

единой трудовой школы 

(преподавание на родном языке, 

совместное обучение мальчиков и 

девочек, светское образование, 

свободное от религиозного влияния); 

• снабжение учащихся за счет 

государства; 

• подготовка новых кадров, 

«проникнутых идеями коммунизма»; 

• развитие самой широкой пропаганды 

коммунистических идей и 

использование для этой цели аппарата 

и средств государственной власти.

Основание: НГА. Ф. 653. Оп. 1. Д. 133. Л. 1. Ф. 382. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.

Особое значение при организации учебного 

процесса имела политехнизация. Она 

предполагала ознакомление учащихся школ в 

теории и на практике с основными отраслями 

производства.

Фрагмент заседания Горсовнарпроса и Совета заведующих 

Просветучреждений от 22.12.1930 г.



К середине 1920-х гг. в РСФСР сложилась 

следующая система школьного образования:

❑ начальная школа (1-я ступень) с четырехлетним 

сроком обучения; 

❑ семилетняя школа как фундамент всей школьной 

системы; 

❑ школа 2-й ступени (девятилетняя средняя школа); 

❑ фабрично-заводские семилетки – разновидность 

семилетней школы в промышленных центрах и 

районах; 

Основание:  https://studizba.com/files/show/doc/55512-2-59125.html.

❑ школа крестьянской молодежи (ШКМ), 

являющаяся продолжением школы 1-й ступени 

для сельской молодежи; 

❑ школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 

преимущественно для рабочих подростков с 

профессиональной установкой, но с сохранением 

общеобразовательных знаний в объеме 

семилетней школы; 

❑ рабочий факультет, дававший среднее 

образование рабоче-крестьянской молодежи, 

поступающей затем в своем большинстве в 

высшие учебные заведения.



Основание: НГА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 7. Л. 1, 18.

Основные установки к проектированию школы семилетки в 

1930 г.

С 1930/31 учебного года было введено всеобщее 

обязательное начальное обучение детей 8–10 лет в объёме 4 

классов, а в городах и рабочих посёлках – всеобщее 7-летнее 

образование. Но из-за нехватки школ возникла необходимость 

в массовом строительстве новых школьных зданий. 

   В рамках реализации 5-летнего плана школьного 

строительства в 1929-1930 гг. на заседании президиума 

Новосибирского горсовета было решено построить 3 школы 7-

летки «нормального типа» и вывести фундамент под 2 школы 

10-летки. При проектировании зданий типовых школ-

семилеток требовалось учитывать основные нормативные 

параметры и установки.



Основание: НГА. СИФ. 25-ин. Стр. 71. 24-спр. Стр. 65.

В 30-е гг. молодая страна остро нуждалась в 

квалифицированной рабочей силе, которую нужно было 

подготовить в кратчайший срок.

   Это обусловило появление школ, не только готовящих 

подрастающее поколение с твердыми коммунистическими 

идеалами, но  и удовлетворяющих потребностям народного 

хозяйства. С этой целью всеобщее распространение получили 

школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), фабрично-

заводские семилетние школы (ФЗС), школы крестьянской 

молодежи (ШКМ). В Новосибирске к 1931 г. 

функционировало около тридцати ФЗС. 

Из воспоминаний рабочего завода им. Чкалова.

Старцева Михаила Сергеевича 1918 г. рождения:

Из справочника «Весь 

Новосибирск» за 1931 год.

«Процедура приема в ФЗУ была непростой: надо было сдать 

экзамены за семилетку по русскому, математике, физике, истории. 

Потом был отдельный экзамен по проверке на сообразительность, 

сейчас бы это назвали тестированием. 

Экзамены я сдал и мог выбирать, кем же стать: токарем-

револьверщиком, токарем-универсалом, слесарем, формовщиком-

литейщиком или слесарем-модельщиком. Я решил учиться на 

токаря. Мне дали общежитие и стипендию размером в 31 рубль. 

Питания и обмундирования фэзэушникам в те времена еще не 

полагалось».



Существенные изменения в школьной системе произошли в период с 1931 по 1936 гг. Все прежние 

типы школ (девятилетка, ШКМ, ФЗУ и т.п.) были отменены.

Для всей страны были установлены новые единые типы общеобразовательной школы: 

❑ начальная 

 (с 1 по 4 классы включительно);

 

Основание:  Шваб М.М. «РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССРВ 30-е гг. XX в.»

❑ неполная средняя 

(с 1 по 7 классы 

включительно);

❑ средняя (с 1 по 10 

классы 

включительно). 

Существовавшие 

ранее в школах 

группы были 

переименованы в 

классы и установлен 

их порядковый счёт 

от 1 до 10.



В середине 1943 г. правительство СССР снова вернуло 

школьную систему образования к раздельному обучению 

мальчиков и девочек. 

   Согласно докладной записке, подготовленной Отделом школ ЦК 

ВКП(б) и Народным комиссариатом просвещения РСФСР «О 

введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 

неполных средних и средних школах СССР» говорилось, что 

совместная учёба мальчиков и девочек создавала «затруднения 

педагогического и организационного порядка». Кроме того, 

правильная организация учебно-воспитательной работы требовала 

учёта особенностей «физической природы и развития девушек». 

По мнению авторов документа, введение раздельного обучения 

также должно было способствовать укреплению дисциплины и 

усвоению нового материала. 

   В соответствии с директивной установкой в августе 1943 г. 

Новосибирский горисполком распределил фонд школьных зданий 

на мужские и женские школы, наметил подбор педагогических 

кадров, а так же обеспечил учебным оборудованием школы с 

учетом раздельного обучения. 

Раздельное обучение мальчиков и девочек

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 543. Л.Л. 75-78. ГАРФ. ФА-2306. Оп. 69. Д. 2997. Л. 1



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 543. Л.Л. 75-78.

Список женских и мужских школ Новосибирска 

по состоянию на 07.08.1943 г.



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 543. Л.Л. 75-78.

Список женских и мужских школ Новосибирска 

по состоянию на 07.08.1943 г. (продолжение)



К 1937 г. курс на усиленную физическую подготовку школьников вытеснил трудовое обучение. Основным 

отличительным моментом реформирования системы образования в период «Оттепели» стало возвращение к идее 

политехнизации в школы, что, в первую очередь, было связано с экономическими потребностями страны. 

Реформирование системы образования в период 

«Оттепели» (1953-1964 гг.)

Основание:  Пыжиков А.В. * Реформирование системы образования СССР в период оттепели (1953-1964 гг.) * Статья

Призывы Н.С. Хрущева 

экономически «догнать и перегнать 

Америку» непосредственно 

коснулись системы образования, т.к. 

задачи подготовки 

квалифицированных рабочих по 

наиболее востребованным 

специальностям возлагались на 

общеобразовательную школу. 

Обучение в школе должно было быть 

организовано так, чтобы школьники 

могли получать прочные и системные 

научные знания и вместе с тем 

знакомиться с основами 

современного производства. Для 

этого следовало решить задачи 

перевода средней и высшей школы в 

практическое русло. 



❑ С 1954/55 учебного года трудовое обучение ввели в начальной школе, a c 1956/57 учебного года – во всех классах средней 

школы:

✓ В 1-4 классах ввели преподавание ручного труда, в содержание которого входила обработка бумаги, картона, тканей, 

первоначальные работы с древесиной и другое.

✓ В 5-7 классах были организованы занятия в учебных мастерских, связанные с обработкой древесины и металлов, а также 

работа на пришкольном учебно-опытном участке по выращиванию растений.

✓ B 8-10 классах ввели курс основ производства и производственную практику. В этих же классах стали преподавать так 

называемые общетехнические предметы – машиноведение и электротехника.

❑ В 1954 г. в системе средней школы было отменено раздельное обучение мальчиков и девочек. 

❑ В 1958 г. произошел переход к обязательному 8-летнему образованию.

❑ В школах было введено обязательное обучение рабочим профессиям и обязательная практика на производстве.

❑ Произошло расширение учреждений профессионально-технического образования (ПТУ, техникумы).

❑ На базе восьмилетки образовались средние общеобразовательные трудовые политехнические школы с производственным 

обучением в составе 9-11 классов. Полное общее среднее образование стало одиннадцатилетним. Согласно закону, 

окончившие среднюю школу получали общее среднее образование и профессиональную подготовку. Наряду с аттестатом 

зрелости выпускники школ получали свидетельства о присвоении им рабочего разряда по той или иной массовой 

профессии.

❑ Была создана массовая сеть вечерних школ.

❑ Произошло укрупнение учреждений высшего педагогического образования, введена подготовка педагогов к реализации 

политехнического образования в школе.

❑ Была отменена плата за обучение в старших

     классах школ и вузах.

Основание: http://poznaemvmeste.ru/index.php/9-pervyj-poslednij/2648-reformy-n-s-khrushchjova-reforma-v-sisteme-obrazovaniya

Основные этапы реформирования системы образования  в 1953-1964 гг.:



Школьная инфраструктура Новосибирска не 

была готова к Хрущевским реформам по 

многим направлениям: нехватка школ, 

квалифицированных преподавателей, 

наглядных пособий; недостаток связи 

ВУЗовских преподавателей со школьными 

учителями, отсутствие  единых учебников; 

недоработка в учебной программе  в части 

распределения основных предметов и  

предметов трудового обучения. 

Фрагмент из протокола № 15 заседания постоянной комиссии по 

народному образованию, где обсуждается вопрос неправильного 

распределения основных предметов трудового обучения. 

Переплетный цех в 

школе № 60 

Железнодорожного 

района. 1967 г.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1438. Л. 26. Ф. 653. Оп. 1. Д. 133.

Решение этих 

проблем 

обсуждали на 

заседаниях 

постоянных 

комиссий по 

народному 

образованию в 

Новосибирском 

горисполкоме.

Токарный цех 

школы № 10 

Железнодорожного 

района. 1967 г.



Основание: НГА. Ф. 455. Оп. 1. Д. 438. Л. 78 . Ф. 630. Оп. 1а. Д. 8. 

Существенным изменением, проведенным в 1954 г. в системе 

средней школы, стала отмена раздельного обучения мальчиков 

и девочек. В связи с этим нужно было создать нормальные 

условия для занятий учащимся в новом учебном году, 

сформировать базы для обеспечения политехнизации обучения, 

подготовить к переходу на новый учебный план не только 

учительский состав, но и родителей учащихся.

Совместное обучение мальчиков и девочек

Урок труда в начальной школе № 25 Железнодорожного района. 1959 г.



Основание: НГА. Ф. 666. Оп. 1. Д. 1. Л. 14 .

В связи с возрастающими требованиями народного 

хозяйства, науки и высшей школы к специалистам в области 

естественных и точных наук и необходимостью повышения 

качества подготовки молодежи в стране организовывались 

при госуниверситетах специализированные школы-

интернаты физико-математического и химико-

биологического профиля с трехлетним сроком обучения. 

   Новосибирску выпала честь стать первой площадкой, где 

21_января 1963 г. при Новосибирском государственном 

университете организовалась физико-математическая школа-

интернат (ФМШ).

Организация специализированных школ-интернатов  



Начальная военная подготовка

Основание: НГА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 471. Л. 218.

https://dzen.ru/media/provincial_from_kandahar/eto-bylo-kogdato-uroki-nvp-61e7e2dd527ce322d03833dc?utm_referer=www.google.com

В 1967 г. Верховным Советом СССР был принят закон «О 

всеобщей воинской обязанности». В соответствии с этим 

документом образовательные учреждения обязаны были 

обеспечить подготовку к службе в рядах Вооружённых Сил. В 

связи с чем в 1968/1969 учебном году в расписаниях 9-10 классов 

обычной школы, в профтехучилищах и техникумах появился 

предмет НВП, т. е. «Начальная военная подготовка».

 Обучению подлежали и юноши, и девушки. Преподавателями 

НВП (военными руководителями, военруками), как правило, 

становились офицеры запаса, имевшие высшее или среднее 

военное образование. На занятиях по НВП преподавалась теория 

ведения боя, устройство автомата Калашникова и ручных гранат, 

маскировка и укрытие, а также способы защиты от химического и 

ядерного оружия.  Учащиеся проходили строевую подготовку, 

получали практику в виде надевания противогаза на скорость и 

стрельбы в тире. Девушки изучали устройства связи и способы 

оказания медицинской помощи. 



Слесарный цех школы № 10 Железнодорожного района. 1967 г.

Основание: НГА. Ф. 653. Оп. 1. Д. 133. 

Кабинет биологии школы № 168 Железнодорожного 

района. 1967 г.

Трикотажный цех школы №  37 

Железнодорожного района. 1967 г.

Урок домоводства в школе № 22 Железнодорожного района. 

1967 г.



Основание: НГА. Ф. 653. Оп. 1. Д. 133. Ф. 630. Оп. 1а. Д. 8, 16. 

Первый урок русского языка в начальной школе № 25 

Железнодорожного района. 1960-1961 г.

На торжественной линейке 1 сентября 1960/1961 учебного 

года в начальной школе № 25 Железнодорожного района. 

На торжественной линейке, посвященной приему в пионеры, в 

начальной школе № 25 Железнодорожного района. 1962-1963 г.

На уроке в школе №  37  Железнодорожного района. 1967 г.



Сложившаяся в период «хрущевской оттепели» система образования практически оставалась 

неизменной до конца 1980-х годов. Последующие кардинальные изменения, произошедшие в стране в 

1990-е годы, не могли не отразиться и на школе. Однако, более чем 30-летний период новейшей истории 

России показывает, что даже  самая современная школа не может существовать без базовых основ, 

сформированных всем предыдущим опытом её развития. 

На уроке математики в школе №  3 Железнодорожного района. 1967 г.
Основание: НГА. Ф. 653. Оп. 1. Д. 133. 
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