
Имя в строке истории

Уроки родиноведения
В 1916 году  в О мске вышел 

необычный учебник, назывался 
он «Учебник родиновеяения
для школ Западно - Сибир
ского учебного округа». Ниже 
названия подзаголовок —  «Ак
молинская область». Ещ е ни
же —  герб области: геральди
ческий шит с изображением 
азиатской крепости н мусуль
манского полумесяца. а над 
шитом —  корона Российской 
империи.

По тогдаш нему администра
тивному делению Акмолинская 
область (центром ее был 
Омск) вместе с областью  Семи
палатинской составляли Степ
ное генерал - губернаторе т в о 
или Степной (Киргизский) 
край (с центром такж е в О м
ск е ). Акмолинская область 
простиралась далеко на юг —  
вплоть до Голодной степи и 
лишь на севере захваты вал а 
южную часть нынешней Ом
ской области.

В коротком предисловии ав
тор учебника А. Н. Седельни
ков, наставник Омской учи
тельской семинарии, пишет, что 
«изучение России должно на
чинаться в младших кл ассах и 
с  родины учащ ихся».

В от еше несколько мыслей 
из этого предисловия.

«Не долж но казаться рос
кошью писать учебник для од
ной области. Области и губер
нии, входящ ие в состав З ап ад
но - Сибирского учебного окру
га, представляю т совершенно 
различные районы по природе 
и составу  населения, а по про
странству каж дая из них 
превосходит главны е государ
ства Западной Европы».

Автор говорит, что предна
значен учебник «для всех сред
них и специальных школ, для 
высших начальных, а в качест
ве пособия и для начальных 
школ. Сообразно курсу данной 
школы учебник можно прохо
дить полностью или с сокращ е
ниями и в том порядке, как он 
написан, или начинать с  изу
чения своего уезда...».

А в заключение предисло
вия сказано: «Чтобы быть по
лезным членом своей Родины и 
государства, необходимо с 
ранних лет изучать свою роди

ну; изучая е«, мы научимся бо
лее любить и ценить сво е О те
чество»..

В  учебнике опубликованы
сведения о природе, населении, 
занятиях жителей области, из
ложена ее история. В  разде
ле «Занятия жителей» идет 
речь о земледелии, скотоводст
ве, рыболовстве и охоте, тор
говле. Здесь ж е —  краткие

данные о путях сообщения,
просвещении и административ
ном управлении области. После 
общих сведений об области 
идут разделы о каж дом из 
пяти составляю щ их ее уездов.

В приложении к учебнику 
рядом с произведениями Ники
тина, М айкова, Сурикова о сте
пи, Ры леева («Смерть Ерма
ка») помещены стихи сибир
ских поэтов —  О м улевского и 
Монина.

Заклю чает учебник пример
ный тематический план школь
ного музея роднноведення. В 
музее предлагается завести от
делы географии, природы, ис
тории и современной жизни. 
Одновременно рекомендуются 
географические, ботанические 
и биологические экскурсии.

В  учебнике много иллюстра
ций. Вклеена цветная карта 
области.

Автор, судя по тому, что на 
титульном листе стоит цифра I, 
думал написать серию подоб

ных учебников для всех губер
ний и областей Западной Сиби
ри. Но сделать этого он ие 
успел: в 1919 году умер от 
тифа. Умер, не выполнив мно
гого из задуманного.

К сожалению, мы мало зна
ем об этом незаурядном чело
веке. Его жизнь я труды еше 
не описаны так, как того до
стойны.

Александр Никитич Седель
ников родился в 1876 году. Из 
Перми семья Седельниковых 
переехала в Омск. Здесь в то 
время находилось одно из л у ч 
ш и х  учебных заведений Сиби
ри— Омская учительская семи
нария, которую полушутя, по
лусерьезно называли «сибно- 
еким университетом»— так ква- 
лифиципованно было поставле
но в ней преподавание ведущ их 
дисциплин. Сюда и поступает 
учиться Седельников. И зучая 
науки, он живо интересуется и 
обшественной жизнью, читает 
нелегальную  литературу, посе
щ ает собпания политических 
круж ков. Это не осталось не
замеченным местными в л а 
стями. Обыски и полицейский 
надзор привели к т о м у , ч т о  п о с - ■ 
ле окончания семинарии учи
тельствовать Седельникову, как 
«неблагонадеж ному», не при
шлось. Он уезж ает из Омска и 
добивается права стать вольно
слуш ателем естественного от
деления фнзкко - математиче
ского ф акультета Ю рьевского 
уняверситета.

В  студенческие годы  нача
л ась  научная деятельность Се- 
дельннкова: он совершил две 
поездки на Алтай и на основе 
собранного материала написал 
и опубликовал работу о расти
тельности Нарымской долины.

В 1900 году молодой педагог 
я ученый возвращ ается в Омск. 
Он становится пвеподавателем 
уездного городского училища, 
вступ ает в члены Западно- 
Сибирского отдела Р усского  
географического общ ества. Че
рез семь лет из училища он пе
реходит в стены родной учи
тельской семинарии, где ему 
суж дено будет работать до 
конца жизни (в  1917 году С е
дельников станет первым вы- 
бооным директором семина
рии).

К ак член З С О Р ГО  С едель
ников отличался большой ак
тивностью: 17 научных экспе
диций. 47  опубликованных р а
бот, исполнение различных об
щ ественных обязанностей. За 
труд «Озеро Зайсан» он полу
чил в 1912 году золотую ме
даль Географического общ ест
ва. Академик Л . С. Берг впо
следствии писал по этому по
вод у: «Е го  монографическое 
исследование об озере Зайсан 
есть одна из лучших работ по 
озероведению, и Александр Ни
китич по заслугам  считался а в 
торитетным лимнологов... Я 
высоко ценю заслуги Алек
сандра Никитича, считаю ercHi 
выдающимся и заслуженным 
географом».

Седельников участвовал  в 
подготовке капитального мно
готомного издания «Россия»— 
полного географического опи
сания страны, вышедшего до 
революции под редакцией 
П. П. Семенова - Тян-Ш анско- 
го. Омским ученым почти пол
ностью написан X V  том 
(«Киргизский край») и ряд 
статей .в X V I томе («Западная 
Сибирь»),

Он был и талантливым педа
гогом, душой учительской се
минарии. любимым преподана- ^  
телем учащ ихся. Щ едро делил- 1 
ся с воспитанниками своими 
обширными знаниями, брал их 
с собой в экспедиции, привле
кал к работе в музее Геогра
фического общ ества.

В  конце жизни Седельников 
был избран председателем-''  
З С О Р ГО , но внезапная сг'лрть 
не дала ему в полной мере 
проявить себя на этом посту.

В  конце 1967 года на зд а 
нии, где когда-то находилась 
учительская семинария (сей- j 
час там профтехучилище № 5 ) , 
установлена мемовма л ь  н а я 
лоска. «Здесь, в Омской учи- , 
тельской семинарии, с 1907 по , 
1919 год работал известным 
географ, педагог - демократ , 
Александр Никитич Седельни
ков» —  таков текст доски, > 
увековечивш ей в нашем городе 
имя~~а втора старого учебника, 
имеющего несколько необычное 
название —  «Учрбник роднно- J  
ведения». 1
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