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ГУБЕРНИИ В 1840-1917 ГГ.
Объектом данного исследования являются начальные школы в селе 

Мостовском. В настоящее время это село расположено в Мокроусовском 
районе Курганской области и называется Малое Мостовское. Автор ставит 
задачу воссоздать подробности генезиса этих школ: установить имена 
законоучителей и учителей (их уровень образования, оценку 
профессиональных и человеческих качеств), назвать источники содержания и 
имена попечителей школы, предметы и методику обучения, фамилии 
учащихся и способы их аттестации и т. п. Подобное уменьшение масштаба 
исследования является характерной особенностью микроистории как одного 
из направлений в исторической науке. По нашему мнению, указанный объект 
важен прежде всего для современных жителей данного села, для активизации 
и поддержания их краеведческого интереса к истории своей малой родины. 
При решении поставленной задачи использовались неопубликованные 
материалы Государственного архива Курганской области и Государственного 
архива в г. Тобольске, сведения «Адрес-календарей Тобольской губернии», 
«Тобольских губернских ведомостей» и «Тобольских епархиальных 
ведомостей».

В начале 1840-х годов в Тобольской губернии начался процесс 
создания начальных школ при церквях и монастырях на основании 
утверждённых Николаем I в сентябре 1836 года «Правил первоначального 
обучения поселянских детей в Олонецкой епархии» и указа Св. Синода от 27 
сентября 1837 года [5, оп.1, д.45, л.8]. Обучение должно было осуществляться 
«в досужное время от хозяйственных работ, т. е. осенью, зимою и весною, 
покуда работ для детей нет» [6, оп. 1, д.29, л.575]. Контроль за ходом обучения 
на местах, составление ведомостей с информацией о школах, количестве 
учеников и их успехах возлагался на благочинных, которые должны 
осматривать церкви один раз в полугодие. Функция управления и общего 
надзора за школами была сосредоточена в руках Тобольской духовной 
консистории (далее -  «ТДК») и епархиального архиерея. Они же назначали 
учителей из числа священников, диаконов или причетников, «смотря по 
способности и надёжности».
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Самое раннее упоминание о функционировании начальной школы 
при Знаменской церкви села Мостовского автором обнаружено в ведомости 
благочинного, в которой датой открытия названо 24 ноября 1840 года. Обуче
нием четырёх учеников занимались два наставника [12, оп. 6, д. 293, л. 5-об]. 
Позднее в ведомостях Курганского духовного правления за 1850-е годы датой 
открытия училища называлось 15 октября 1843 года [12, оп. 6, д. 296, л. 226]. 
Возможно, это время названо ошибочно. В нашем исследовании будем 
считать 1840 год временем открытия школы.

Можно предположить, что первые два наставника Мостовской школы
-  это диакон Кораблёв и причетник Попов, занимающиеся под надзором 
местного священника. Об этом идёт речь в февральском 1841 года указе ТДК 
[9, оп. 1, д. 19, л. 361-об]. В ведомости от причта Знаменской церкви 
(священника Ивана Лапшина и дьяка Якова Калугина) за первую половину
1842 года приведён поимённый список обучающихся школы: Иван Яковлевич 
Гаев (из с. Мостовского, 8 лет, учится с августа 1841 года, «поведения 
скромного»), Фёдор Ефремович Шевелев (из деревни Серёдкиной, 10 лет, 
учится с августа 1841 года, «поведения порядочного»), Николай и Илья 
Булатовы (из дер. Круглое, 12 и 9 лет, учатся с января 1842 года, «поведения 
хорошего и доброго», отец Козьма Булатов). Все изучили краткий катехизис и 
начинают учиться писать [12, оп. 6, д. 293, л. 22]. Из документа следует, что 
училище при Знаменской церкви посещали ученики не только из села 
Мостовского.

Информации о функционировании школы при Знаменской церкви 
села Мостовского в период с 1843 года по начало 1850-х годов автором не 
обнаружено. Очередное упоминание о школе содержится уже в ведомости 
Курганского духовного правления за 1852 год. В нём говорится, что два 
наставника преподавали чтение, чистописание и хор: Михаилу Клабукову 
(8 лет, учится с 15 января 1851 года, успехи «отлично» и «хорошо»), Даниле 
Кунгурцеву (9 лет, с 12 января 1851 года, «очень хорошо»), Иосифу Кунгурцеву 
(10 лет, «хорошо», с 12 января 1851 года), Ивану Бояркину (9 лет, «хорошо», 
с 15 февраля 1851 года), Илье Волосникову (8 лет, «очень изрядно», с 15 
января 1851 года), Наукоиде Клабуковой (13 лет, «довольно нехудо», с 8 
февраля 1851 года), Михайлу Малыгину (8 лет, «довольно нехудо», с 1 ноября 
1851 года), Марье Кунгурцевой (7 лет, «изрядно», с 12 октября 1851 года) [12, 
оп. 6, д. 295, л. 41]. В 1854 и 1855 годах в школе обучались четырнадцать 
мальчиков и семь девочек [12, оп. 6, д. 299, л. 104], в начале 1858 года -  
четыре мальчика [12, оп. 6, д. 299, л. 57-об], к окончанию 1858 года -  один 
мальчик («и тот выбыл до окончания года») [12, оп. 6, д. 297, л. 44]. В архивных 
документах сохранилась и оценка работы учителей школы. Так, в мартовском
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1853 года указе ТДК отмечено, что «в обучении поселянских детей грамоте 
одобрены» наставник Мостовской церкви [4, оп. 1, д. 16, л. 386].

Школы при церквях и монастырях как тип начальной школы не 
смогли закрепиться на длительное время по многим причинам: члены причта 
не имели педагогической подготовки и преподавали бесплатно, крестьяне 
в любой момент могли забрать ребёнка из школы для хозяйственных нужд, не 
создавались отдельные органы управления и инспектирования, не выделялись 
государственные средства на содержание, не выдавался специальный 
документ о получении образования и т. п. Можно допустить, что начальная 
школа при Знаменской церкви села Мостовского в середине 1850-х годов 
прекратила свою работу из-за отсутствия учеников или из-за ослабления 
давления со стороны ТДК на местный причт. По всей видимости, в период с 
середины 1850-х годов начальной школы в селе Мостовском не 
существовало. И лишь в 1865 году здесь открылось новое начальное училище 
в ведении министерства государственных имуществ [13, оп. 1, д. 5, л. 86]. Для 
училища было построено отдельное деревянное здание на средства 
прихожан в размере 800 рублей [7, оп. 1, д. 4, л. 64].

Нормативной основой нового типа начальных училищ стали указ 
императора Николая I «Об устройстве сельских приходских училищ в 
селениях казенных крестьян» 1842 года и «Наставление для управления 
сельскими приходскими училищами в селениях государственных крестьян»
1843 года. Целью училищ провозглашалось: «распространение и утверждение 
между государственными крестьянами религиозно-нравственного 
образования и первоначальных, более или менее для каждого сословия 
нужных, сведений»; «образование крестьян вообще, так и в особенности 
приготовления из них писарей и межевщиков» [12, оп. 6, д. 285, л. 3]. В 
училища принимались дети с 8 лет на трёхлетний срок без экзамена и на 
бесплатной основе.

В Тобольской губернии эти училища оказались под 
непосредственным наблюдением Тобольской казённой палаты (далее -  
«ТКП»). В её обязанности входили выбор селения для открытия училища и 
назначение наставников (из числа священников или других членов причта), 
кандидатуры которых определял епархиальный архиерей. Имя первого 
наставника Мостовского училища автору пока установить не удалось. 
Возможно, эту функцию выполнял священник Знаменской церкви Григорий 
Остроумов, который в 1870 году был отрешён от священнической должности 
[15, оп. 11, д. 1075, л. 3].

С конца 1860-х к исполнению учительских обязанностей в Тобольской 
губернии допустили светских лиц, а за священниками оставили преподавание
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только Закона Божия. Среди таких светских учителей училища следует назвать 
Василия Сергеева. Он, согласно прошению, был уволен ТКП в августе
1879 года [14, оп. 44, д. 115, л. 167]. Его заменила учительница Марья Губанова. 
По крайней мере, именно она выполняла учительские функции во второй 
половине 1880 года [14, оп. 44, д. 119, л. 166-об]. Согласно ведомости ТКП, 
в 1884 году учительницей в Мостовском училище была Евгения Конкина 
[15, оп. 11, д. 1408, л. 252]. Обязанности законоучителя в конце 1870-х -  начале 
1880-х выполнял священник Знаменской церкви села Мостовского Владимир 
Бажанов. Он был уроженцем Тверской губернии, окончил курс Тобольской 
духовной семинарии и в 1868 году рукоположен в сан священника. 
В 1892 году, в возрасте 44 лет, он скончался [25, с. 450-451].

Надзорные функции за учебной деятельностью сельских школ этого 
типа были возложены на штатного смотрителя Курганского уездного училища. 
В его обязанности входило личное посещение школ не менее двух раз в год. 
Результаты своих поездок смотритель фиксировал в специальном журнале. 
Так, Мостовское училище он посетил 25 ноября 1872 года, и оно было «най
дено в более или менее удовлетворительном состоянии». Ученики, которых 
по списку в училище было записано 22, но по факту присутствовало 16, 
«отвечали осмысленно» [7, оп. 1, д. 1, л. 8-об]. В 1880 году в школе обучалось 
22 мальчика и 3 девочки [14, оп. 44, д. 119, л. 166-об]; в 1881-1882 учебном 
году в старшем отделении обучение проходили Дмитрий Бочагов (10 лет, 
с октября 1879 года), Прокопий Бояркин (13 лет, с ноября 1878 года), Михаил 
Дмитриев (13 лет, с сентября 1877 года), Константин Клабуков (11 лет, с 
октября 1877 года), Иван Рыбин (11 лет, с сентября 1878 года), Петр Шумков 
(13 лет, с сентября 1878 года); в младшем отделении -  16 учеников (8 
мальчиков и 8 девочек от 6 до 13 лет) [15, оп. 11, д. 1367, л. 142]; в 1884 году -  
в старшем отделении обучалось два мальчика 12 и 16 лет, в младшем 
отделении 18 учеников (13 мальчиков и 5 девочек, из них -  8-летняя Бояркина 
Параскева с 1 ноября 1882 года) [15, оп. 11, д. 1408, л. 252].

С конца 1880-х начинается новый этап в развитии Мостовского 
училища. С этого времени все сельские училища министерства 
государственных имуществ были переданы в подчинение министерства 
внутренних дел. Возможно, именно поэтому дата основания Мостовского 
училища в разных источниках указывается как 1888 год (фонд И -173 ГАКО [10, 
оп. 1, д. 4, л. 44-об], Памятная книга Западно-Сибирского учебного округа на 
1916 год [5, с. 433]). В этот период учителей стал назначать тобольский 
губернатор.

Наставницей Мостовского училища с 17 сентября 1893 года являлась 
Валентина Богатырёва (дочь мещанина, выпускница Курганской женской
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прогимназии). Из материалов Первой всеобщей переписи Российской 
империи 1897 года следует, что 20-летняя учительница Богатырёва проживала 
вместе с 65-летней бабушкой в здании школы. Само здание училища, которое 
охранял 17-летний сторож Жевлаков Никон Евдокимович, оставалось 
деревянным и покрыто тёсом [16, оп. 2, д. 1722, л. 9-об]. В августе 1898 года 
Богатырёва вступила в брак с псаломщиком села Мостовского Семёном 
Волковым и изъявила желание остаться в должности учительницы. Для этого 
пришлось обращаться за разрешением учебного начальства. Штатный 
смотритель Курганских училищ в рапорте для Тобольского губернского 
управления так отреагировал на эту просьбу: «.будет ли она нести свои 
обязанности преподавательницы с пользой для дела, -  я выражаю сомнение, 
так как и раньше её ученики не отличались особой успешностью и учащихся 
всегда было мало (до 11 человек); теперь же, отвлекаемая условиями 
семейной жизни, а также сборами по деревням, как жена псаломщика, она 
может оказать ещё большую неуспешность» [14, оп. 48, д. 172, л. 8]. В итоге 
губернатор уволил Богатырёву и назначил на её место с 1 ноября 1898 года 
Анну Мельникову (дочь псаломщика, жительницу села Кизакского 
Ялуторовского округа). Мельникова действительно писала прошение 
губернатору назначить её в Мостовское сельское училище после окончания 
Тобольского епархиального женского училища. Одновременно, «из-за 
неимения средств к содержанию», обратилась к епархиальному начальству о 
назначении в церковно-приходскую школу, и её прошение было 
удовлетворено. По этой причине занять должность учительницы в селе 
Мостовском она не смогла [14, оп. 48, д. 176, л. 5].

В последующие годы обязанности учительницы выполняли: с 20 
февраля 1899 года -  Мария Мартынова (жена канцелярского служащего, 
выпускница Тобольской Мариинской женской школы), с 1 сентября 1900 года
-  Зоя Королькова (дочь купца, выпускница Тобольской Мариинской женской 
школы), с 1 марта 1901 года -  Таисия Шветова (дочь мещанина, получила 
свидетельство на звание учительницы) [13, оп. 1, д. 5, л. 86].

В 1904 году в Тобольской губернии появился новый орган управления 
светскими учебными заведениями -  Тобольский губернский училищный совет 
под председательством губернатора, которому подчинялись уездные 
училищные советы. С этого времени назначение и перемещение учителей в 
Курганском округе стало обязанностью Курганского училищного совета. 
Так, на основании решения этого органа учительские функции в Мостовской 
школе в 1906-1907 гг. выполняла Мария Пономарёва (дочь чиновника, 
1887 года рождения) [13, оп. 1, д. 162, л. 90-об]. С 1 сентября 1907 года её
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переместили «для пользы службы» в Больше-Камаганское сельское училище 
[24, с. 3].

До 1 октября 1909 года в школе работала Екатерина Черепанова. 
Помимо учительских обязанностей, она также заведовала центральной 
библиотекой. В ГАКО сохранилось её прошение от 22 декабря 1908 года на 
имя инспектора народных училищ о поездке на каникулы в город Омск [10, 
оп. 1, д. 4, л. 462-об]. После Черепановой в школе трудились Анна Кочнева [22, 
с. 10] и Екатерина Алексейчук. Последняя обращалась в феврале 1912 года за 
разрешением «устраивать в здании училища народные воскресные вечерние 
чтения, присовокупив, что на чтениях будут прочитываться священником 
религиозно-нравственные, а ею -  бытовые статьи» [13, оп. 1, д. 46, л. 7]. 
Учительница Алексейчук была также членом пенсионной кассы учителей и 
учительниц, которая была создана в 1906 году по инициативе тобольского 
губернатора Н. Л. Гондатти для сельских училищ МВД. Первоначально касса 
формировалась из сумм губернского земского сбора [20, с. 8], а затем -  за 
счёт вычета из учительского жалованья. Так, к концу 1915 года у учительницы 
Алексейчук (при жаловании 193 руб. 33 коп. из казны и 46 руб. 67 коп. из 
местных источников) 6 % вычет в пенсионную кассу составил 11 руб. 60 коп. 
и 2 руб. 80 коп. После Алексейчук в Мостовской школе преподавали Ольга 
Осинцева (с 1 сентября 1915 года и до 1 ноября 1915 года) и Пушкарёва 
Софья [13, оп. 1, д. 88, л. 18].

Учителем Закона Божия в конце XIX -  начале XX века являлся 
священник Знаменской церкви села Мостовского Григорий Добров [1, с. 156]. 
Он окончил Тобольскую духовную семинарию, служил псаломщиком 
Покровской церкви г. Петропавловска, в 1892 году был рукоположен в сан 
священника и переведён в Знаменскую церковь. В 1899 году он также стал 
заведующим и законоучителем церковно-приходской школы в соседней 
деревне Круглое. В 1900 году был награждён архипастырской благодарностью 
«за усердное и успешное преподавание Закона Божия» [3, с. 47]. В 1905 году 
он скончался в возрасте 35 лет [17, с. 312]. Новым законоучителем был 
определён священник Павел Успенский, который одновременно выполнял 
обязанности заведующего церковно-приходской школы в деревне Круглое 
[11, оп. 1, д. 42, л. 87-об]. Благочинный священник Николай Буров оценил 
успехи Павла Успенского в преподавании Закона Божия как «очень хорошие». 
Кроме того, благодаря ему, десять учеников «читают и поют на клиросе» [15, 
оп. 18, д. 971, л. 93]. Полный период работы священника Успенского в школе 
автору установить не удалось. Согласно статистике, он как минимум 
до 1909 года выполнял законоучительские функции в Мостовской школе 
[1, с. 156]. В 1912 году законоучителем школы являлся священник Григорий
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Парышев. Он был выделен епархиальным начальством среди тех 
преподавателей, у которых имеются «весьма хорошие или основательные 
успехи по З-Божию» [15, оп. 18, д. 971, л. 158]. В 1915 году священником 
Знаменской церкви являлся Николай Виноградов, и поэтому следует 
предположить, что он одновременно являлся законоучителем Мостовского 
училища [11, оп. 1, д. 61, л. 35]. В дальнейшем его перевели на службу в село 
Усениновское Туринского уезда. Имя нового законоучителя автору узнать не 
удалось.

Численность учащихся Мостовского училища постоянно менялась. 
Так, в 1893 году в школе обучалось 18 учеников [18, с. 112], в 1907 году -  
36 мальчиков и 11 девочек [19, оп. 1, д. 6, л. 12]. Учебники и учебные пособия 
выдавались бесплатно. Ученики изучали Закон Божий, русскую грамоту 
(чтение книг гражданской и церковной печати, чистописание и скоропись), 
первые четыре арифметические действия. Летом 1913 года император 
Николай II обратил внимание на «правильную постановку дела физического 
развития подрастающего поколения». В свою очередь министр народного 
просвещения просил попечителей учебных округов принять меры для 
выполнения воли императора. Попечитель Западно-Сибирского учебного 
округа для реализации этого веления распорядился расходовать на 
вознаграждение преподавателям гимнастики до 30 рублей в год [13, оп. 1, д. 
70, л. 2]. Результатом этих инициатив стало появление в Мостовском училище 
дополнительных предметов -  гимнастики и военного строя. Это 
документально зафиксировано в октябрьском (1913 года) докладе инспектора 
народных училищ 7-го района на имя директора народных училищ 
Тобольской губернии [13, оп. 1, д. 70, л. 11-об].

Итогом обучения в сельском училище была процедура ученической 
аттестации. Первоначально порядок выпускных экзаменов был прописан 
лишь в общих чертах: «По окончании годичного курса производятся экзамены 
в присутствии Окружного Начальства, Волостных и Сельских Начальств, 
родителей родственников и посторонних посетителей». Отличившиеся на 
экзаменах ученики «награждаются похвальными листами и книгами, 
избранными для сей цели по особому распоряжения Министерства 
Государственных Имуществ, а также полезными для учеников вещами, как то: 
аспидной доской, счётами и проч.». Ученики, успешно закончившие полный 
курс и достигшие 16 лет, могли избираться «в сельские и волостные писари» 
[12, оп. 6, д. 287, л. 2-об]. После введения в 1874 году Воинского Устава за 
знание курса начальной школы полагалась льгота на ограничение сроков 
воинской службы.

Место и время проведения экзамена для учеников Мостовского
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училища каждый год определялось по-разному. Так, в 1883 году штатный 
смотритель Курганских училищ назначил испытания на льготу 4 разряда 
по отбыванию воинской повинности село Марайское с 16 по 18 мая [21, с. 4], 
в 1892 году -  село Мостовское 13 и 14 мая [8, оп. 1, д. 32, л. 4]. Итоги экзамена 
фиксировались в специальном протоколе. Например, в протоколе от 11 мая 
1897 г. было зафиксировано, что экзаменационная комиссия под председа
тельством штатного смотрителя М. А. Фомина, в составе законоучителя свя
щенника Г. Доброва и учительницы В. Богатырёвой провела испытания 
учеников Мостовского училища: Ивана Еремеева (12 лет) и Фёдора Рыбина 
(14 лет). Еремеев получил по Закону Божию -  4, по чтению -  4, по арифметике
-  5, по письму -  5 и комиссия решила его «достойным получить свидетель
ство». Рыбин получил 2 по Закону Божию, и поэтому комиссия решила 
не считать его «достойным получить свидетельство» [7, оп. 1, д. 5, л. 48]. Такие 
ученики могли пересдать экзамен, «но не иначе, как через год» [26, с. 14-20].

В 1914 году ученики Мостовского училища сдавали экзамен в селе 
Дмитриево между 20 апреля и 1 мая (председатель экзаменационной 
комиссии -  инспектор народных училищ 7-го района Тобольской губернии) 
[13, оп. 1, д. 86, л. 8], в 1915 году -  также в селе Дмитриево между 10 и 20 
апреля (председатель экзаменационной комиссии -  крестьянский начальник 
4-го участка Курганского округа) [10, оп. 1, д. 8, л. 176].

Мостовское училище содержалось за счёт «общественного сбора» 
[19, с. 701] или «губернского земского сбора». Это значит, что наём 
помещений (их ремонт, отопление и освещение), наём училищной прислуги 
(сторож) и оплата учителей были возложены на местные сельские общества. 
В 1893 году размер содержания училища составлял 285 руб. [18, с. 112], 
а в 1916 -  385 руб. [23, с. 428]. Кроме того, помощь в содержании училища 
оказывал попечитель, которого на три года избирало крестьянское общество 
«преимущественно из таких лиц, который по нравственным своим качествам 
и имущественному положению пользуется значением». Так, с 1 сентября
1880 года ТКП утвердила в звании попечителя Мостовского сельского 
училища крестьянина деревни Отставной Трофима Бузлукова [14, оп. 44, д. 
119, л. 69], в 1906 году -  Федота Семёновича Бояркина [10, оп. 1, д. 5, л. 7].

Таким образом, в селе Мостовском Мостовской волости Курганского 
уезда существовало два типа начальных училищ. Первый тип -  школа при 
Знаменской церкви с 1840 года и примерно до середины 1850-х гг. Второй тип
-  основанное в 1865 году училище в ведении министерства государственных 
имуществ, переданное в 1888 году в управление министерства внутренних 
дел. Оба типа школ выполняли объективно необходимую образовательную 
функцию «сообщения первоначальных полезных знаний» подрастающему
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поколению, а также играли важную роль как социальный и культурный центр 
села. К ряду дел Государственного архива г. Тобольска автор не смог получить 
доступ и поэтому история начальных школ села Мостовского в перспективе 
может пополниться новыми подробностями.
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