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В начале 1840-х годов в Тобольской губер
нии по инициативе императора Николая I начался 
процесс создания начальных школ при церквях и 
монастырях по «Правилам первоначального обу
чения поселянских детей в Олонецкой епархии» 
1836 года. В 1849 году были дополнительно из
даны «Правила учащих детей малолетних при 
церквах», в которых цель обучения заключалась 
в религиозно-нравственном воспитании, «чтобы 
умели читать в церкви и петь, молиться на кни
гах, знать догматы христианские <...>» [1]. На ос
новании «Правил» 1836 года в с. Частоозерском 
при Христорождественской церкви было открыто 
начальное училище, о котором впервые упоми
нается в ведомости благочинного священника 
И. Тихонова для Тобольской духовной консисто
рии: с 1 января 1841 года 8-летний сын крестья
нина Федора Фефелова изучал псалтырь и ча
сослов. Он достиг «благонадежных» успехов и 
«поведения доброго» [2].



Обучение в училищах при церквях долж
но было осуществляться «в досужное время от 
хозяйственных работ, т.е. осенью, зимою и вес
ною, покуда работ для детей нет» [3]. Учителей 
из числа священников, диаконов или причет
ников «смотря по способности и надежности» 
должен был назначить епархиальный архиерей. 
На момент открытия училища из трех лиц при
чта Христорождественской церкви грамотными 
были выпускник Тобольской духовной семинарии 
священник Иван Буров и пономарь Анемподист 
Тоболкин, которые преподавали в училище пооче
редно. Дъячок Михаил Малютин был неграмот
ным [4].

Контроль за ходом обучения, составление 
ведомостей с информацией о школах при церк
вях, количестве учеников и их успехах возлагал
ся на благочинных, которые должны осматривать 
церкви один раз в полугодие. Так, в ведомости 
благочинного священника Василия Корнилова 
за первую половину 1847 года представлен 
список учеников училища при Частоозерской 
Христорождественской церкви: 12-летний Стефан 
Антропов из дер. Лебяжьей (обучается чтению и 
письму с 1845 года), 11-летний Иван Самков из дер. 
Денисовой (чтению и письму с 1845 года), 8-лет
ний Алексей Черепанов (псалтырю с 1846 года) 
и 9-летний Никита Колмаков из дер. Долгой (аз
буке, успехов и поведения «средственных») [5]. 
Список учеников также представлен и в анало
гичной ведомости за вторую половину 1852 года: 
из с. Частоозерского обучались 15-летний 
Федор и 12-летний Петр -  сыновья крестьяни
на Константина Комогорцева, 12-летний Иван 
Скорняков, 9-летний Иван Уржунцев, 8-летний 
Алексей Масковаев. Приходящими были ученики: 
8-летний сын поселенца Алексей Егоров из дер. 
Казанцевой, 12-летний Андрей, сын крестьянина 
Михаила Антропова, и 16-летний Стефан, сын кре
стьянина Иосифа Антропова из дер. Лебяжьей [6].

Данный тип начальной школы не смог за
крепиться на длительное время по многим при
чинам: члены причта не имели педагогической 
подготовки и преподавали бесплатно, крестьяне 
в любой момент могли забрать ребенка из шко
лы для хозяйственных нужд, не создавались от
дельные органы управления и инспектирования, 
не выделялись государственные средства на со
держание, не давался специальный документ об 
окончании училища и т. п. Постепенно школы при 
церквях стали заменяться школами министерства 
государственных имуществ.

Органом управления этих министерских учи
лищ непосредственно в Тобольской губернии 
стала Тобольская казенная палата, которая опре
деляла места для открытия училищ и назначала 
учителей (наставников) из числа определенных 
епархиальным архиереем духовных лиц. Из ма
териалов фондов Тобольской духовной конси
стории государственного архива в г. Тобольске 
следует, что первые министерские училища в

Ишимском округе следовало открыть в 1867 году 
в следующих селах: Готопутовском, Петуховском, 
Бердюжском, Армизонском, Аромашевском, 
Боровском, Частоозерском и Ильинском. 
Тобольская духовная консистория подготовила 
список кандидатов на учительские должности. На 
роль наставника Частоозерского училища был 
выбран выпускник Тобольской духовной семина
рии, 39-летний священник села Частоозерского 
Григорий Виноградов. В его характеристике было 
отмечено, что он «Поведения весьма хорошего. 
Судим не был» [7].

Итак, Частоозерское министерское сельское 
училище было открыто в 1867 году. В училище без 
экзамена и на бесплатной основе принимались 
дети с восьми лет на трехлетний срок, которым 
преподавали чтение, арифметику, письмо и закон 
божий. Однако тут же возник вопрос о недобросо
вестном отношении священников к обязанностям 
наставников училищ. Это вынудило власти допу
стить к участию в образовательном процессе свет
ских лиц, что, в свою очередь, привело к началу 
процесса феминизации учительской профессии в 
конце 1860-х -  начале 1870-х годов. За священ
никами оставили обязанность преподавать только 
закон божий.

С сентября 1874 г. в Частоозерское училище 
Тобольской казенной палатой была назначена 
первая женщина-учительница - дочь казака Агния 
Личагина. Она проработала до 1878 года и была 
переведена в Посельско-Саргатское училище 
Тюкалинского округа [8]. На место Личагиной с сен
тября 1878 года был назначен отставной чиновник 
губернский секретарь Александр Солдатков [9]. О 
нем известно, что он окончил Тобольскую мужскую 
гимназию и с 1843 по 1849 годы служил учителем 
арифметики и геометрии Тобольского уездного учи
лища, а затем был переведен в штат Тобольской 
Казенной палаты с жалованьем в 120 руб. 
серебром в год. В 1850 году ушел в отставку «по 
домашним обстоятельствам» [10]. Позднее он 
вернулся к преподавательской деятельности и 
стал учителем Красноярского сельского училища. 
Интересно, что в фондах Тобольского губернско
го управления на учителя Солдаткова имеется 
июньское 1878 года обращение к генерал-губер
натору Западной Сибири крестьянина Ишимского 
округа Федора Жукова, в котором он жалуется на 
«нетрезвую жизнь и неодобрительное поведе
ние» учителя Красноярского сельского училища 
Солдаткова [11].

В 1879 года Солдатков был переведен в 
Голышмановское училище, а на его место был на
значен выпускник Тобольской духовной семина
рии, сын священника Александр Виноградов [12]. С
1883 года функции учителя выполнял коллежский 
регистратор Чуловский Петр [13], а закон божий 
преподавал священник Христорождественской 
церкви села Частоозерского Григорий Виноградов. 
Именно они подготовили ведомость об успехах и 
поведении учащихся Частоозерского училища за

27



1884 год. В ней представлен именной список обу
чающихся из 23 мальчиков и 8 девочек в возрасте 
от 7 до 14 лет [14].

На рубеже 1880-1890-х годов училище было 
передано в ведение министерства внутренних 
дел и с этого времени учителей стал назначать 
Тобольский губернатор. Этим должностным лицом 
с сентября 1896 года на должность учительницы 
была определена дочь канцелярского служителя 
Малышевская Александра [15]. Она добросовест
но отнеслась к своим обязанностям, и ее педа
гогические старания были отмечены директором 
училищ Тобольской губернии, который в 1899 году 
получил от Тобольского губернатора разрешение 
на представление к награждению Малышевской 
серебряной медалью с надписью «За усердие» 
[16]. Также, согласно архивным документам, 
А. Малышевская была вынуждена заменять за
коноучителя священника К. Виноградова. Это 
следует из январского 1911 года рапорта инспек
тора народных училищ в Тобольскую духовную 
консисторию: Малышевская «в течение десяти 
лет преподавала Закон Божий во вверенном ей 
училище и получала жалованье, а числился зако
ноучителем протоиерей Константин Виноградов, 
он посещал училище не более 10 раз в год, а два 
с половиною года совсем не бывал в училище». 
Епархиальный архиерей оправдал Виноградова 
тем, что тот «не может давать полное число уро
ков, т.к. имеет на руках приход». В итоге глава 
Тобольской епархии официально уведомил Св. 
Синод о допуске не имеющей богословского об
разования Малышевской к преподаванию закона 
божия с 1911 года [17].

В министерском училище обучались дети не 
только из села Частоозерского. По данным на
1888 год, оно обслуживало одиннадцать насе
ленных пунктов с общим количеством жителей 
5656 человек [18]. Сюда следует отнести учени
ков из деревень Денисовой, Казанцевой, Долгой, 
Пьянковой, Беляковки и др. [19]. Итогом трех
летнего обучения был экзамен. После 1874 года 
успешная сдача экзамена давала льготу на со
кращение срока военной службы. Так, согласно 
решению смотрителя Ишимских и Тюкалинских 
училищ экзамен в 1881 году в Частоозерском учи
лище был назначен на 26 июня [20].

Количество желающих получить начальное об
разование постепенно увеличивалось. Так, на 1 ян
варя 1888 года в Частоозерском училище обуча
лось двадцать три мальчика и восемь девочек [21]; 
на 1 января 1909 года -  шестьдесят три мальчика и 
двадцать четыре девочки [22]; в 1911 году -  более 
120 чел. [23]; на 1 января 1916 года -  семьдесят 
девять мальчиков и тридцать шесть девочек [24]. 
Рост количества учащихся привел к появлению в
1906 году второй учительницы. Согласно данным 
дирекции народных училищ Тобольской губер
нии, в 1915 году в училище служили Тресвятская 
Мария и Абакумова Таисия [25].

Частоозерское училище стало одним из мест
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в Тобольской губернии для проведения во время 
Великого поста Палестинских чтений о Святой 
Земле по просьбе Тобольского отдела импера
торского православного Палестинского обще
ства. В 1908 [26] и в 1909 годах чтения проводили 
учительницы А. Малышевская и М. Тресвятская. 
Только в 1909 году состоялось шесть чтений, ко
торые посетили сто девяносто семь взрослых и 
пятьсот девяносто детей [27].

С 1900 года для надзора за начальными учи
лищами Тобольской губернии был учрежден ин
ститут инспекторов народных училищ. За каждым 
инспектором закреплялся определенный район 
губернии. Позднее училища Ишимского уезда 
стали зоной ответственности инспектора 5-го рай
она, который в 1913 году составил «Правила о 
продолжительности учебных занятий в сельских 
училищах Ишимского уезда». На основании этого 
документа можно восстановить основные требо
вания к учебному процессу. Так, сроки приема но
вых учеников определялись с 1 по 14 сентября. В 
первом полугодии занятия должны были продол
жаться до 20 декабря, а во втором -  с 7 января и 
по 1 мая. Все учителя были обязаны быть в учи
лищах к 1 сентября и не могли отлучиться вплоть 
до 1 мая. Учителя обязывались также приходить в 
школу за один час до занятий и подготовить про
ведение уроков [28].

1 сентября 1913 года было открыто 2-е 
Частоозерское училище в ведении уже Мини
стерства народного просвещения. Это означало, 
что основным источником содержания являлась 
государственная казна, а не местные средства. 
Поскольку оно расположилось в одном помеще
нии с первым, то сюда как более опытную учитель
ницу перевели А. Малышевскую с жалованьем в 
240 руб. в год [29]. В 1915 году во 2-м училище 
обучалось сорок мальчиков и пятнадцать девочек 
[30]; в 1916 году -  тридцать шесть мальчиков и че
тырнадцать девочек [31].

В селе Частоозерском проживало большое 
количество раскольников. Так, согласно материа
лам Первой всеобщей переписи населения России 
1897 года к ним относились семейства Федора, 
Дмитрия и Лаврентия Коркиных, Никифора 
Мокеева, Ивана Кокурина [32]. Это можно рассма
тривать как одну из причин открытия в 1892 году 
одноклассной церковно-приходской школы в ве
дении Св. Синода. Нормативной основой явля
лись утвержденные Александром III в 1884 году 
«Правила о церковно-приходских школах». Школа 
была расположена в собственном доме [33]. По 
данным на 1897 год, в школе обучалось девять 
мальчиков и три девочки [34]. Детям, приходившим 
из соседних деревень, приходилось оставаться на 
ночлег. С этой целью было организовано общежи
тие на десять человек [35]. При общежитии были 
заведены «самовар, кухонная посуда, чугуны, ско
вороды и пр.» [36]. Заведовали школой священник 
Петр Кузнецов, священник Андрей Тоболкин, а с 
1900 года -  Константин Виноградов [37]. По итогам



1915-1916 уч. года Тобольским епархиальным учи
лищным советом он отмечен как «потрудившийся 
в отчетном году на пользу церковных школ» [38]. 
Первоначально роль учителей выполняли лица 
духовного звания. Так, в середине 1890-х годов 
это были диаконы Алексей Галеев [39] и Леонид 
Вергунов [40]. Позднее на должности учительниц 
были назначены выпускницы Тобольского епархи
ального училища и женских гимназий, среди них 
Надежда Гавриловна Танеева. В 1914 и 1915 годах 
она была отмечена Тобольским епархиальным 
училищным советом среди «усердных школьных 
тружеников», «наиболее ревностно относящихся 
к школьному делу» [41].

Для помощи в содержании школы избирал
ся попечитель. Так, в 1896 году в этой должно
сти был утвержден крестьянин Черепанов [42]; в
1914 году попечитель Василий Михайлович Коркин 
Тобольским епархиальным училищным советом 
был отнесен к числу «усердных школьных труже
ников» [43], а в 1915 году «за благотворительную 
деятельность в пользу церковных школ» получил 
архипастырское благословление «с напечатани
ем в Епархиальных Ведомостях» [44].

Отличительной особенностью данного типа 
школы было преподавание церковного пения. В 
Частоозерской церковно-приходской школе этот 
предмет «с усердием и успехом» преподавал пса
ломщик Константин Пырьев, которому в 1912 году 
Тобольский епархиальный училищный совет в 
качестве вознаграждения выплатил 30 рублей 
[45]; в 1914 году он получил архипастырское бла- 
гословление с «напечатанием в Епархиальных 
Ведомостях» [46]; в 1915 году отмечен как «усерд
ный школьный труженик» [47]; в 1916 году был 
уволен от должности псаломщика [48].

Частоозерская церковно-приходская школа 
была отмечена активным участием и в различных 
внеучебных мероприятиях. Например, в 1896 г. 
она, среди других школ Тобольской епархии, была 
удостоена похвальной грамоты за участие во 
Всероссийской промышленной и художественной 
выставке, куда были представлены письменные 
работы учеников по русскому и церковно-славян
скому языкам, арифметике и чистописанию [49]. В 
1912 году школа стала местом проведения шести 
Палестинских чтений, которые проводил заведу
ющий и преподаватель закона божия священник 
Константин Виноградов [50]. Школа не осталась 
в стороне от сбора денежных средств в поль
зу пострадавших от Первой мировой войны для 
Комитета великой княжны Татьяны Николаевны. 
По данным Ишимского уездного наблюдателя 
церковных школ священника Романа Горбунова, в 
разные периоды 1915 года были собраны суммы 
в размере трех [51], двух [52] и шести рублей [53], 
в 1916 году один рубль пятьдесят коп. [54] и двад
цать один рубль и сорок коп. [55].

В Российской империи не существовало все
общего начального образования, и поэтому дея
тельность начальных училищ не вытеснила другие

способы получения первоначальных знаний, ко
торые получили отражение в материалах Первой 
всеобщей переписи населения России 1897 года. 
В частности, жители села Частоозерского во вре
мя сбора переписных сведений указали, что об
учались «у ссыльного», «у причетника», «у дья
кона», «у священника», «самоуком», «на военной 
службе» и т.п. Среди них, например, был 40-лет
ний Частоозерский сельский староста Коркин 
Григорий Степанович, который свое образование 
получил «дома» [56]. Тем не менее, начальные 
училища в селе Частоозерском дали возможность 
множеству сельских мальчиков и девочек научить
ся читать и писать. После революционных собы
тий 1917 года эти училища постепенно начнут ста
новиться частью советской системы образования.
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