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Аннотация. В статье рассматривается история создания первых учебных заведений на терри-

тории Югры – латинских и русских (славяно-русских) школ, предназначенных, преимущественно, 

для детей духовенства. Отмечено, что попытки организации системы образования во второй поло-

вине XVIII – начале ХIХ веков нельзя назвать в полной мере успешными. К началу XIX века лишь 

около четверти детей духовенства мужского пола состояли в учебных заведениях различных типов. 

Налаживанию работы школ мешали отсутствие подготовленных педагогических кадров, нехватка 

учебной литературы, разбросанность приходов по огромной территории, недостаток финансирова-

ния, бедность священно- и церковнослужителей, неиспользование достижений педагогической науки 

в практической деятельности. Однако этот не очень удачный опыт оказал влияние на процесс созда-

ния в регионе образовательных учреждений в последующий период. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Школьное образование на территории 

Югры проделало долгий путь, насчитывающий 

более двух с половиной веков. Несомненный 

интерес представляет обращение к его исто-

кам, к первым пока еще робким попыткам 

создать образовательные учреждения, в кото-

рых усилиями Русской православной церкви 

стремились посеять семена «разумного, доб-

рого, вечного» в душах молодых северян. 

До настоящего времени тема затрагива-

лась преимущественно в статьях дореволю-

ционных исследователей [1, 2], а также в со-

временных трудах обобщающего характера, 

но лишь в виде краткого описания [3, с. 242]. 

Как правило, историю становления школь-

ного образования в крае начинают с откры-

тия в 1818 г. Березовского уездного учили-

ща, поэтому предыстория события выпадает 

из сферы научных интересов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование проведено на основе анали-

за опубликованных источников, научной ли-

тературы с привлечением архивных материа-

лов фондов канцелярии Синода Российского 

государственного исторического архива [4, 5] 

и Тобольской духовной консистории Госу-

дарственного архива в г. Тобольске [6]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Большое внимание духовному образова-

нию стало уделяться со времен Петра I. Ве-

ликий реформатор 9 января 1701 г. издал 

указ, которым повелевал архиереям заводить 

училища «для поповских, диаконских и цер-

ковниковых детей – робяток учить грамоте,  

а потом словенской грамматике и прочим  

на словенском языке книгами и катехизису 

православной веры». В указе 1708 г. говори-

лось: «Поповым и дьяконовым детям учиться 

в школах греческих и латинских; а которые  

в тех школах учиться не похотят, и их в по-

пы и во дьяконы на отцовы места никуда  

не посвящать, и в подьячие и в иные ни в ка-

кие чины, кроме служилого чина, принимать 

не велено. И о том во все приказы послать 

памяти» [Цит. по: 7, с. 18]. 

В написанном Феофаном Прокоповичем  

и утвержденном в 1721 г. «Духовном регла-

менте» было определено открывать школы 

во всех епархиях. Их следовало содержать 

как за счет архиерейских сумм, так и различ-

ных сборов: 30-й доли хлебного дохода с церк-

вей и 20-й с монастырей. Для привлечения 

детей в школу высшее духовное начальство 

стало требовать, чтобы на церковные должно-

сти назначались только обучившиеся в школе. 

На Тобольском Севере исполнение данных 

указов связано с деятельностью митрополита 

Павла (Конюскевича) (1758–1768). Его, как 

выпускника Киевской академии, по прибы-

тию в Сибирь поразил низкий уровень обра-

зованности местного духовенства. Он решил 

устранить этот недостаток с помощью орга-

низации системы начального образования, 

предназначенной для детей священно- и цер-

ковнослужителей. 

22 декабря 1760 г. и 9 января 1761 г. прео-

священный Павел приказал учредить во всех 

заказах (благочиниях) Тобольской и Сибир-

ской епархии славяно-русские и латинские 

школы. Славяно-русские школы, дававшие 

лишь начальные знания (изучались такие 

предметы, как русское и славянское чтение, 

письмо, нотное пение, катехизис), предна-

значались для детей 5–10 лет. Это была пер-

вая ступень для последующего обучения  

в латинских школах. В последних должны 

были состоять дети 10–15 лет. Они учились 

читать и писать по-латински, изучали грам-

матику, этимологию и синтаксис [8, с. 31–32]. 

В качестве учебника использовалась латин-

ская грамматика португальского иезуита Эм-

мануила Альвара (1526–1582), называвшаяся 

в обиходе «Великий Альвар» (в трех томах). 

Указ о создании латинской школы в селе 

Самарово был получен 25 февраля 1761 г. 

Открытие школы состоялось, предположи-

тельно, в марте. Учителем был определен 

священник самаровской Покровской церкви 

Петр Протопопов. Школа помещалась в до-

мах местных обывателей за плату в размере 

50 коп. в месяц. Обучаться в ней должны 

были дети священно- и церковнослужителей 

Самаровского, Березовского, Сургутского и 

Демьянского заказов [2, с. 474]. Однако пер-

вое время необходимых учебных пособий  

в школе не имелось, а запрос на их присылку 

из Тобольской духовной семинарии не был 
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удовлетворен [8, с. 5]. Впоследствии для 

обеспечения учебного процесса в Самарово 

выслали пять «Великих Альваров» [9, с. 63]. 

Сын пономаря Болчаровского прихода 

Самаровского заказа Василий Караулщиков 

для взятия в Тобольскую духовную семина-

рию к смотру 15 июня 1759 г. (ему в это вре-

мя исполнилось 14 лет) выслан был «и при 

разсмотрении в ту семинарию был взят в коей 

находился в школе фаре до 3 числа февраля 

1761 года: в школнои ведомости учителем 

Васильем Копыловым показыван понятным; 

а того 3 числа отправлен с протчими нижних 

школ учениками в учрежденную в Самарове 

латинскую школу при писмянном виде», чему 

там обучался за неприбытием ведомости – 

неизвестно. Сам же В. Караульщиков показал, 

что при отсылке его в Самаровскую латин-

скую школу «в той школе не точию он Васи-

лей Караулщиков не обучался, но и все того 

заказа также и сургуцкого священно и цер-

ковнослужителей дети не обучались и поныне 

не обучаются… И за неимением школе как 

учител [подписано сверху над строкой «свя-

щенник Петр Обский»] так и закащик прото-

поп Иосиф Нагибин отпустили ево Василия 

Караульщикова со словесным приказанием  

в дом отца ево пономаря Федота Караульщи-

кова… где и поныне находится» [6, л. 4–4 об.]. 

Из документа видно, что, хотя Самаров-

ская латинская школа должна была отчасти 

стать подготовительной ступенью или даже 

альтернативой для Тобольской духовной  

семинарии, уровень обучения в ней стоял 

ниже всякой критики. Низкая эффективность 

работы латинских школ способствовали  

их закрытию. 18 июня 1767 г. митрополиту 

Павлу духовной консисторией было представ-

лено определение следующего содержания: 

«1) в заказах латинские школы оставить…  

2) Вместо тех латинских школ русские школы 

в каждом заказе учредить на содержании 

священно- и церковнослужителей и велеть 

закащикам у всех священно- и церковнослу-

жителей детей от 5 до 10 лет взять в те шко-

лы», а также создать русскую школу при ар-

хиерейском доме [Цит. по: 2, с. 476–477].  

В донесении Св. Синоду Варлаам сообщал, 

что от тех заказных латинских школ, не-

смотря на то, что они существуют уже 9 лет, 

невидно никакой пользы [2, с. 478]. 

По определению преосвященного Варлаама, 

указами духовной консистории от 30 марта, 

21 октября, 14 ноября 1779 г. предписывалось 

учредить славяно-русские школы для детей 

от 7 лет и старше при монастырях и в зака-

зах [2, с. 482]. В них необходимо было изучать 

азбуку, часослов, псалтирь, нотное пение, 

катехизис, первую часть арифметики. Школы 

содержались, как и ранее, за счет местного 

духовенства. 

Вскоре в соответствии с данным указом 

были организованы школы в Березове и при 

Кондинском монастыре. На отопление и осве-

щение, покупку бумаги и чернил производил-

ся денежный сбор со священно- и церковно-

служителей, который поручался выборному 

из своей среды «надежному человеку». 

В 1783 г. в связи с передачей части при-

ходов Кондинского заказа в Березовский,  

от местного духовного правления последова-

ла просьба к преосвященному Варлааму пе-

ревести детей духовенства данных приходов 

в березовскую школу. Кроме того, в проше-

нии отмечалось, что в Кондинском монасты-

ре нет учителей, искусных в нотном пении  

и письме, а духовенство, приезжая в город 

по служебным делам, могло бы доставлять 

детям все необходимое для их содержа-

ния [2, с. 489]. Варлаам не только удовлетворил 

данную просьбу, но решил вообще закрыть 

школу при Кондинском монастыре. Однако 

надежды на повышение в связи с этим каче-

ства обучения не оправдались. В мае 1791 г. 

правление доносило в консисторию, что «так 

как в березовском заказе не было священно- 

церковнослужителей, умеющих исправно 

читать, петь по ноте, писать и знающих 

первую часть арифметики, то и учителя  

в школе порядочного нет» [Цит. по: 2, с. 489]. 

Обязанности педагога исполнял дьячок 

(затем – дьякон) Воскресенской церкви Васи-

лий Скосырев. Он приходил в школу редко, 

раз в 3–4 дня. Ученики, будучи без всякого 

надзора, шалили, портили школьное имуще-

ство, сломали печку и оконные рамы. В авгу-

сте 1791 г. товарищ заказчика отремонтиро-

вал школу, но ученики вновь сломали печку, 
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а рамы сожгли. Предписания духовного прав-

ления, обращенные к В. Скосыреву, оставля-

лись им без внимания, «совсем от учения 

ослушанием своим и по упрямству отозвался, 

да и приказа не принял» [Цит. по: 2, с. 489]. 

По просьбе правления пришлось вмешаться 

преосвященному Варлааму, который 16 ап-

реля 1792 г. велел В. Скосыреву заняться 

обучением детей. Присматривать за работой 

школы поручили священнику Федору Булат-

никову. Несмотря на то, что занятия возоб-

новились в июне того же года, успехи уче-

ников оказались очень скромными. В марте 

1801 г. архиепископ Варлаам написал следу-

ющее: «В гор. Березове русская школа состоит 

в несоответственной исправности: ибо многие 

дети распущены по домам и в обучении малый 

успех показывают» [Цит. по: 2, с. 490]. Прео-

священный принял решение восстановить 

школу при Кондинском монастыре, куда пе-

ревести детей священно- и церковнослужи-

телей от 7 лет и старше. Игуменом Ювена-

лием учителем определен проживавший при 

монастыре отставной унтер-офицер Стефан 

Горюшин. Однако уже в сентябре 1801 г. 

преосвященный разрешил вновь учредить 

школу в Березове, велев заказчику протоие-

рею Тимофею Родюкову «рачительное не-

пременно иметь смотрение как за учителем, 

так и за учениками» [Цит. по: 2, с. 490–491]. 

Учителем стал все тот же В. Скосырев, а его 

помощником – соборный дьячок Яков Коко-

улин. Уже в апреле 1802 г. В. Скосырева 

уволили, а вместо него учителем назначен  

Я. Кокоулин, его помощником – соборный 

пономарь Назарий Вологодский. Оба педагога 

были мало способны к обучению и 30 апреля 

1802 г. духовенство г. Березова с общего со-

гласия выбрало учителем дьячка Воскресен-

ской церкви Василия Бешкильцева. 5 июня 

1802 г. преосвященный утвердил это поста-

новление. 

В Березовской русской (славяно-русской) 

школе в 1810 г. обучалось 11 учеников. Кроме 

того, с 1786 г., по мнению В. Ю. Софонова, 

действовала какое-то время русская школа  

в Сургуте, а ее учителем являлся дьячок со-

борной церкви Евстафий Кондаков [9, с. 70]. 

Н. А. Миненко отмечала, что школа в Сургу-

те была создана в 1779 г. в одно время с Бе-

резовской и Кондинской [10, с. 121]. 
Некоторые из детей духовенства обуча-

лись также в Тобольской духовной семина-
рии. Так, согласно ведомости за 1800 г.,  
в первом (инфимическом) классе с 5 сентября 
1800 г. состоял ученик Варлаам Попов (12 лет), 
Сургутского заказа Юганского села священ-
ника сын. В его характеристике отмечено: 
«Понятен. Успевает нехудо, благонравен.  
На своем содержании» [4, л. 93 об.]. В третьем 
(синтаксическом) классе состояли с 1797 г. 
Иван Кожевников (16 лет), соборный певчий, 
«Кондинского монастыря умершего дьячка 
сын… Обучен грамматике и латинскому 
синтаксису. Обучается переводам с русского 
на латинский и обратно. На своем содержа-
нии. По нерадению безуспешен, скромен»;  
с 29 января 1795 г. – Иван Пономарев (14 лет), 
Березовского заказа Троицкого села дьяче-
ский сын, который «обучен грамматике и ла-
тинскому синтаксису. Обучается переводам  
с русского на латинский и обратно. На своем 
содержании. Понятия слабого, безуспешен, 
благонравен» [4, л. 88 об.]. 

О методах обучения в первом (инфимиче-
ском) классе семинарии сохранилось следую-
щее свидетельство: «Во все учебные дни  
по полуночи с начала второй четверти вось-
мого часа на конец десятого, по полудни  
же в понедельник, среду и пяток с первой 
четверти второго по конец четвертого часа, 
по Грамматике Лебедевой [речь идет об од-
ном из изданий В. И. Лебедева: «Краткая 
грамматика латинская, в пользу учащагося 
латинскому языку российскаго юношества, 
прежде сего переведенная и исправленная 
Академии наук переводчиком Васильем Ле-
бедевым» – В. Ц.] обучались ученики читать, 
писать и из Латинского словаря назначаемы 
были к выучиванию слова» [4, л. 105]. 

В 1803 г. вместо славяно-русских школ 
решением Св. Синода от 18 марта были 
учреждены новые русские духовные школы. 
19 июня 1803 г. Тобольская духовная кон-
систория предписала монастырям епархии,  
в том числе и Кондинскому, завести такие 
школы на основе «начертания», присланного  
из Св. Синода. Дети в этих школах должны 
были содержаться за счет родителей, но так-
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же предписывалось оказывать помощь сиро-
там и бедным, «сколько достаток и усердие 
настоятеля с братиею тому споспешество-
вать будут» [Цит. по: 1, с. 524]. Учителей 
следовало назначать из числа монахов или 
же по найму со стороны. Преосвященный 
Антоний (Знаменский) (1803–1806) распоря-
дился представить детей духовенства бере-
зовского и сургутского края в возрасте от 8 
до 18 лет в Кондинскую русскую духовную 
школу к 1 сентября 1803 г. Однако за даль-
ностью расстояния лишь к 20 числам ноября 
сюда прибыло 4 ученика, а обучение нача-
лось в конце месяца [1, с. 535]. В 1806 г.  
в русской школе при Кондинском монастыре 
состояло 6 учеников, занимавших одну ком-
нату [5, л. 2]. 

Всего же по данным на 1806 г. из сыновей 

духовенства Тобольского Севера соответ-

ствующего возраста 34 состояли «при отцах», 

2 – не учились «по увечью и болезни», в се-

минарии состояли 10, готовились к отправке 

в семинарию – 11, еще 4 – обучались в рус-

ских училищах [Подсчитано по: 5, л. 3–10]. 

Из обучавшихся в семинарии по двое пред-

ставляли Самаровский и Сухоруковский при-

ходы, по одному – Сургутский Богородице-

Рождественский (упраздненный), Нахрачин-

ский, Леушинский, Мало-Атлымский, Чема-

шевский, Ваховский приходы. В русских 

училищах состояли двое из Сосвинского,  

по одному – из Чемашеского и Шоркальско-

го приходов. Таким образом, даже из детей 

духовенства мужского пола, по определению 

предназначенных для замещения священно- 

и церковнослужительских должностей, полу-

чали образование в учебных заведениях 

лишь 23 % человек (14 из 61). О других же 

сословиях говорить вряд ли приходится. При 

архиепископе Амвросии (Келембете) (1806–

1822) школы постепенно ликвидировались. 

В целом же следует признать попытки 

создания школьного образования не очень 

удачными. Можно выделить следующие 

проблемы, которые мешали его развитию. 

1. Нехватка образованных, просто грамот-

ных людей, имевших возможность и желание 

заниматься педагогической деятельностью. 

В 1791 г. и 1802 г. Березовское правление 

доносило консистории, что в среде священно- 

и церковнослужителей «способных к учитель-

ской должности не имеется… так как в заказе 

не было умеющих исправно читать, петь по 

ноте и знающих первую часть арифметики, 

то и учителя порядочного нет» [Цит. по: 5, с. 7]. 

Профессия учителя была трудной, мало-

оплачиваемой, сопряженной с выполнением 

множества различных обязанностей, она не 

воспринималась в качестве оптимального 

выбора жизненного пути. Поэтому учителя 

часто менялись, стараясь перейти на более 

спокойную канцелярскую чиновничью работу. 

2. Недостаток учебной литературы, книг 

в целом. 

3. Бедность сибирского духовенства. Не-

многочисленность паствы создавала матери-

альные затруднения у причта. Содержать  

же начальные школы предполагалось, преж-

де всего, за счет самого духовенства и при-

хода. Не обладали значительными средствами  

и епархиальные власти. Поэтому учителя  

и ученики вынуждены были терпеть боль-

шую нужду. Даже на одну тобольскую шко-

лу, открытую стараниями святителя Феодора 

(Филофея Лещинского), деньги набирались  

с немалым трудом, что уж говорить про обыч-

ную сельскую школу, обладавшую несрав-

ненно меньшими возможностями. 
4. Разбросанность приходов на огромной 

территории, в связи с чем духовенству при-
ходилось тратить основное время на разъез-
ды для окормления верующих, исполнения 
религиозных обрядов. Не было времени для 
самообразования, в том числе и передачи 
знаний собственным детям. 

5. Недостатки системы образования, низ-

кий уровень педагогической науки, точнее 

говоря, неиспользование ее новейших дости-

жений в практической деятельности. Отно-

шения между учителями и учениками строи-

лись исключительно на официальных началах. 

Поступая в школу, ребенок автоматически 

включался в государственную систему, в свое-

го рода бюрократическую иерархию в каче-

стве ее низшего служителя. Добросердечных 

отношений между учителем и учеником  

из таких принципов редко можно было до-

стичь. Ученик смотрел на наставника как 

солдат на строгого командира. Широко при-

менялись различные телесные наказания – 
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сечение лозой, плетьми и батогами, стояние 

на коленях, таскание за уши и т. п. Методика 

обучения также была далека от совершен-

ства. По словам А. И. Сулоцкого, «ученье  

их шло при приемах тяжелых: учили их…  

по книгам, непонятным для них, без всякого 

толкования, объяснения, словом сказать, 

учили механически – только механизму чте-

ния и пения» [11, с. 441]. Хотя эти слова  

известного историка православия относятся 

к Тобольской архиерейской школе, вряд ли 

на Севере Западной Сибири ситуация могла 

существенно отличаться в лучшую сторону. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в течение рассматривае-

мого периода предпринимаются попытки 

создания на Севере Западной Сибири систе-

мы начального школьного образования, 

предназначенного для детей духовенства. 

Методом проб и ошибок велся поиск опти-

мальных организационных форм, в рамках 

которых можно было бы наладить подготов-

ку кадров священнослужителей. По ряду 

причин эти попытки не увенчались успехом. 

Лишь с конца 1810-х гг., с проведением об-

разовательной реформы Александра I, учре-

ждения Березовского уездного училища 

школы стали функционировать на более ста-

бильной, регулярной основе. Но понадоби-

лось еще более чем полвека, чтобы развитию 

образовательных учреждений был передан 

дополнительный импульс, в результате чего 

система начальных школ густой сетью по-

крыла далекую сибирскую окраину [Подроб-

нее см.: 12]. 
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