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До революции в церквях стояли 
кружки для подаяния учителям 
Дмитрий ГОРЫНЦЕВ 
историк-краевед 
Фото из фондов Великоустюгского 
центрального архива. 

При беглом знакомстве с 
информацией, собранной в 
Котласском краеведческом 
музее, складывается впе
чатление, что до револю
ции на территории север
ного Малодвинья и нижней 
Вычегды система образо
вания была крайне слабой, 
население - неграмотным, 
а учителей катастрофиче
ски не хватало. 

Однако детальный ана
лиз архивных документов 
показывает обратную си
туацию. На указанной тер
ритории в начале XX века 
находились 20 церковно
приходских школ, 28 одно-
классных земских училищ, 
4 двухклассных земских 
училища (включая Сольвы-
чегодское женское училище 
имени Хаминова), Сольвы-
чегодская женская гимна
зия, Котласское двухкласс
ное железнодорожное учи
лище и Сольвычегодская ре
месленная школа. 

Учителями в этих учеб
ных заведениях работали в 
основном женщины из кре
стьянских и интеллигент
ных семей. Значительную 
долю последних составля
ли выходцы из семей свя
щенно- и церковнослужите
лей. Учительствовать они 
начинали с 16-летнего воз
раста, сразу по окончании 
учебных заведений. В крае
ведческой литературе со
ветского времени утверж
далось, что учителей мест
ных церковно-приходских 
школ и земских училищ Го
товила только Сольвыче
годская женская гимназия. 
Но архивная документация 
свидетельствует, что боль
шинство учительниц полу
чало образование в Вели-

Приводинское земское училище. Начало XX века. 

коустюгском епархиальном 
женском училище. Осталь
ные обучались в Велико-
устюгской женской прогим
назии, Устьянской женской 
гимназии, Нижегородской 
церковно-учительской шко
ле, Яренской женской про
гимназии, Вологодской жен
ской Мариинской гимназии, 
Вологодском епархиальном 
женском училище. Женщи
ны обучали детей чтению, 
чистописанию, арифметике 
и рукоделию. 

Особое место отводи
лось в учебных заведениях 
мужчинам-учителям. Силь
ная половина занималась 
преподаванием Закона Бо-
жия и церковного песнопе
ния. Первый предмет по ста
тусу преподавали местные 
приходские священники, 
которые занимали в шко
ле должность заведующего-
законоучителя. Преподава
ние второго предмета счита
лось уделом диаконов. 

Если священнослужите
ли были при каждом учеб
ном заведении, то гордиться 
учителями-мужчинами из 
церковно-приходских школ 
могла только Ямская. А вот 
в земских и начальных на
родных училищах, а так
же в Песчанском министер
ском двухклассном и Соль-

вычегодском мужском при
ходском одноклассном учи
лищах работали в основном 
мужчины. 

Строгие календарно-
учебные планы в началь
ных учебных заведениях до 
реформы образования в 1918 
году отсутствовали. Глав
ным для учителей являлось 
научить детей читать, пи
сать, считать, ознакомить с 
основами мироустройства, а 
также воспитать в духе хри
стианской морали. 

О пропусках уроков сто
ит упомянуть отдельно. Са
мое малое количество про
пусков уроков в год учени
ками на протяжении ряда 
лет фиксировалось в Забе-
линском начальном народ
ном училище - в среднем 
по восемь. Самое большое 
- в Удимском начальном 
народном училище - 2307. 
Основными причинами не
посещения занятий учени
ками назывались: «дурная 
погода с вьюгами и холо
дами», болезни и «неиме
ние обуви и одежды». Если 
по поводу погоды все ясно, 
то отсутствие обуви и одеж
ды напрямую приводило к 
болезням, потому как боль
шинство зданий школ вслед
ствие нарушения техноло
гии строительства быстро 

приходили в плохое тех
ническое состояние, в них 
было сыро и холодно. На ре
монт требовались большие 
суммы, отпускать которые 
земское начальство не спе
шило. Его даже не смутил 
случай смерти от простуды 
одной из учениц Котласской 
церковно-приходской шко
лы. Учителя занятий не про
пускали, перенося все болез
ни на ногах. Пропуски уро
ков законоучителями объяс
нялись необходимостью ис
полнения церковных треб. 

Жалование учителям 
земских и народных училищ 
назначалось в размере 300 
рублей в год, помощникам 
учителей -180 рублей. Учи
теля церковно-приходских 
школ получали ежегодно 
по 150 рублей. Так называ
емым «квартирным» учите
лям платили всего 30 рублей 
в год. Священнослужители 
за заведование школой и 
уроки Закона Божия полу
чали 60 рублей. Несмотря 
на то что в 1912 году за три 
рубля можно было приобре
сти дойную корову, а за пять 
- крестьянскую избу, учи
тельские жалования счита
лись небольшими, поэтому 
в церквях стояла отдельная 
кружка для сбора средств в 
пользу учителей. 

Осенью 1917 года в ве
дение Министерства народ
ного просвещения перешли 
все церковно-приходские 
школы Великоустюгского 
и Сольвычегодского уездов, 
но на экономическом поло
жении учителей это не от
разилось. Большие надеж
ды педагоги возлагали на 
власть большевиков, кото
рая заявляла о необходимо
сти ликвидации тяжелого 
положения как самого на
родного образования, так и 
учителей в целом. Время по
казало, насколько обществу 
и государству удалось разре
шить эту задачу. 


