
Дмитрий Горынцев

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ 
ШКОЛА

Сегодня всем известно изречение «Ученье — 
свет, а неученье — тьма». Однако было 

время, когда местное население так не считало. 
«Вологодские губернские ведомости» за 859 год 
сообщают: «Распространению грамотности среди 
населения (в основном крестьян) препятствует 
предрассудок, что грамотные дети впоследствии 
могут стать мироедами и ябедниками и что они 
будут худыми работниками и подпорами в доме 
и хозяйстве». Для искоренения этого мнения 
об образованных людях в 1888 году по инициа
тиве причта с позволения Совета Великоустюж
ского Православного Стефано-Прокопьевского 
Братства (далее Совет Братства) решено было 
в селе Котлас при храме открыть смешанную 
школу грамоты.

Для организации школы причт выделил из
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своих владений 304 кв. сажени земли недалеко 
от храмов, а церковно-приходское попечительст
во — 123 рубля. На эти деньги попечительство 
закупило лес и приступило к строительству 
школы. Предполагалось, что она будет иметь 
класс для занятий и жилую комнату для учителя. 
Совет Братства взял на себя обязанность по 
материально-техническому оснащению. Специ
ально по заказу Совета привезли классную доску, 
мел, канцелярские принадлежности и учебники. 
Последние предоставлены в весьма скудных ко
личествах.

Устюжское уездное отделение Вологодского 
епархиального училищного Совета обещало к 
началу учебного года найти учителя на должность 
заведующего. Епархиальное правление назначило 
местного приходского священника Феодосия Куз
нецова.

Надзор за новой школой возлагался на на
значаемого уездным отделением Вологодского 
епархиального училищного совета наблюдателя 
второго округа церковно-приходских школ Ус- 
тюгского уезда.

Школа открылась 11 октября 1889 года. В 
нее принимались мальчики и девочки старше 
восьми лет. Дети изучали русскую грамматику, 
арифметику, письмо, церковное пение и Закон 
Божий. Учебниками и учебными пособиями 
детям служили: по Закону Божьему — «Начатки 
христианского учения» и «Наставление о Законе 
Божьем» Агафодора; по славянскому языку — 
«Букварь» издания Священного Синода, учебный
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«Часослов», учебная «Псалтырь» и «Святое Еван
гелие»; по русской грамоте — «Приходская 
школа» Еремина и Болотовского, «Солнышко», 
«Родина» Радонежского; по арифметике — «Сбор
ник задач» Гольденберга; по письму — «Пропись» 
Гербача; по пению — молитвословы.

Законоучителем в школе состоял Феодосий 
Кузнецов. Учительницей по славянскому языку, 
русской грамоте, арифметике и письму назначена 
Лариса Старостина. Церковному пению детей 
обучал диакон местной церкви Михаил Ермолин. 
Обучение проходило с голоса по слуху. Ученики 
приучались петь молитвы и тропари двунадесятых 
праздников, а также песнопения всенощного 
бдения и литургии.

30 октября 1890 года Котласская школа по
лучила статус церковно-приходской школы. От
ныне срок обучения увеличивался до трех лет.

В середине мая 1893 года школу закончили 
первые выпускники. По завершении экзамена
ционных испытаний мальчики получили свиде
тельство со льготой III и IV разрядов (в зави
симости от успеваемости), а девочки — простое 
свидетельство о знании курса церковно-приход
ской школы.

С 1895 года здесь организовался певческий 
хор из десяти мальчиков и пяти девочек. Ру
ководил им диакон Михаил Ермолин.

В воскресные и праздничные дни учащиеся 
обязаны были (особенно в учебное время) по
сещать богослужения. Перед литургией дети со
бирались в школе, откуда уже попарно отправ
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лялись в церковь. В церкви они становились 
рядами у правого клироса.

В составленных для епархиального правления 
отчетах о состоянии школ второго благочинного 
округа Устюгского уезда на рубеже XIX—XX 
веков указывалось, что «обучение в школах 
округа продолжалось с октября до мая, то есть 
в период окончания сельскохозяйственных работ 
на земле. Запись детей, желающих учиться в 
школе, проводилась с середины сентября по 
октябрь. Для начинающих обучение проводились 
в это время подготовительные занятия. В мае 
обучение продолжалось вплоть до экзамена. От
мечалось, что дети поступали в школу не все 
одновременно. Посещали тоже не всегда ис
правно, а многие ученики оканчивали обучение 
ранее общего отпуска». В отношении Котласской 
церкви сообщалось, что «местное население от
дает детей в школу очень охотно, особенно 
мальчиков. Волостное и прочее начальство от
носится к школе безразлично».

С 1900—1901 учебного года в Котласской 
ЦПШ для девочек введены уроки рукоделия. 
Занятия проводились 2—3 раза в неделю. Эти 
уроки проводила новая учительница Агния До- 
брецова. Девочки учились шить, вышивать по 
канве и гладью, вязать пояски и плести кружева. 
Кроме этого, в школе стали ежегодно прово
диться религиозно-нравственные чтения. Нередко 
они сопровождались демонстрацией световых 
картинок при помощи проекционного фонаря.

С основанием в Котласе конечной станции
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Пермь-Котласской железной дороги и увеличе
нием численности населения стало расти число 
учащихся школы. Здание, первоначально рас
считанное на небольшое число учеников, с при
ливом волны переселенцев стало тесным. Воз
никла необходимость строительства новой, более 
просторной школы. Кроме этого, Феодосий Куз
нецов и попечитель школы гражданский инже
нер, начальник участка Пермь-Котласской же
лезной дороги Андрей Матвеевич Соколов же
лали, чтобы «по внешнему виду новая школа 
походила на здешние красивые здания». Но 
местных средств на ее строительство первона
чально изыскать не удалось. Прихожане оказа
лись равнодушными к этому, а церковно-при- 
ходское попечительство согласилось выделить 
весьма незначительную денежную сумму. В итоге 
почти все заботы по изысканию средств на 
устройство новой школы пали на Совет Братства. 
Из своих сбережений он ассигновал 3000 рублей. 
690 рублей из этой суммы внесло Устюжское 
отделение Совета. Только после этого попечи
тельство Котласской церкви и причт пожертво
вали 125 рублей. Большую помощь в строитель
стве школы оказало Великоустюгское казначей
ство, которое бесплатно выделило «832 де
рева».

Все проектные материалы на строительство 
нового школьного здания были составлены в 
сентябре 1902 года А. М. Соколовым. В октябре 
их рассмотрел и одобрил Совет Братства. По 
чертежам школа планировалась двухэтажной с
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квартирами для учительницы и помощницы, а 
также с ночлежным приютом для учащихся.

Работы по строительству школьного здания 
проводились организованным комитетом через 
опытного мастера под надзором А. М. Соколова. 
Кроме начальника участка Пермь-Котласской же
лезной дороги, поддержку в устройстве новой 
школы оказали земский начальник Семен Фе
дорович Челенхов, железнодорожный врач Иван 
Иванович Рыков, местная полиция и, конечно, 
заведующий школой Феодосий Кузнецов. И в 
течение пяти месяцев удалось-таки построить 
недалеко от храмов новое красивое, просторное 
и удобное школьное здание.

В воскресенье, 9 марта 1903 года, состоялась 
церемония освящения построенной школы. Спе
циально на это событие председатель строитель
ного комитета А. М. Соколов и член комитета 
С. Ф. Челенхов пригласили уездного наблюдателя 
священника С. Авессаламова и делопроизводителя 
Устюгского отделения Совета Братства священни
ка М. Соснина. Им было поручено принять от 
отделения работы по завершению строительства 
новой школы. При осмотре здания гости обна
ружили значительные недоделки. По этой причине 
школу не приняли. Подрядчику Тырцову было 
рекомендовано как можно быстрее устранить брак 
и оповестить об этом Совет Братства.

С 1904 года в Совет Братства регулярно стали 
поступать сообщения, что подрядчик и строи
тельная комиссия уклоняются от устранения 
недоделок, вследствие чего здание школы не
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принимает училищный совет. В школе, несмотря 
на наличие двух печей, для отопления которых 
собиралось ежегодно по 50 копеек с каждого 
ученика, было очень холодно, особенно зимой. 
В докладе Совету Братства за 1908/1909 учебный 
год уездный наблюдатель церковно-приходских 
школ отмечал: «В классных комнатах Котласской 
школы настолько бывает холодно, что вести в 
них учебные занятия невозможно. Многие из 
учащихся болели от простуды и одна девочка 
умерла. Давно пора принять это здание и при
ступить к его капитальному ремонту».

В апреле 1911 года специальная комиссия 
Совета Братства осмотрела школу и признала: 
здание построено неудачно и нуждается в ка
питальном ремонте. Поскольку сгнили все балки 
перекрытий и растрескался фундамент, осела 
середина здания. Для организации ремонта по 
смете требовалось 2357 рублей, но такой суммы 
ни у церкви, ни у земства не было. Попечитель 
также не в силах был чем-либо помочь для 
организации ремонта.

8 июня 1913 года здание осмотрел техник 
В. К. Лаверовский (Лавдомский). В акте осмотра 
он подтвердил, что «в здании сгнил подпол, 
холод идет дверями и подпольем, печи неис
правны, школа приходит в упадок и требует 
капитального ремонта». В качестве неотложных 
работ Лаверовский рекомендовал проконопатить 
здание изнутри, но эта рекомендация так и 
осталась невыполненной, хотя на проведение 
этих работ требовалось всего-то 336 рублей.
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В мае 1914 года Совет Братства предписал 
Ф. Кузнецову как можно скорее приступить к 
ремонту школьных печей. Для этих целей спе
циально закуплено и доставлено 300 кирпичей, 
но заведующий школой предписание не выпол
нил. За уклонение от работ по восстановлению 
школьного здания Вологодская духовная кон
систория 17 сентября рассмотрела предложение 
об увольнении Ф. Кузнецова с занимаемой долж
ности и назначении на его место диакона Кот
ласской Стефановской церкви Ивана Трубачева. 
Замена школьного начальства не решила про
блему ее ремонта. Церковно-приходское попе
чительство отказалось финансировать ремонтные 
работы по причине отсутствия необходимых 
средств, но заверило, что после окончания рус
ско-германской (Первой мировой) войны посо
действует в строительстве нового школьного зда
ния. В итоге школа продолжала разрушаться, 
создавая проблемы со здоровьем учащимся и 
учителям.

Однако вернемся в 1903 год. Обучением детей 
в новой школе занялась учительница Анна Обуз- 
дина. Эта замена благоприятно сказалась на 
отношении учеников к учебе. Появились новые 
учебные пособия, направленные в школу отде
лением Совета Братства. Среди новых поступ
лений можно назвать «Азбуку» Ильминского, 
«Русский букварь» Флерова, «Русскую историю» 
Горбова, «Повторительный курс арифметики» 
Арефьева и Соколова, а остальное составляли 
книги для внеклассного чтения.
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Получаемые детьми на уроках знания благо
творно влияли не только на них, но даже на 
взрослых. По сообщениям «Вологодских епар
хиальных ведомостей», «многие из неграмотных 
крестьян, слушая приготовление своими детьми 
уроков, сами получают некоторые сведения по 
преподаваемым в школе предметам. Особенно 
охотно крестьяне-старички слушают и стараются 
запомнить рассказы священно-исторические, мо
литвы, повести и рассказы религиозно-нравст
венного и исторического содержания».

28 сентября 1905 года обязанности законо
учителя вместо Феодосия Кузнецова стал ис
полнять диакон Иван Трубачев. 6 мая 1906 года 
за большие успехи в деле преподавания Анна 
Обуздина была отмечена высочайшей наградой — 
серебряной медалью «За заслуги».

В 1910 году по Вологодской губернии стала 
проводиться программа всеобщего обучения на
селения. В связи с этим были разработаны 
положения об уездных школьных сетях, а также 
об одно-, двух- и трехкомплектных школах. 
Котласская церковно-приходская школа в мае 
1911 года вошла в школьную сеть Великоус- 
тюгского уезда с двухкомплектным составом учи
телей и учащихся.

С 1912/1913 учебного года в Котласской школе 
стали проводиться занятия по гимнастике и 
военному строю «для укрепления физических 
сил детей». Эти занятия бесплатно проводили 
отставные солдаты, возвратившиеся с русско- 
японской войны 1904—1905 годов. В том же
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учебном году в школу поступили наглядные 
пособия: комплект карт Европы, Европейской 
России, полушарий и Палестины, географические 
картины, глобус, разрезная азбука и арифмети
ческая сажень.

В годы Первой мировой войны для мальчиков 
увеличилось число занятий по военному строю, 
а девочки на уроках рукоделия шили белье, 
теплые фуфайки и рукавицы для фронта.

20 июня 1917 года вышел Закон о передаче 
церковно-приходских школ в ведение Минис
терства народного просвещения. В соответствии 
с этим законом Устюжский школьный совет 
23 сентября во все школы уезда направил пред
писания о передаче школьных зданий и иму
щества новому ведомству. 6 октября 1917 года 
И. Трубачев в присутствии члена Великоустюг- 
ской земской управы М. И. Труфанова подписал 
акт о передаче Котласской церковно-приходской 
школы учительнице Марии Поповой.

Прошло 77 лет. 22 сентября 1994 года в день 
Рождества Пресвятой Богородицы в помещении 
школы-интерната № 2 в качестве эксперимен
тального класса была открыта воскресная цер
ковно-приходская школа Святостефановской церк
ви. С 1996 года она обосновалась в церкви под 
колокольней (Святостефановском храме). В 
школе ведутся занятия церковного канонического 
песнопения и истории Русской Православной 
Церкви. На должности директора и учителя 
истории работает А. В. Гудаченко. Занятия цер
ковного канонического песнопения проводит
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Л. С. Ковкова. Дай Бог, чтобы новая Свято- 
стефановская церковно-приходская школа стала 
достойной преемницей лучших традиций ушед
шей в историю прежней школы при Котласском 
храме.

История церковно-приходской школы, нераз
рывно связанная со Стефановской церковью, 
чрезвычайно занятна и поучительна. Ценность 
ее заключается в том, что она не только рас
пространяла веру, но и просвещала.




