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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

Образование во все времена занимало важное место в общественной жизни. 

Вместе с образованием перенимается многосторонний опыт накопленный веками на 

примере предшествующих поколений, а благодаря этому, в свою очередь, открывается 

дорога в завтрашний день. Таким образом, роль образования в жизни человека, просто 

невозможно переоценить, это своего рода перекрёсток – живя в настоящем, использу-

ется мудрость прошлого, для свершений в будущем. В начале XIX века система обра-

зования в России претерпела изменения. По уставу 1804 года образование можно было 

получать последовательно в приходских училищах, уездных училищах, губернских 

гимназиях и университетах. Школы двух первых типов были бесплатными и бессо-

словными. Средние образовательные учреждения делились на классиче-

ские гимназии и реальные училища. В них мог поступить каждый, кто успешно сдал 

вступительные экзамены. Имелись такие учебные заведения и в нашем городе. Боль-

шое влияние на образовательный процесс в Новозыбкове оказала просветительская 

деятельность князя Н.Д.Долгорукова.  Его деятельность в нашем крае первым начал 

изучать замечательный местный краевед Анатолий Ильич Поддубный. Из его статьи 

можно узнать,  что:  «Наиболее излюбленным делом князя в земстве было народное 

образование. До него расходы на образование и здравоохранение считались в земстве 

необязательными. Николай Дмитриевич добился, чтобы они стали не только обяза-

тельными, но и главными. Он убедил земство, что «успешный рост России и спасение 

её от тяжёлых невзгод лежит через народное образование», поэтому число школ 

должно соответствовать числу детей школьного возраста». В информационном дай-

джесте «История народного образования в Новозыбкове» представлены  как статьи  

А.И. Поддубного, так и других краеведов, принявших у него эту своеобразную эста-

фету. Дайджест включает в себя полные тексты  статей  местной краеведческой прес-

сы с аннотациями, а так же тексты статей из интернет - источников, которые отражают 

данную тему. Дайджест адресован всем, кто интересуется историей города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
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Поддубный А.И. 

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ДОЛГОРУКОВ 
 

«Наиболее излюбленным делом князя в земстве 

было народное образование. До него расходы на образо-

вание и здравоохранение считались в земстве необяза-

тельными. Николай Дмитриевич добился, чтобы они 

стали не только обязательными, но и главными. Он убе-

дил земство, что «успешный рост России и спасение её 

от тяжёлых невзгод лежит через народное образование», 

поэтому число школ должно соответствовать числу де-

тей школьного возраста. При Н.Д.Долгорукове число 

земских школ в Новозыбковском уезде возросло с 19 

при среднем количестве 57 учащихся до 43 при среднем 

количестве 93 учащихся. На досуге любил князь писать 

альбом школьных зданий Новозыбковского уезда. Име-

лась у него и карта уезда. На ней были отмечены все се-

ления с указанием числа детей школьного возраста, всех 

имеющихся земских школ и тех, которые намечалось 

построить». Статья написана на материале биографии «Князь Николай Дмитриевич 

Долгоруков» М.И.Козинцева, 1903 года. 

Н.Д.Долгоруков родился в Москве 17 февраля 1857 года (по другим данным 

1858 г.). Происходил из старинного дворянского рода, восходящего своими предками 

до Рюрика. Потомок святого князя Михаила Черниговского. 

О детских годах Николая Дмитриевича сведения скудные. Его мать имела широ-

кие знакомства в литературных и художественных кругах, сама занималась живопи-

сью и писала стихи. Вот её стихотворное напутствие сыновьям: 

 

Мужайтесь, стойте твёрдо, смело, 

Стремитесь к небу, как сосна, 

Широко ветви расстилая 

Земного счастья и добра. 

 

В Москве недалеко от дома Долгоруковых на Волхонке находилась пересыльная 

тюрьма для преступников. Там княгиня Долгорукова ежедневно проводила несколько 

часов, приносила заключённым пищу и книги. 

Семена доброты, брошенные матерью в сердце старшего сына, дали блестящие 

всходы: именно доброта стала самой яркой чертой его личности. 

Среднее образование Н.Д.Долгоруков получил в первой московской гимназии. 

Затем окончил историко-филологический факультет Московского университета, где 

увлёкся русской стариной и историей старообрядчества. 

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. князь служил санитаром: разы-

скивал раненых, оказывал им первую помощь и переносил на перевязочные пункты. 
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Образование, ум, громкое имя, обширные связи, большое состояние открывали 

перед Н.Д.Долгоруковым дверь к высоким постам на государственной службе. Но не-

ожиданно для многих князь в 1883 году поселился в имении жены — селе Великая 

Топаль Новозыбковского уезда Черниговской губернии. 

Именно на Новозыбковской земле прошла большая часть общественной дея-

тельности Николая Дмитриевича. В 1883 году уездное земское собрание избрало его 

почётным мировым судьёй. Приняв запущенный судебный участок в Климове, он ез-

дил туда из Великой Топали через день в течение двух лет в любую погоду по плохой 

дороге, пока не получил участок поближе к дому. 

Затем князя избрали Новозыбковским уездным предводителем дворянства. Эту 

должность он занимал с 1888 по 1896 гг., после чего 3 года, вплоть до самой смерти в 

1899 г., был черниговским губернским предводителем дворянства. 

Но самый яркий след оставил Н.Д.Долгоруков в Новозыбковском уездном зем-

стве. 

По «Толковому словарю» В.Даля, земство — это «сельские обыватели, гражда-

не, за исключением горожан, уездное население». В обиходе земством называли мест-

ное самоуправление в сельских местностях до 1917 года. 

Писатель А.И.Солженицын считает земство упущенным вариантом развития 

России, к которому нужно обязательно вернуться и постепенно осваивать, начиная от 

низших его ступеней. 

Н.Д.Долгорукову принадлежала ключевая роль в разработке важнейших вопро-

сов деятельности Новозыбковского уездного земства, и при нём земство заработало в 

полную силу. И когда собиралось Новозыбковское уездное земское собрание, его 

председателем непременно избирался Николай Дмитриевич. 

Земский авторитет князя был настолько велик, что последние три года вплоть до 

самой смерти он избирался уже председателем Черниговского губернского земского 

собрания и председателем постоянной комиссии губернского земства по народному 

образованию. Вот как сам Н.Д.Долгоруков оценивал земство: «Земство — учрежде-

ние молодое, новое в жизни русского народа, но это одно из тех новшеств царство-

вания императора Александра Второго, в котором «старина слышится». По своей 

молодости оно жизненно и вместе с тем оно крепко потому, что корни его в глубине 

русской исторической жизни. Земство много уже сделало для упорядочения русской 

жизни; я твёрдо верю в его будущность, в его будущие заслуги для нашего Отечест-

ва. Местному самоуправлению, его здоровому и правильному развитию я придаю та-

кое важное значение, что не верить в будущность земства равносильно для меня от-

сутствию веры в будущность России». 

Наиболее излюбленным делом князя в земстве было народное образование. До 

него расходы на образование и здравоохранение считались в земстве необязательны-

ми. Николай Дмитриевич добился, чтобы они стали не только обязательными, но и 

главными. Он убедил земство, что «успешный рост России и спасение её от тяжёлых 

невзгод лежит через народное образование», поэтому число школ должно соответст-

вовать числу детей школьного возраста. 

При Н.Д.Долгорукове число земских школ в Новозыбковском уезде возросло с 

19 при среднем количестве 57 учащихся до 43 при среднем количестве 93 учащихся. 

На досуге любил князь писать альбом школьных зданий Новозыбковского уезда. 

Имелась у него и карта уезда. На ней были отмечены все селения с указанием числа 
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детей школьного возраста, всех имеющихся земских школ и тех, которые намечалось 

построить. Особенно любил Николай Дмитриевич ездить по школам, меняя из года в 

год участок, чтобы лучше знать нужды школ всего уезда. Никогда не пропускал 

школьных экзаменов. Крестьянские дети не боялись князя-экзаменатора, наоборот, 

радовались ему, ибо умел он каждого ласково поощрить и приободрить. Рассказы о 

школах, экзаменах, об учащихся и учителях, о курсах и съездах учителей были люби-

мой темой его разговоров. За свой счёт князь устраивал курсы для учителей земских 

школ, сам аккуратно посещал лекции и близко сходился с учителями. Многие из них 

были его дорогими гостями за княжеским столом. 

Старшая дочь Николая Дмитриевича княжна Наталья Николаевна (в замужестве 

баронесса Мейендорф) сдала при Черниговской женской гимназии экзамены на звание 

домашней учительницы и некоторое время преподавала в Топальской земской школе. 

Заботами князя в 1892 году создано Новозыбковское сельскохозяйственное тех-

ническое училище. Оно было узаконено Государственным Советом и утверждено ца-

рём с 1 июля 1899 года. Училище впоследствии стало сельскохозяйственным техни-

кумом. 

За счёт личных средств князя построены здания женских гимназий в Новозыб-

кове и Чернигове, сельская школа в Великой Топали, народная бесплатная библиотека 

в Семёновке. 

Николай Дмитриевич был почётным попечителем Новозыбковского реального 

училища, председателем попечительского совета Новозыбковской женской восьми-

классной гимназии. В этих учебных заведениях ежегодно 19 декабря отмечался день 

Николая Чудотворца — личный праздник князя. В тот день обширные классы реаль-

ного училища превращались в бальные залы, где несколько сот реалистов и гимнази-

стов танцевали и веселились до поздней ночи. 

И другая сторона жизни князя: фотограф-любитель, краевед, изучавший быт ме-

стных старообрядцев и единоверцев, собиратель старинных икон и других предметов 

старины. Усилиями Николая Дмитриевича была создана Черниговская губернская ар-

хивная комиссия, которая занималась сбором краеведческих материалов. 

В то же время Николай Дмитриевич живо интересовался западным искусством, 

привозил с собой после заграничных путешествий фотографии выдающихся памятни-

ков культуры, любил показывать их и рассказывать о них знакомым. 

Население уезда уважало Николая Дмитриевича. Высокого роста, умеренно 

полный, с ласковым взглядом и мягким баритоном, с добродушным юмором, князь 

обаятельно действовал на всех, общавшихся с ним, очаровывал всех своей простотой и 

приветливостью. 

Сын Москвы, кровный аристократ, обладатель крупного богатства (только в одном 

Новозыбковском уезде ему принадлежали 5143 десятин земли), князь, появляясь в са-

мых разнообразных слоях общества, не давал ничем почувствовать исключительности 

своего общественного положения. Куда бы он ни попадал — в аристократический са-

лон, в квартиру бедного чиновника, в деревенскую школу, в избу крестьянина — везде 

был виден один и тот же простой, правдивый, приветливый, добрый, отзывчивый че-

ловек. И везде он был дорогим гостем. 

Его доброта, приветливость и готовность помочь каждому были всем известны. 

Стремясь творить добро, князь не делал различий между людьми, видел в человеке 

личность независимо от звания, состояния, вероисповедания. Люди смело шли к нему 
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со своим горем, нуждой, просьбой, зная, что Николай Дмитриевич поможет матери-

ально, практическим житейским советом, ходатайством или хотя бы задушевным 

ободряющим словом и утешением. Перед своими поездками в Москву или в Петер-

бург он заносил в записную книжку на память массу заказов и всегда исполнял до-

вольно хлопотные просьбы и поручения. 

Живой, деятельный, энергичный, Николай Дмитриевич как бы стремился вы-

звать жизнь и деятельность в других, во всём, что его окружало. 

Однажды волостные старшины от имени всех крестьян и казаков Новозыкбов-

ского уезда преподнесли князю на память икону Николая Чудотворца. Приняв её, Ни-

колай Дмитриевич сказал: «…Я искренне люблю нашего крестьянина, нашего вековеч-

ного труженика. Да и могу ли я иначе поступить при сознании, что я кормлюсь от 

той же земли, которую в поте лица своего обрабатывает крестьянин. Любя его, я не 

закрываю глаз на недостатки, я знаю его грехи, но при этом всегда помню, что если 

крестьянин наш беден достатком, то богат темнотой и невежеством. А потому 

считаю своим святым долгом, как и долгом всех, поставленных в лучшие условия 

жизни, стремиться к улучшению его быта. Эта обязанность лежит на всех нас, и 

большой грех мы возьмём на душу, если не будем свято исполнять её». 

Жена князя Мария Павловна (урождённая княжна Голицына) жила с ним одной 

жизнью, делила с ним радости и горе. После смерти мужа она в Великой Топали соз-

дала первые детские ясли в Новозыбковском уезде и построила за свой счёт больницу.  

У супругов Долгоруковых было четверо детей: две дочери и два сына. Младшая 

дочь умерла в малолетнем возрасте. О судьбе старшей дочери Натальи, сыновей 

Дмитрия и Владимира мне не известно. 

Домашним врачом Долгоруковых был Кибальчич. Говорили, что он брат каз-

нённого революционера. 

В 1896 г. в селе Великая Топаль вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Князь вы-

делил средства для борьбы с ней. Один за другим стали заболевать врачи, фельдшеры, 

сёстры милосердия и сиделки. Николай Дмитриевич находился с ними. Только страх 

за семью, которая в свою очередь не хотела оставить его в минуту опасности, заставил 

князя, когда эпидемия стала уже ослабевать, покинуть заражённую местность, оказав 

при этом материальную помощь заражённому населению. 

Но через 3 года после эпидемии Николай Дмитриевич не уберёгся от страшной 

болезни: 21 мая 1899 года молодой, цветущий, в возрасте всего 42 лет, он умер от 

сыпного тифа. 

Похоронили Николая Дмитриевича в селе Волынщина Рузского уезда Москов-

ской губернии возле церкви, рядом с могилой его младшей дочери. Поблизости течёт 

речушка Озерка, приток Рузы, впадающей в Москву-реку. 

В память Н.Д.Долгорукова в разных уездах Черниговской губернии построили 7 

школ и 2 церкви, в Семёновке — барак для заразных больных при земской больнице, в 

Новозыбкове — бесплатную библиотеку, а в далёкой Вятской губернии открыли бес-

платную сельскую столовую и читальню. 

В Новозыбковском реальном училище была учреждена стипендия имени 

Н.Д.Долгорукова, а в актовом зале женской гимназии установили его портрет. 

Новозыбковское уездное земство учредило капитал в 20 тыс.рублей имени 

Н.Д.Долгорукова, проценты с которого шли на образование и воспитание детей зем-

ских учителей и служащих. 
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Евреи г. Новозыбкова в далёкой Палестине посадили дерево памяти 

Н.Д.Долгорукова. Дерево его памяти посадили и евреи Гомеля в одном из еврейских 

поселений в Америке. 

Улица Миллионная в Новозыбкове, где находился дом князя, Новозыбковской 

городской Думой была переименована в Долгоруковскую. Сейчас она зовётся Комму-

нистической. 

Ещё при жизни князя городская Дума избрала его Почётным гражданином Но-

возыбкова. Тогда такое звание присваивалось только за благотворительную деятель-

ность. Справедливость требует, чтобы память о Николае Дмитриевиче Долгорукове 

вернулась на Новозыбковскую землю. 

В первую очередь нужно восстановить прежнее имя улицы — Долгоруковская, 

и, конечно же, установить памятную доску на бывшем доме Долгоруковых. Такие же 

памятные доски можно установить на зданиях средней школы №1 и сельхозтехнику-

ма. Стоит задуматься о присвоении имени Н.Д.Долгорукова каждому из этих заведе-

ний, или одному из них. Неплохо было бы иметь хотя бы одну стипендию имени 

Н.Д.Долгорукова в учебных заведениях города. 

 
Поддубный А.И. Николай Дмитриевич Долгоруков: статья  / А.И. Поддубный : Новозыбков.ру: 

[сайт] .-URL: http://www.novozybkov.ru/news/nikolaj-dmitrievich-dolgorukov/ 

(Дата обращения 09.03.2023).- Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

 

Н.Д. ДОЛГОРУКОВ И ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
 

В дополнение к очерку А.Поддубного о князе Николае Дмитриевиче Долгоруко-

вом на сайте Новозыбков.ru опубликованы архивные материалы, в которых упоминается о 

женской гимназии в Новозыбкове, построенной князем на собственные средства. 

 

    

http://www.novozybkov.ru/news/nikolaj-dmitrievich-dolgorukov/
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 (текст приводится в адаптированном к современному языку виде) 

9 текущего сентября наша женская гимназия торжественно праздновала день освя-

щения своего собственного здания, воздвигнутого на капитал, пожертвованный князем 

Николаем Дмитриевичем и княгинею Марией Павловной Долгоруковыми в память их 

усопшей дочери — младенца Елены. 

С утра ещё народ стекался к той части города, в которой на высоком месте, у липо-

вой рощи, красовалось вновь построенное большое здание. К 12 часам собрались учащие-

ся, учащие, многочисленная публика, духовенство и хор местного соборного храма. У 

подножия образа св. царицы Елены, изображённой у креста Господня со св. Макарием, 

патриархом иерусалимским (приношение князя и княгини Долгоруковых), воспитанницы 

гимназии положили гирлянды и венки из живых цветов и зелени. Торжественный зал, за-

литый лучами солнца и наполненный молящимися, представлял трогательное зрелище… 

По провозглашении многолетия Государю Императору, Государыне Императрице и 

Августейшему Дому, святейшему синоду, жертвователям, учащим и учащимся и вечной 

памяти младенцу Елене, законоучитель о. Александр Колмаков сказал слово, основная 

мысль которого та, что воспитанницы, преимущественно выпускного класса, вступая в но-

вое вещественное здание гимназии, должны постепенно до конца своей жизни обновляться 

нравственно-духовно, дабы создать из себя нравственно-духовно обновлённый храм ввиду 

существующего и развивающегося антирелигиозного миросозерцания. В заключение он 

указал на доброе дело, совершённое благотворителями в память их возлюбленной дочери, 

молитва о которой — самая лучшая благодарность благотворителя. 

За ним говорил законоучитель о. Димитрий Разумовский. «Наконец, заветные думы 

новозыбковцев, сказал он, осуществились: женская гимназия построена на собственной 

земле и освящена… Мысль о её построении давно занимала умы честных, любящих про-

свещение людей, но желания их всегда оставались лишь желаниями, рассуждения их об-

рывались на первой нотке: средств нет и неоткуда их взять… Но благие пожелания добрых 

людей, как искра под пеплом, не переставали таиться в сердцах их; дальнейшую же судьбу 

гимназии предоставляли воле Божьей — и не ошиблись: воля Божия совершилась»… 

Указав дальше на благое дело, каким князь и княгиня почтили память покойной 

княжны, он заключил своё слово обращением к воспитанницам: «Великую радость и уте-

шение доставите вы, воспитанницы, князю и княгине за те удобства, какие встретите во 

вновь устроенном заведении и какими будете пользоваться, за те заботы, которыми они 

окружили вас — вашим добрым поведением, усердным прилежанием и отличными успе-

хами. Для вертоградаря составляет великую радость то, когда он усмотрит в питомнике 

своём деревца растущими прямо, весело, зелено — увидит их здоровыми. Радость его вы-

текает главным образом из уверенности, что выхоленные, окультивированные и здоровые 

деревца, на какую бы почву ни были пересажены, примутся и будут приносить добрые 

плоды. И он радуется тому, что труды и заботы его об образовании питомника не пропали 

даром. Получив образование во вновь устроенном заведении, воспользуйтесь им, как вер-

ным средством для достижения честных и благородных целей. По выходе из заведения, 

куда бы вас судьба не занесла, не угашайте света, приобретённого вами в этом заведении: 

напротив, старайтесь, чтобы он у вас разгорался более и обратился в яркое пламя. Освеща-

ясь этим светом, старайтесь распространять его вокруг себя, дабы тьма не могла вас объ-

ять… Да будет же вновь устроенное заведение тем светочем, свет которого просвещает 

всякого человека, грядущего в мир… Да помогут вам извлечь из него существенную для 

себя пользу ваши добрые наставники и наставницы. Они представляют собою обширное 
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поле, усеянное разнообразными благовонными цветами; если не поленитесь, можете идти 

на это поле, рвать эти красивые цветы, сколько у кого хватит сил и старания, дабы сплесть 

из них для себя прекрасный венок»… 

По окончании церемонии освящения князем и княгиней был предложен в помеще-

нии гимназии завтрак, во время которого всеобщая симпатия к празднуемому торжеству 

выразилась в многочисленных тостах и приветствиях. Князь предложил тост за Государя 

Императора и Августейшую семью, встреченный восторженным, долго неумолкающим 

«ура», и за попечителя киевского учебного округа. 

Председатель педагогического совета гимназии ответил тостом за здоровье князя и 

княгини, а начальница гимназии приветствовала их следующими словами: «В лице вашем, 

князь и княгиня, мы приветствуем главных виновников настоящего торжества: вы при-

шли на помощь нашей гимназии в самую критическую минуту её существования и поло-

жили прочные основания для её развития. Пусть же, с Божьей помощью, она крепнет, 

растёт и делается рассадником образования среди подрастающих поколений девочек. 

Память о дорогом вашему сердцу ребёнке воплощена в благом, плодотворном деле; она 

прочно сохранится в юных детских сердцах и будет передаваться из поколения в поколе-

ние. Питомцы гимназии — это будущие матери семейств и воспитательницы граждан. 

Если они внесут в свои семьи свет, любовь к правде, добру, они создадут истинно достой-

ных граждан и слуг веры, престола и Отечества. Ваше заботливое внимание к нашему 

учебному заведению поощряет и нас, воспитателей, принести все свои силы на служение 

святому делу обучения и воспитания девочек в духе истинно христианском, в сознании 

долга обогащать свой ум познаниями, а сердце — добрыми наклонностями, для того, 

чтобы сделаться впоследствии полезными членами семьи и общества, чтобы иметь воз-

можность трудиться для блага своей Родины; оно поощряет нас, учащих, служить дос-

тойным примером учащимся. Будем же единодушны в пожелании вам благоденствия на 

многие годы. От лица учащих и учащихся за здоровье князя и княгини!». 

О. Димитрий Разумовский пожелал князю и княгине счастливой жизни и светлой, 

как вино, игравшее в бокале, а городской голова от имени горожан выразил благодарность 

за содействие к упрочению гимназии и за украшение города новым зданием. Все эти при-

ветствия встречены были единодушным восторгом, в котором слилось общее искреннее 

чувство признательности за симпатичную поддержку учреждению, пользующемуся боль-

шой популярностью. Князь, со своей стороны, предложил тосты за начальницу гимназии и 

за председателя педагогического совета, как представителей учебно-воспитательного пер-

сонала гимназии, и за городского голову К.А.Нехаевского, как главного строителя гимна-

зии, отдавшего ей свой труд в течение всего времени её сооружения, и в лице его за город, 

откликнувшийся с большим сочувствием к делу построения гимназии и предложивший ей 

в дар по выбору одно из трёх лучших городских мест. Во время торжества получены были 

приветственные телеграммы от почётной попечительницы гимназии М.Н.Уманец, от 

бывшей начальницы М.П.Мандро и от других лиц. 

Так закончилось это памятное в жизни нашего города торжество, осуществившее 

давно лелеянную новозыбковцами мысль об упрочении существования женской гимназии. 

 

Н.Д. Долгоруков и женская гимназия: статья.- Новозыбков.ру: [сайт] .-URL: 

http://www.novozybkov.ru/news/n-d-dolgorukov-i-zhenskaya-gimnaziya/ 

(Дата обращения 09.03.2023).- Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

http://www.novozybkov.ru/news/n-d-dolgorukov-i-zhenskaya-gimnaziya/
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Дудников А.П.  

О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В НОВОЗЫБКОВЕ. 
ЧАСТЬ I. «БРАТСКАЯ» ОДНОКЛАССНАЯ ЖЕНСКАЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА  
 

В России церковные учебные заведения стали создаваться еще в начале XVIII 

века. На основании действовавшего в то время Духовного регламента 1721 г. при ар-

хиерейских домах и монастырях учреждались всесословные училища. 

Функционировали также и так называемые начальные школы, руководимые ду-

ховенством. Курс большинства подобных школ ограничивался изучением грамматики, 

арифметики и знанием букваря. 

По Университетскому Уставу 1804 г. приходские училища стали относиться к 

низшему звену светских школ. Подчинялись они Министерству народного просвеще-

ния. Преподавали в них главным образом священники и причетники. Начальные ду-

ховные школы по-прежнему оставались в ведении Священного Синода. 

С 1836 г. по распоряжению императора Николая I школы начали создаваться 

при церквах и монастырях. К середине позапрошлого века было основано свыше 16 

тыс. таких заведений, за которыми закрепилось наименование «церковно-приходских 

школ» («священнические школы», «церковные школы», «школы для поселянских де-

тей»). 

Ревнители церковных школ утверждали, что лишь религиозное просвещение 

близко народу и способно дать прочное нравственное воспитание. К числу их сторон-

ников относился профессор Московского университета, педагог и просветитель – Ра-

чинский Сергей Александрович, который сыграл видную 

роль в церковно-школьном образовании второй половины 

XIX столетия.  

Слова Рачинского С.А. о том, что «если народ погряз-

нет в невежестве, то позор и проклятие нашему мертвому 

образованию» в предреволюционные годы прозвучали по-

истине пророчески. Однако, к сожалению, их мало кто ус-

лышал. 

В 1870-е годы Министерство народного просвещения 

фактически подчинило церковные школы своему управле-

нию. Многие духовные училища перешли в ведение земств. 

Отношение  к церковной школе стало меняться в на-

чале 80-х годов. Результатом стало принятие 13 июня 1884 

г. так называемых «Правил о церковно-приходских школах», регулировавших вопро-

сы религиозного просвещения.  

Согласно этому документу (стр.13) под церковно-приходскими школами пони-

мались начальные училища, открываемые духовенством, с целью утверждения в наро-

де учения православной веры и христианской нравственности, а также преподавания 

первоначальных полезных знаний. На докладе, приложенном к правилам, царь-

миротворец Александр III написал: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется 

достойным своего высокого призвания в этом важном деле». 

 

Рачинский С.А. 
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С тех пор в России при храмах в городах и селах стали открываться приходские 

школы. По состоянию на 1894 г. их насчитывалось до 31 тысячи, в которых обучалось 

более миллиона детей.  

Не исключением был и наш город. До 1893 г. в г. Новозыбкове имелась школа 

грамоты, располагавшаяся в квартире псаломщика храма Чуда Архистратига Михаила 

в Хонех. Занятия в ней проводились регентом Артемоном Миловидновым. 

Назначение на священническое место при названной церкви Александра Павло-

вича Бурневского способствовало устройству церковно-приходской школы. По ини-

циативе о. Бурневского А. в помещении вышеупомянутой школы грамоты была от-

крыта церковно-приходская школа, которая в 1895 г. преобразована в женскую. Среди 

местного населения школа стала именоваться «Братской». 
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Впоследствии для расширения школы было отведено место в усадьбе причта 

Чудо-Михайловской церкви. На этом месте в 1907 г. построили одноэтажное деревян-

ное здание, облицевали его кирпичом и разместили в ней учащихся. Там же обустрои-

ли квартиру для учителя. 

В 1911 г. на средства Новозыбковской Городской думы и Училищного Совета 

при Святейшем Синоде школа была расширена на двухкомплектную. Внутреннее уст-

ройство «Братской» школы было приспособлено более чем для 100 учащихся. Состоя-

ла она из двух больших классных комнат (младшего и среднего отделения), а также 

помещения для третьего отделения, учительской и передней залы. Здание школы оце-

нивалось в 3,5 тыс. руб., учебный инвентарь – в 100 руб. Школа получала содержание 

из казны и частных пожертвований. 

Со дня открытия в 1895 г. и по 1 сентября 1913 г. ею заведовал настоятель Чудо-

Михайловской церкви протоиерей Александр Бурневский, а затем – священник Алек-

сандр Бутырский. 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2018/10/fragment-zapiski-ot-1914-g.-o-Bratskoj-shkole.jpg
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С 1897 и по 1904 гг. попечительницей состояла Анастасия Михайловна Туссенес, с 

1910 г. — Александра Васильевна Бурневская (она же преподавала рукоделие). 

    

  

Учебный год начинался 1 сентября. В 

половине девятого утра дети собирались на 

утреннюю молитву, читаемую в присутствии 

заведующего и учительниц. По окончании 

учащиеся занимали свои места, начиналось 

обучение согласно расписанию. 

Объем подлежащих изучению предме-

тов был установлен особыми программами, 

утвержденными Святейшим Синодом. 

В школе изучали Закон Божий, молит-

вы, Священную историю. Детям объясняли 

смысл богослужения, краткий катехизис, а 

также сообщали начальные сведения из ис-

тории России и Русской Православной Церк-

ви. Преподавались также церковное пение, 

навыки чтения церковной и гражданской пе-

чати, письмо и арифметические действия. 

Ежедневные учебные занятия начина-

лись и оканчивались молитвой. В воскрес-

ные и праздничные дни учащиеся должны были присутствовать на богослужениях и 

участвовать в них. 
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В школьной библиотеке имелось 17 руководств для учащихся, 222 различных 

учебника и пособия, 60 книг для внеклассного чтения. Также школа располагала 

шведскими счетами, картами по географии, зоологии и Закону Божиему. 

Из ремесел в школе преподавалось рукоделие. Настоятелем Чудо-Михайловской 

церкви о. Бурневским А. проводились чтения религиозно-нравственного характера. 

Законоучителями и учителями пения состояли диаконы Федор Бурневский, Ко-

роткий Д.М., Переверзев И.В., Никола Тарабан, а также Симеон Дионисиевич Терлец-

кий. 

В школе также преподавали выпускницы Новозыбковской женской гимназии – 

Лозинская Е.А., Селезнева А.С., дочь священника Семеновская М.А., дочь псаломщи-

ка Голынец А.Г., жена надворного советника Полевая Н.А., дочь мещанина Федотьева 

Н.И., жена диакона Агриппина Харитоновна Тарабан, а также дочь потомственного 

гражданина Ксения Симеоновна Давидович и др. 

Среди учащихся преобладали дети старообрядцев. Наи-

меньшее число обучаемых в разные годы доходило до 50 чело-

век, наибольшее равнялось 90. 

К числу выдающихся событий школьной жизни следует отне-

сти акты и собрания по случаю исторических юбилейных тор-

жеств, таких как – 25-летие Церковно-приходских школ, 100-

летие Бородинского сражения, 300-летие Дома Романовых, ко-

торые проходили в торжественной обстановке. 

На самой заре своего появления «Братская» школа удо-

стоилась видеть в своих стенах высокого гостя – в 1895 г. ее посетил Товарищ Обер-

Прокурора Священного Синода Его Высокопревосходи-

тельство Саблер В.К. 

Занятия в школе продолжались до 11 мая. В этот 

день ученицы шли в храм, где в присутствии Председателя 

отделения и наблюдателя церковных школ слушали мо-

лебное благодарение по случаю окончания занятий. После 

чего, напутствуемые прощальным словом, отправлялись 

на летний отдых. За все время со свидетельством ее окон-

чило 120 девочек. 

Среди местного населения «Братская» школа сни-

скала большое доверие. Пользовалась уважением интелли-

генции, с удовольствием отдававших своих детей на обу-

чение. Успехи учениц были настолько хороши, что выпу-

скники по окончании школы легко и без подготовки выдерживали экзамен в первый 

класс Новозыбковской женской гимназии. 

 

Дудников, А.П. О народном просвещении в Новозыбкове. Часть I. «Братская» одно-

классная женская церковно-приходская школа / А.П.Дудников :статья.- Новозыб-

ков.ру :[сайт].- URL: http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1277 (Дата обраще-

ния 09.03.2023).- Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

Дудников А.П. 

 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1277
http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2018/10/Medal-v-pamyat-25-letiya-TSerkovno-prihodskih-shkol.jpg
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О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В НОВОЗЫБКОВЕ. 
ЧАСТЬ II. ГОРОДСКАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВОГО 

 

В конце XIX столетия (1896 г.) в Новозыбковском уезде, включая Новозыбков, 

всего было 19 церковно-приходских школ (Новые и Старые Бобовичи, Старый Выш-

ков, посады Злынка и Климов, с. Курозново, поселок Митьковка, Новое Место, д. 

Петровка, с. Радонежское (Внуковичи), с. Рогово, Новый Ропск, Семеновка, Туросна, 

Хотеевка и Чуровичи) и 38 школ грамоты. 

Так, в заштатном городе Новое Место действовала церковно-приходская школа, 

открытая в 1885 г. Обучалось в ней 56 детей. Законоучителем состоял священник Бул-

гаков П.С. Преподавал также почетный гражданин Дергожинский И.С., за что получал 

114 рублей годового жалования. 

Одна из школ грамоты открылась в 1896 г. в пос. Шеломы с числом обучающих-

ся – 34 человека и единственным преподавателем – псаломщиком Серокуровым И.С. 

В г. Новозыбкове наряду с «Братской» женской церковно-приходской школой весьма 

успешно функционировала и другая школа для детей. 

Располагалась она в самом конце ул. Чугуновской (ны-

не – Ленина), во дворе «Шведовской» богадельни (со-

временное здание медицинского колледжа).  

В начале прошлого века в этой части города в 

большинстве своем проживали рабочие спичечной 

фабрики и других предприятий. Учитывая потребность 

населения в учебном заведении на окраине городского 

поселения, местная власть и духовенство стали активно 

обсуждать вопрос о его 

обустройстве. 

 

 

 

 

Волков Григорий Николаевич 

Биографическая справка 

 

Потомственный почетный гражданин. Городской голова с 13 мая 1984 г. В 1887 г. 

избран почетным мировым судьей. До этого занимал должность председателя Сиротского 

Суда. Благодаря его стараниям на посту главы Новозыбкова в городе построены начальное 

училище и богадельня, открыта бесплатная амбулатория (медицинский пункт), обустрое-

ны мостовые и тротуары, очищено озеро, создан ассенизационный обоз (специальная служба для вывоза нечис-

тот). За время работы в должности головы приобретены здания для размещения в них городской Думы, Упра-

вы (бывшее здание пятой школы, ныне – многофункциональный центр), Канцелярии общества взаимного стра-

хования. При участии Волкова Г.Н. созданы Комиссия для оказания пособия бедным, где он являлся председате-

Здание бывшей школы 

им. Петра I (ул. Мичурина, 13) 

Здание Шведовской богадельни 
(ныне – медицинский колледж, 

ул. Мичурина, 11) 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2018/11/Zdanie-shkoly-im.-Petra-I-sovremennyj-vid.jpg
http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2018/11/Zdanie-SHvedovskoj-bogadelni-meditsinskoe-uchilische.jpg
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лем, а также Добровольное пожарное общество, в котором он состоял почетным членом. Входил в попечитель-

ский совет Новозыбковской женской гимназии. Староста Никольской единоверческой церкви. Награжден орденом 

св. Анны III степени. 
 

У истоков возникновения церков-

ной школы стояли упоминаемый в статье 

о «Братской» школе священ-

ник Александр Павлович Бурневский и 

городской голова Григорий Николаевич 

Волков.  

Именно они обратились с ходатай-

ством к сыну купца первой гильдии 

Шведова Ивана Львовича, известному 

благотворителю и меценату – Михаилу.  

Протоиерей Бурневский А. и г-н 

Волков Г.Н. просили Шведова М.И. пре-

доставить для нужд школы имевшуюся 

при богадельне баню, находившуюся в 

его распоряжении. Согласие на то было получено. 

Открытие школы произошло в 1904 г. В следующем году здание капитально отремон-

тировали, подняли потолки, увеличили в размерах окна, приспособив тем самым для 

большего числа учеников. В 

результате школа стала двух-

комплектной. 

В 23 день июля 1910 г. 

по Высочайшему соизволе-

нию Государя Императора 

Николая II и на основании 

последовавшего затем Указа 

Святейшего Правительст-

вующего Синода № 12.273 от 

9 сентября, вследствие рас-

смотрения ходатайства Ново-

зыбковского отделения Чер-

ниговского епархиального 

училищного совета от 14 де-

кабря 1909 г., школе при-

своено имя Императора Петра I. Это событие было приуро-

чено к широко отмеченным в Российской империи юбилей-

ным торжествам победы русского воинства над шведами в 

битве под Полтавой в 1709 г. 

Что касается внутреннего устройства, то школа состоя-

ла из трех классных комнат, учительской и общего коридора. 

Для учителя имелась отдельная квартира. Вокруг был выса-

жен фруктовый сад. 
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Со дня открытия и до 1908 г. школой заведовал священник Вонифатьевской 

церкви Феодор Храмцов. Преподавали в большинстве своем лица духовного сана – 

диаконы Дометий Короткий, Иоанн Переверзев, а также Симеон Терлецкий. 

С июля 1911 г. делами в школе стал руководить священник Александр Василье-

вич Бутырский. 

 

 

      
Несколько слов об отце Александре. Родился в 1871 г. в семье священника. 

Окончил Черниговскую духовную семинарию по 1-му разряду, после чего был опре-

делен псаломщиком в Михайловскую церковь с. Голубовка. Состоял заведующим 

Рахмановской и Волокитино-Кустичской церковных школ Стародубского уезда, затем 

законоучителем при Нежинском девичьем монастыре. Был женат на Надежде Никола-

евне Прудниковой. Воспитывал собственных четырех детей. В должности попечителя 

Петровской школы состоял вышеупомянутый Михаил Иванович Шведов (он же яв-

лялся попечителем 2-го Новозыбковского низшего начального училища, начального 

училища с. Добродеевка, а также директором Новозыбковского городского общест-

венного банка). 

Много можно рассказывать о благих делах, которые свершали представители 

этой фамилии для города и жителей уезда. Шведовы жертвовали на строительство 

храмов и монастырей. На их средства была построена одна из красивейших городских 

церквей – Вонифатиевская, за что в народе получила название Шведовской. На терри-

тории храма находилась родовая усыпальница Шведовых. 
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Немалые деньги Шведовы выделяли для обустройства Малино-Островского мо-

настыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы (разрушен до основания в годы со-

ветской власти). Располагалась обитель на берегу реки Ипуть, недалеко от рабочего 

поселка Вышков. 

В 1895 г. брат Михаила Ивановича – Афанасий Шведов пожертвовал 1000 руб-

лей Максаковскому Троицкому единоверческому монастырю. 

Их отец – Шведов И.Л. после своей смерти завещал раздать 100 тыс. рублей на 

различные нужды. Для этих целей даже была создана специальная комиссия под руко-

водством городского головы, которая тщательным образом следила за исполнением 

воли почившего. 

Однако вернемся к рассказу о школе. Первой учительницей в ней была Шпакова 

Евдокия Константиновна, окончившая 8 классов женской гимназии. Преподавали в 

школе и другие выпускницы гимназии – Богданова Александра Михайловна, Шпакова 

Анна Константиновна. 

Обучением детей также занимались специалисты из других учебных заведений – 

Нагурная Елена Ивановна (дочь чиновника), Яновская Иулиания Васильевна (окончи-

ла епархиальное училище) и выпускница Мариинского Виленского (Вильнюсского) 

училища, дочь начальника Полесских железных дорог – Зинаида Антониновна Семен-

чук. 

Школа была смешанная, с одинаковым числом мальчиков и девочек, общее чис-

ло которых не превышало 125-ти. Финансирование осуществлялось за счет выделяе-

мых Городской Управой средств и частных пожертвований. Традиционно уроки начи-

нались 1 сентября. В старших классах ежедневно проходило пять уроков, в младших – 

три либо четыре. Бесплатно преподавалось рукоделие. По причине бедности у многих 

учеников отсутствовали письменные принадлежности и книги для внешкольного чте-

ния. Часто отмечались пропуски занятий, поскольку нужда и отсутствие средств к 

пропитанию заставляли детей работать. 

В целях повышения уровня грамотности при школе организовали библиотеку, 

для которой приобрели литературу и различные пособия. В ней имелось 139 наимено-

ваний книг (произведения Толстого Л.Н., Достоевского Ф.М., Гоголя Н.В. и др. авто-

ров), шведские счеты, арифметический ящик, картины по Закону Божию, глобус, кар-

ты по географии и Палестины, зоологии и ботанике. Использовалась разборная модель 

человека. 

Итоговые экзамены дети сдавали ежегодно в первой половине мая. Занятия за-

канчивались не позднее 10-го числа. По состоянию на 1914 г. школу окончило 76 че-

ловек. По окончании обучения мальчики, как правило, поступали работать на спичеч-

ную фабрику Торгового Дома «М.М. Волков и сыновья», а девочки устраивались в ру-

кодельный класс при Новозыбковском благотворительном первом начальном учили-

ще. 

В советское время в здании Петровской 

школы располагались Новозыбковский пединсти-

тут, затем — 

медицинское 

училище (ныне 

— колледж). В 

2012 г. в ходе 

http://www.novozybkov.ru/photo/arch/mich13.jpg
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капитального ремонта ветхая деревянная часть была полностью демонтирована. Новое 

кирпичное строение на месте бывшей школы выглядит теперь так (фото Анны Дмит-

роченко). 

 

Дудников, А.П. О народном просвещении в Новозыбкове. Часть II. 

Городская церковно-приходская школа имени Императора Петра Первого/ 

А.П.Дудников :статья.- Новозыбков.ру :[сайт].- URL: 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1302 (Дата обращения 09.03.2023).- 

Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

 

Дудников А.П. 

О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В НОВОЗЫБКОВЕ. ЧАСТЬ III. ВРЕМЕННЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ 

 

Сельскохозяйственные курсы 
В начале XX века, с момента введения в Черниговской губернии агрономиче-

ской помощи сельскому хозяйству, земства стали обращать особое внимание на по-

всеместное распространение сельскохозяйственных знаний. В то время в губернии 

существовало несколько специальных школ этого 

профиля, начиная от среднего училища в Новозыбкове 

и заканчивая низшей школой садовых рабочих в Глу-

хове. В целом влияние сельскохозяйственной школы 

было незначительно, да и результатов приходилось 

ожидать годами. 

Между тем, время не стояло на месте. Переход 

земель от крупного владения к мелкому совершался по 

всей России, возникали хуторские хозяйства. Все это 

требовало усиленного притока сельскохозяйственных 

знаний в деревню, без которых улучшение хозяйства 

было немыслимо. Назрела необходимость учить не 

только молодое поколение будущих хозяев, но и идти 

навстречу запросам взрослого населения. 

На сельскохозяйственные курсы, устраивавшиеся в 

Харькове, Умани, Саратове, Москве и других городах, 

трудно было ехать местным жителям, поскольку это 

требовало значительных материальных затрат. 

Решив приблизить источник знания и дать населению возможность в пределах 

губернии бесплатно получить необходимый запас сведений по сельскому хозяйству, 

Черниговское губернское земство устроило в 1908 г. в г. Нежине первые временные 

курсы. Затем подобные курсы губернское земство открыло в 1909 г. в г. Новгород-

Северском, а в 1910 г. – в г. Борозне. 

По предыдущему опыту и примеру в 1911 г. организовали бесплатные курсы и в 

г. Новозыбкове. Уездное земство отнеслось к этому вопросу с большим интересом, 

выделив для организации их проведения значительные денежные средства. 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1302
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Курсы открылись 10-го мая (все даты указаны по старому стилю) и продолжа-

лись в течение двух месяцев, т.е. до 1-го июля. 

В числе лекторов были приглашены: инспектор сельского хозяйства Чернигов-

ской губернии Тархов К.И., специалист Департамента земледелия по животноводству 

Мельников М.И., инструктора по садоводству и пчеловодству Фрышов Н.Ф. и Утуш-

кин П.Б., исполнявший должность губернского земского агронома Л-Етьенин В.О., аг-

рономы Солохненко В.И. и Кудрявцев П.С., директор технического училища Ходнев 

К.Н., а также известный в России на то время знаток по молочному делу Калантар 

Аветис Айрапетович (1859-1937 гг.). 

 

Калантар Аветис Айрапетович 

Биографическая справка 

 

Калантар А.А. родился в с. Верхние Акулисы Нахичеванского уезда Эриванской 

губернии в семье сельского учителя. Окончил Петровскую земледельческую и 

лесную академию в Москве. В 1889 г. разработал проект высшего учебного заве-

дения по молочному производству. С 1890 г. старший специалист при Департа-

менте земледелия и сельской промышленности. Участник всех международных конгрессов по молочному делу 

1903-1914 гг., постоянный член международной молочной федерации. В 1920 г. получил звание профессора. С 1921 

по 1929 гг. руководил кафедрой молочного хозяйства Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-

рязева. Издатель первого в стране специального журнала «Молочное хозяйство». Учредил 24 молочнохозяйст-

венные школы. Создал институт правительственных инструкторов для оказания помощи в организации мас-

лодельных и сыродельных заводов. Организовал работу научно-исследовательских лабораторий в области мо-

лочного дела. 

 
Занятия проходили по 5-ти предметам – земледелию, пчеловодству, животно-

водству, садоводству и молочному делу. Наибольшее количество часов было отведено 

земледелию, как наиболее обширному вопросу. 

Курс животноводства прочтен Мельниковым М.И. и занял 30 часов с демонст-

рацией световых картин. При изложении анатомии и физиологии животных были со-

вершены 2 экскурсии на городскую бойню. 

Для более успешного усвоения слушателями способов подготовки кормов ос-

мотрен склад земледельческих машин и орудий при Новозыбковской земской управе и 

ферме технического училища. Там были продемонстрированы соломорезки, корнерез-

ки, зернодробилки, зерноплю-

щилки и др. техника, а также 

сам ход подготовки кормов. 

В целях ознакомления с остат-

ками технических производств 

и способом их получения слу-

шателями посещены муко-

мольня и маслобойка Волкова, 

винокуренный завод в Кархов-
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ке. Организовано показательное кормление молочного скота. 

Во время обучения слушателям предоставля-

лось «даровое помещение» (общежитие) и «деше-

вый стол» (питание). 

Экзамены проходили в конце июня, и прини-

мала их комиссия из шести специалистов. Всего эк-

заменовалось 29 обучаемых, «обнаруживших бле-

стящие успехи и серьезное отношение к делу». 

Опыт про-

веденных курсов 

показал, что ме-

стное население к 

подобного рода начинаниям проявило живой инте-

рес. Курсы оказались жизнеспособными и отвечав-

шими потребности в сельскохозяйственном знании. 

А поэтому губернским земством было решено уст-

раивать их ежегодно. 

 

 

Педагогические курсы 
Также Новозыбковское земство уделяло внимание и правильной организации 

школьного дела в уезде. В целях ознакомления учителей с лучшими способами обуче-

ния и их усовершенствования уездное земство решило открыть в 1884 г. и 1897 г. в г. 

Новозыбкове временные педагогические курсы. 

Для этого уездная земская управа разработала программу занятий и через мест-

ный училищный совет, а также губернатора испросила у попечителя Киевского Учеб-

ного Округа разрешение на их проведение. 

Программа была написана в соответствии с правилами временных педагогиче-

ских курсов для учителей и учительниц начальных училищ от 05 августа 1875 г. На-

блюдение за ходом и их результатами возложили на губернского инспектора народ-

ных училищ Волкова К.Д. 

Расходы на организацию обучения приняло на себя Новозыбковское уездное 

земство. В качестве руководителя пригласили учителя приготовительного класса Пер-

вой Киевской мужской гимназии Лубенеца Тимофея Григорьевича (1855-1936 гг.). 

Лубенец Тимофей Григорьевич 

Биографическая справка 
 

Лубенец Т.Г. – известный педагог и деятель народного образования. Окончил земскую 

учительскую семинарию в Чернигове. Работал народным учителем. 

С 1884 г. преподавал в 1-й Киевской гимназии. В 1889-1913 гг. – инспектор, затем ди-

ректор Киевского учебного округа. После установления советской власти принимал 

участие в работе по ликвидации неграмотности, организации трудовых школ. Последователь Ушинского К.Д. 
 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2018/11/Gruppa-slushatelej-i-lektorov-selsk.-hoz.-kursov.jpg
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В состав слушателей курсов 1884 г. вошло 15 учителей и 4 учительницы уезда. 

Кроме того, участие принимал кандидат на долж-

ность сельского учителя крестьянин Кононенко. 

Открылись курсы 13 июня в здании городского 

двухклассного училища. 

В присутствии председателя уездной зем-

ской управы, исправника, инспектора народных 

училищ, руководителя курсов, учителей, детей и 

их родителей местным благочинным протоиереем 

Вихровым был отслужен молебен. Затем инспек-

тор Волков К.Д. пояснил присутствующим цель обучения и указал главнейшие заня-

тия, касающиеся постановки и ведения практических и теоретических занятий. 

После состоялся прием неграмотных детей (15 мальчиков и 10 девочек), из ко-

торых составили первое отделение. Учеников городского училища (15 человек), окон-

чивших первый курс, включили во второе отделение. 

Занятия на курсах проходили ежедневно утром и вечером. В 9 часов учителя да-

вали два практических урока (обучение грамоте, счету, церковно-славянскому чтению, 

арифметике, грамматике). 

Примерные уроки руководителя и практикантов подвергались разбору. 

Практикант, дававший урок, представлял программу и высказывал основания, в 

силу которых он принял тот или иной прием, систему или упражнение. Затем другие 

учителя делали свои замечания относительно выполнения программы и хода урока. 

При этом были поставляемы на вид как достоинства, так и недостатки практиканта от-

носительно общих и частных его приемов, дисциплины, чистоты языка и т.д. 

Если же во время разбора встречались методические и дидактические вопросы, 

то руководитель курсов, по возможности, разъяснял их. 

В заключение инспектор народных училищ и руководитель курсов высказывали 

об уроке свое личное мнение, принимая на вид справедливые замечания и отвергая 

неуместные. К примеру, во время разбора одного из уроков был поднят вопрос – ка-

ким образом ученики должны изъявлять свое желание отвечать учителю? Признано 

более удобным поднимать руку, опираясь локтем на стол. 

По вопросу о том, давать ли детям в начале обучения письму школьные грифеля 

и доски на дом, решено, что этого делать не следует, дабы дети не приобрели на пер-

вых порах неправильного навыка. 

Рекомендовано в конце каждого урока обобщать преподанный материал. Прора-

батывать уроки таким образом, чтобы ученики понимали суть им сказанного и чувст-

вовали умножение своих знаний. 

Вечерние занятия в основном были посвящены беседам руководителя о препо-

давании в школе предметов, входящих в курс начальной сельской школы, а также 

классной дисциплине. 

Методические приемы обучения грамоте, письму, чтению и счету излагались 

посредством разбора руководств и учебных книг, предназначенных для элементарных 

училищ. 

Правила детского чтения изучались на примере азбуки Толстого Л.Н. и священ-

ника Никольского. Отдавая полное превосходство «родному слову» Ушинского, учи-

теля просили ознакомить их и с другими брошюрами для начинающих. 
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При разъяснении методики арифметики особое внимание обращено на то, что 

способ монографического изучения чисел устарел и заменен на арифметические дей-

ствия по таблицам сложения, вычитания и умножения путем решения устных задач и 

численных примеров. 

Также обсуждались письменные ответы учителей о состоянии вверенных им 

школ и правилах преподавания. Практиканты сами составляли конспекты уроков на 

следующий день и писали рецензии на учебные книги. 

Учителей ориентировали на то, что успех обучения в школах находится в пря-

мой зависимости от личных качеств преподавателя, а не от принятого им метода. По-

этому при выборе учебных книг и руководств педагог прежде должен сам их изучить 

и применять только в том случае, если содержание учебного материала соответствует 

его личным убеждениям, а также индивидуальным способностям учащихся. 

Директор Новозыбковского реального училища Радкевич И.Г. предоставил слу-

шателям возможность рассмотреть под его руково-

дством богатые кабинеты всевозможных пособий и 

картин, находящихся во вверенном ему учебном заве-

дении. Рассказал учителям об устройстве «волшебного 

фонаря» (аппарат для проекции изображений), научил 

обращаться с постановкой картин, а затем показал це-

лый ряд сцен, изображающих коронацию Их Импера-

торских Величеств, виды замечательных городов, со-

оружений и исторических памятников. 

В один из дней учителя вместе с руководителем 

ездили в с. Бобовичи, где ознакомились с глинолитной 

постройкой местной школы, а также пропели в церкви 

обедню. 

На закрытии курсов Лубенец Т.Г. обратился к 

учителям с речью и заявил, что «…конечная и вечная 

задача школы – неуклонно вести питомцев по пути к 

свету и добру. И тот только учитель безупречно сто-

ит «на стезе своей», у которого ученики выходят с 

правильно наметившимся пониманием своих главнейших, всю жизнь направляющих 

отношений к Богу и ближнему. С наклонностями, в основании которых лежат раз-

витое чувство законности и человечности и деятельная, широкая, способная вокруг 

себя животворить любовь. Достижение высокой задачи школьного дела возможно, 

если учитель прочными узами духа связан с народом, среди которого он действует. 

Прислушиваясь чутко к сфере своей деятельности, народный учитель в школе и через 

школу многое может сделать. Нужно только, чтобы он сам был образцом им возве-

щаемого, сам нес тяготы всего необходимого ограничения. Такой учитель будет сто-

ять на высоте своего призвания и принесет неугасаемый свет добра народу и Отече-

ству». 

Закрытие курсов происходило 13 июля. Инспектор народных училищ Волков 

К.Д., подводя общие итоги занятий, заявил: 

«Педагогические курсы для Вас, господа учители и учительницы, как я убедился 

при постоянном наблюдении за ходом их, были существенно необходимы и принесли 

Вам несомненную пользу, так как окончившим специальные заведения для приготовле-
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ния учителей и приобретшим педагогическую опытность практикой, они дали воз-

можность обновить употребляемые ими приемы и поделиться своим опытом с дру-

гими. А не получившим специальной подготовки – возможность ознакомиться на-

глядным образом с лучшими приемами обучения по данным сперва руководителем, а 

затем и всеми учителями примерным урокам. 

Хотя пределы программ курсов и главным образом слишком короткий период 

времени, для них назначенный, не позволили руководителю более подробно ознакомить 

Вас с существующими методами и приемами обучения, но я уверен, что если Вы вос-

пользуетесь, как должно, всеми указаниями и замечаниями, высказанными как руко-

водителем, так и более опытными из Вас на недостатки и хорошие стороны данных 

на курсах уроков, то Вы можете нести дело обучения вполне удовлетворительно. 

При этом позволяю себе выразить вам мою искреннюю благодарность за Ваше 

весьма сочувственное отношение к курсам и добросовестные занятия на них». 

Курсы 1897 г. проходили с 20 июня по 20 июля в стенах Новозыбковской жен-

ской гимназии для 46 учителей. От имени уездного земства ими руководил председа-

тель училищного совета Муханов Алексей Алексеевич. 

 

Муханов Алексей Алексеевич 

Биографическая справка 

Муханов А.А. родился в 1860 г. в Константинополе. Потомственный дворянин. По 

окончании юридического факультета Санкт-Петербургского университета поступил 

на службу в Министерство внутренних дел по ведомству иностранных исповеданий. 

Состоял чиновником особых поручений при министре графе Толстом Д.А. Выйдя в 

отставку, занимался сельским хозяйством. В 1896 г. избран Новозыбковским уездным, а в 1899 г. – Чернигов-

ским губернским предводителем дворянства. Занимал должность председателя Черниговского губернского зем-

ского собрания. Почётный мировой судья в Новозыбкове. 25 августа 1906 г. Муханов оказался случайным свиде-

телем покушения на Столыпина П.А. на его даче в Санкт-Петербурге. Умер 29 июня 1907 г. от рака пищевода в 

Лозанне. Похоронен вместе с родителями и братом в семейной усыпальнице под Воскресенской церковью в селе 

Троицкое-Кайнарджи Московского уезда (ныне в черте Балашихи Московской области). 

 
То, каким образом городская управа и училищный совет отнеслись к устроен-

ным сельскохозяйственным и педагогическим курсам, свидетельствует об активном 

участии Новозыбковского земства в народном просвещении. 

Так почему же земство уделяло особое внимание повышению уровня авторитета 

учителя и грамотности населения? Для ответа на этот вопрос обратимся к словам со-

временника, который характеризует сложившуюся на тот момент вокруг учителя 

нравственную обстановку и отношение к нему. Вот что он пишет: 

«Во всех упущениях, какие любой посетитель найдет в школе, всегда виноват 

учитель. А между тем, что может сделать учитель при его теперешнем положе-

нии? Да и что такое учитель? Учитель нуль, ничего незначащий нигде, ни в чем. Он 

общественный наймит за гроши, переходящие через руки земских казначеев. Он без-

гласный и бессловесный исполнитель прихоти и желания начальства и по получаемо-

му им содержанию, если он семейный, то он почти нищий. 
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Он уже много успеет, если заслужит любовь у поселян и отношение как к сво-

ему человеку. Но любовь еще не дает учителю права пользоваться ею для пользы 

школьного дела. 

Школьное дело есть дело целого общества, а не одних родителей учащихся. А 

всякая материальная нужда школы – ремонт, расширение школьного здания, прирез-

ка земли для огорода, надворные постройки, жалование, помощники – требуют рас-

ходов. Раз их коснулись – тут уже любовь в сторону, уважение пропадает. 

Одиночество учителя усиливается еще и разобщенностью между учителями. 

Заброшенные в глухие села, без книг, без людей одного развития, окруженные только 

одним сельским населением, учителя скоро начинают скучать, махают рукой на обя-

занности. 

Кроме учительских курсов и съездов учителей необходимо устраивать учитель-

ские библиотеки, чтобы поддерживать хоть сколько-нибудь духовную и умственную 

жизнь народных учителей, не дать им заснуть и истомиться в их тяжелой нравст-

венной обстановке. 

Несмотря на всю тяжесть такого поло-

жения, есть учителя, которые не только доб-

росовестно исполняют свои обязанности, но и 

оставляют в окружающей их среде глубокий, 

светлый след своей работы истинного просве-

тителя. О них надолго остается в народе самое 

благодарное слово». 

Такие добрые воспоминания сохранились 

в с. Сачковичах Новозыбковского уезда про 

бывшего там учителя. Ему вменяется в заслугу, 

что он с успехом хорошо вел свое школьное де-

ло, ласково обращался с детьми и народом, чи-

тал в училище в свободное время. А иногда (так 

как был кандидатом на священника) читал в 

церкви наставления поселянам о необходимости 

их детям учиться в школе, юношам отвыкать от 

ругательства и драк. Он входил в положение 

беднейших поселян, давал им советы, внушал необходимость отвыкать от спиртных 

напитков, отвращал их от воровства, старался вызвать трудолюбие».  

Следует отметить, что наряду с земством влияние на успешный ход дела в шко-

ле оказывали попечители, которые главным образом занимались финансированием и 

разрешением различных хозяйственных вопросов (доставка топлива, ремонт, снабже-

ние книгами, устройство библиотек и 

т.д.). В попечители по большей части 

избирались дворяне, крупные землевла-

дельцы, купцы и мещане.  

К примеру, по состоянию на 1915 

г. попечителем реального училища яв-

лялся уездный предводитель дворянства 

статский советник Абалешев Павел 

Александрович. Он, а также дворяне Ро-
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зенбах С.Н., Липницкий К.С., Чарнолуский С.И., Дебогорий-Мокриевич М.П. и по-

четные граждане Волков Г.Н., Волков М.Г., Давидович С.К. состояли в попечителях 

Новозыбковской женской гимназии. 
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Дудников А.П. 

О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В НОВОЗЫБКОВЕ. ЧАСТЬ IV. СЛУЖЕНИЕ 
КНЯЗЯ ДОЛГОРУКОВА Н.Д. И ДРУГИХ НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕГО ДЕЛА 

 

В 1896 г. на очередном заседании Черниговской губернской 

управы рассматривался вопрос о состоянии народного просвеще-

ния. Отдельно шла речь о повсеместном открытии школ. Поводом 

к этому послужило письмо обер-прокурора Святейшего Синода 

Победоносцева К.П. с указанием мер к распространению грамоты 

в Российской империи. 

Для детальной проработки обозначенной темы была избрана 

особая комиссия под председательством князя Долгорукова Н.Д., 

деятельность которой заключалась в сборе информации о поселе-

ниях уездов с начальными училищами, опросе местного населения 

об уровне образования. Выяснялось, где должны быть устроены новые учебные заведения.  

Интересующие сведения комиссия получила от земских управ и училищных сове-

тов по особо разработанным и представленным на места бланкам (опросникам). На осно-

вании полученных данных составили карту как существовавших, так и предложенных к 

открытию школ. О результатах проделанной работы собранию представлен подробный 

доклад. 

 Был поднят вопрос об уст-

ройстве земской учительской се-

минарии в г. Чернигове. Комис-

сия высказалась утвердительно по 

этому поводу, составила проект 

устава заведения и смету на 

строительство. 

Сформированы каталог 

книг для сельских и школьных 

библиотек, а также программа ве-

черних занятий с лицами, окон-

чившими курс народных школ, с 

указанием пособий для наиболее 

успешного их проведения. 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1340
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Поскольку многие желательные по своему художественно-нравственному содер-

жанию книги не состояли в списке разрешенных министерством народного просвещения, 

комиссия подготовила и направила ходатайство в названное ведомство для их включения 

в соответствующие каталоги. К числу таких книг относились издания на русском языке, а 

также труды писателей Малороссии. 

В том же году губернской управой был образован специальный школьный фонд в 

300 тыс. рублей. Принято решение выдавать крестьянским обществам ссуду на построй-

ку школьных зданий на условиях ее погашения в течение 10 лет за счет средств уездных 

земств. Размер ссуды не превышал 1 тыс. рублей. 

В случае признания уездным земством финансовой несостоятельности того или 

иного сельского общества или группы мелких поселений и выдаче по этой причине без-

возвратной субсидии для строительства школы, губернское земство в свою очередь так-

же оказывало такому обществу материальную помощь на тех же условиях. 

В 1897 г. из школьного фонда выдано 36 ссуд в размере 30 480 рублей, из них: 34 – 

сельским обществам, 2 – уездным управам. 

В результате принятых мер во многих селах Новозыбковского уезда были построе-

ны школы и народные училища.  

Так, в с. Кривце открыта школа, носившая имя покойного гласного Силакова М.И. 

(основана 8 декабря 1897 г.). Обучались в ней 86 мальчиков и 33 девочки. Преподавали 

Атрошенко В.И., Ромаскевич Е.В. Законоучителем состоял священник Михаил (Гово-

ров). 

В с. Лобановке 18 января 1898 г. открыто начальное народное училище, в котором 

проходили обучение более 90 учеников. Учительницей в нем состояла Шакалова О.И., 

преподавал священник Иоанн (Шаблинский).  

В 1895 г. в уезде действовали 9 церковно-приходских школ с 473 учениками и 26 

школ грамоты, в которых обучалось 763 ребенка (Журнал Новозыбковского очередного 

уездного земского собрания сессии 1896 г.). 

Согласно памятной книжке Киевского учебного округа (часть IV) в 1903 г. в Ново-

зыбковском уезде функционировали 2 сельских двухклассных народных училища мини-

стерства народного просвещения – Новоропское (основано в 1867 г., заведующий Пиро-

гов Козьма Яковлевич) и Семеновское (основано 15 декабря 1897 г., почетный 

блюститель – потомственный дворянин Ширай Сергей Александрович, заведующий – 

Кореняка Иван Степанович). 

Действовало 46 сельских народных училищ – Барановское, Велико-Топальское, 

Внуковское, Добродеевское, Замишевское, Каменско-Хуторское, Каташинское, Климов-

ское, Лысовское и другие. 

 

Открытие школ на капитал Маслова И.И. 
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Особым образом губернское собрание обсуждало вопрос об открытии школ на ка-

питал, пожертвованный титуляр-

ным советником Масловым Ива-

ном Ильичом. 

Умерший в 1891 г. Маслов 

И.И. завещал около 450 тыс. руб-

лей на устройство народных учи-

лищ (школ) в память великих ре-

форм Императора Александра II. 

Из этой суммы душеприказчики 

Маслова И.И. передали 90 тыс. 

рублей Черниговскому земству. 

Получив указанные средст-

ва, руководство губернии решило 

выдавать уездным управам бес-

процентные ссуды в размере 300 

рублей для строительства школ 

имени Маслова на условиях их 

погашения за счет пожертвован-

ных денег. Расходы на хозяйст-

венные нужды школ производить 

из процентов на этот капитал. 

Первая такая школа была открыта на родине Маслова – в с. Краснополье Кроле-

вецкого уезда. После чего 23 ноября 1897 г. школу его имени открыли в с. Синем Колод-

це Новозыбковского уезда. О необходимости устроения школ также сообщили руководи-

тели Черниговского, Суражского, Стародубского, Мглинского и Городницкого уездов.  

Особым условием для этих школ являлось ежегодное поминовение усопшего 14 

ноября (день его смерти), служение панихиды, а также размещение в стенах учебных за-

ведений портретов Маслова И.И. 

В пользу каждой Масловской школы делался «вечный вклад» в государственный 

банк в размере 10 тыс. рублей. 

 

Сапожная мастерская Гузарского Ф.М. 

при Кирилловской сельской школе 
На рубеже XIX-XX вв. в сельской местности при некоторых школах создавались 

ремесленные мастерские. 

Так, в с. Кирилловке Новозыбковского уезда 1 ноября 1893 г. одной из первых в 

губернии в помещении местной школы была открыта сапожная мастерская. Своим воз-

никновением она обязана стараниям дворянина Гузарского Ф.М. 

В мастерской обучались в основном крестьянские дети мужского пола в возрасте 

от 8 до 13 лет. Курс продолжался 4 года, после чего производилось испытание. Оканчи-

вающий мастерскую должен был из предложенного ему материала самостоятельно вы-

кроить и сшить пару сапог или башмаков. 

Поскольку сапожное дело возымело успех и мастерская получала заказы от раз-

личных земств губернии на изготовление больничных туфель, Новозыбковская земская 

управа решила отчислять пособие на покупку материала.  
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На продажу выставлялась и детская обувь. Вырученные деньги шли на приобрете-

ние сырья, а также инструментов. Готовые вещи хранились в мастерской по описи. 

По сведениям Новозыбков-

ской управы «… Кирилловская 

мастерская снабжена необходи-

мыми принадлежностями ремес-

ла в достаточности. Годовой 

бюджет ее состоит из ассигновки 

уездного земства – 70 рублей, та-

кой же ассигновки от губернско-

го земства и около 20 рублей от 

местного сельского общества (на 

содержание и отопление кварти-

ры).  

Что касается отчетности, то 

она организована так: мастер 

представляет отчет в израсходо-

вании сумм учителю школы, ко-

торый ведет книгу прихода и 

расхода сумм и представляет в 

конце года отчет по мастерской 

инспектору народных училищ. Почетным попечителем школы, а следовательно и нахо-

дящейся при ней мастерской состоит местный дворянин Гузарский Ф.М. 

Мастерская нуждается в организации дела и в постановке его на более рациональ-

ных основаниях и приемах. Быть может, этим обстоятельством объясняется и проявляю-

щееся нерасположение к мастерской со стороны местного сельского общества, которое 

затрачивает известные средства на столь незначительное число учеников и по весьма по-

нятной причине желало бы, чтобы мастерская при относительно меньшей затрате денеж-

ных средств выпускала бы по возможности большее число хорошо подготовленных мас-

теров сапожного дела». 



33 

 

      
 

      



34 

 

О деятельности Долгоруковых на ниве народного просвещения 
 

Большое внимание развитию образования в губер-

нии уделяли предводитель дворянства князь Долгоруков 

Н.Д. и его супруга Мария Павловна. За заслуги в этом 

деле заведующие многих школ желали видеть Долгору-

ковых в числе своих попечителей. 

Так, крестьяне с. Рубежное в 1897 г. представили в 

Новозыбковскую уездную управу прошение об избра-

нии в их школу попечительницей Долгоруковой М.П. 

Она же с 26 февраля 1892 г. и до самой смерти состояла 

попечительницей Новозыбковской женской гимназии. 

На протяжении нескольких лет, начиная с 1894 г., 

почетным попечителем Новозыбковского реального 

училища являлся князь Долгоруков Н.Д. Отмечая осо-

бый вклад князя в дело народного просвещения, Ново-

зыбковское земство в 1897 г., рассмотрев прошение ди-

ректора Коростышевской учительской семинарии, от-

числило из фонда образования 5 тыс. рублей для учреж-

дения в ней стипендии имени Долгорукова Н.Д. 

Выделенный капитал хранился в г. Житомире в чис-

ле специальных средств губернского казначейства и счи-

тался неприкосновенным. 

Стипендия составляла 150 рублей в год. Право из-

брания стипендиата принадлежало пожизненно князю, а 

по его смерти – Новозыбковской управе. 

По окончании курса обучения выпускник-

стипендиат должен был не менее 3-х лет прослужить 

учителем одного из земских училищ Новозыбковского уезда. 
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Сохранилась речь гласного Силакова И.И. об учреждении этой стипендии. Вот 

что он сказал, выступая 5 декабря 1896 г. на собрании Новозыбковского земства 

(пунктуация и орфография с текста оригинала сохранены): 

Господа гласные! Высокоуважаемый сочлен настоящего нашего собрания, князь 

Николай Дмитриевич Долгоруков, за избранием его на пост губернского предводителя 

дворянства, является между нами теперь, увы! лишь дорогим гостем. Занимаемый 

им пост обязывает его перенести свою благотворительную общественную деятель-

ность из пределов уезда, которому он ее отдавал до сего всецело. 

Присутствующим в собрании, полагаю, нет надобности напоминать о его вы-

соко-полезной земской деятельности в Новозыбковском уезде: сначала, как рядовой 

гласный, потом как руководитель земского собрания, он всегда был душою земства, 

носителем истинно земских интересов и идеалов. У всех, работавших с ним на зем-

ской ниве как рука об руку, так и под его высокоумелым и полезным руководством, 

неизгладимо запечатлелась его почтенная деятельность в интересах польз и нужд 

местных. 

Памятники его общественной деятельности в нашем уезде не разрушимы, тем 

необходимее, тем справедливее сделать незабвенным его имя, не для нас – мы его не 

забудем, а для наших будущих заместителей, для потомства, которое и в далеком 

будущем будет пожинать добрые плоды из семян, насаженных им. 

Я уверен, что все собрание, как и я, чувствует потребность связать, закрепить 

его имя с каким-нибудь общеполезным учреждением, хотя бы в одной из многообраз-

ных отраслей земского дела, которое он так славно вел и так энергично и умело дви-

гал вперед. 

Одной из таких отраслей, делу важнейшему не только с точки зрения земского, 

местного, князь Николай Дмитриевич, при всем своем редком безпристрастии, дарил 

свое особое внимание, уделяя ей наибольше труда и заботливости. Я говорю о вели-

ком деле народного образования, с этим неудержимо-развивающимся делом и должно 

быть на веки связано светлое имя князя. 

Я убежден, что являюсь лишь выразителем единодушного желания всего собра-

ния, предложив учредить стипендию имени князя Николая Дмитриевича Долгорукова 

при одной из учительских семинарий, предоставив князю Николаю Дмитриевичу вы-

бор стипендиата из уроженцев Новозыбковского уезда, обязав этого стипендиата по 

окончании курса послужить нашему уезду не менее трех 

лет в звании учителя. 

Для образования стипендии отчислить 5 тысяч руб-

лей из запасного капитала. 

Предложение гласного Силакова И.И. собрание при-

няло единогласно. 

После чего в зал заседания был приглашен князь, ко-

торому сообщили общее решение. Николай Дмитриевич 

выразил собранию сердечную благодарность за оказанную 

ему честь.  

По инициативе князя Долгорукова Н.Д. и при содей-

ствии Санкт-Петербургского комитета грамотности 29 ок-

тября 1895 г. в местечке Семеновке открыта бесплатная на-

родная библиотека. 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2018/12/Portret-knyazya-Dolgorukova-N.D.-s-ego-lichnoj-podpisyu.jpg
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Кроме книг, высланных коми-

тетом, для ее обустройства пожертво-

вано разными лицами 31 название 

книг в 39 томах на сумму в размере 

53 рублей. Заведующим библиотекой 

являлся земский начальник Хитун 

Е.М. Выдачей книг заведовал Берг 

П.Э. Работала библиотека только по 

воскресным дням. Ее посетителями 

числилось более 100 человек. За пор-

чу и утрату книг плата не взималась. 

Из наблюдений отмечено, что 

публика главным образом интересо-

валась классическими произведения-

ми Толстого А.Н., Пушкина А.С., Да-

нилевского Г.П., Гоголя Н.В., Тургенева И.С., Лермонтова М.Ю. Сочинения Шиллера, 

Гете, Шекспира, Островского и других писателей практически не спрашивались. Объ-

яснение тому – низкий уровень образования читателей. Все книги, включая религиоз-

но-нравственный отдел, выписывались по каталогу комитета грамотности 1895 г. 

Князь Долгоруков Н.Д. наряду с Силаковым И.И. и Небольсиным А.В. принял 

участие в открытии и содержании земской школы в с. Внуковичи. По его предложе-

нию в Большом Кривце построено кирпичное здание для вышеупомянутой школы 

(училища) имени Силакова М.И. с кузнечно-слесарным классом, на что из уездного 

фонда образования было выделено 5 тыс. рублей. 

Голосовал князь за открытие в с. Синем Колодце школы им. Маслова И.И. и 

ежегодное отчисление в пользу этой школы 100 рублей на отопление, освещение и 

сторожа. 

Число школ за время его предводительства в Новозыбковском уезде возросло с 

19 до 43. Любимым альбомом князя был альбом школьных зданий. 

На переустройство здания женской гимназии в г. Чернигове, пришедшего в вет-

хость и не соответствовавшего своему назначению, им пожертвовано 35 тыс. рублей. 

В материалах для биографии князя Долгорукова Н.Д. (Стародуб, 1903 г.) доктор 

медицины Козинцов М.И. пишет:  

Он (князь) с любовью устраивал курсы для учителей и учительниц земских школ, 

аккуратно посещал наравне с ними лекции руководителей курсов и близко сходился на 

этих курсах с народным учителем. …Его любовь к народной школе вытекала из ясного 

сознания, что для улучшения материального и нравственного состояния нашего кре-

стьянина, которого он так любил и уважал, ему необходимо просвещение и просве-

щение. Он определенно высказал это в своей превосходной и трогательной по про-

стоте и откровенности речи, обращенной к волостным старшинам новозыбковского 

уезда, поднесшим ему на память икону святого его имени при переходе из уездных в 

губернские предводители дворянства:  

– Принимая эту икону от вас, избранников крестьянства и казачества, я при-

нимаю ее от всего крестьянского населения нашего уезда и тем дороже она для меня. 

Те из вас, которые ближе стояли ко мне по службе и по жизни, я думаю, поняли, что 

я искренно люблю нашего крестьянина, нашего вековечного труженика. Да и могу ли я 
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иначе поступить при сознании, что я кормлюсь от той же земли, которую в поте 

лица своего обрабатывает крестьянин. Любя его, я не закрываю глаз на его недос-

татки; я знаю его грехи, но при этом всегда помню, что если крестьянин наш беден 

достатком, то богат темнотой и невежеством. А потому считаю своим святым 

долгом, как и долгом всех, поставленных в лучшие условия жизни, по мере сил своих 

работать на крестьянина, стремиться к улучшению его быта. Эта обязанность ле-

жит на всех нас, равно на волостном старшине, как и на губернском предводителе и 

большой грех возьмем мы себе на душу, если не будем свято исполнять ее. Поднесен-

ная вами икона будет всегда напоминать мне об этом долге и помогать выполнять 

его. 

В качестве почетного попечителя Новозыбковского реального училища и пред-

седателя попечительского совета женской гимназии князь обратил свой личный 

праздник – день своего ангела 6-го декабря – в праздник учащихся в этих заведениях. 

Обширные классы реального училища обращались в этот день в бальные залы, где не-

сколько сот гимназисток и реалистов танцевало и веселилось до поздней ночи, зани-

мая первенствующее место среди других приглашенных представителей общества. 

 

Воскресные школы для взрослых сельского населения 
В 1896 г. совет Московского общества грамотности направил письмо председа-

телю Новозыбковской уездной земской управы с предложением оказать содействие 

устройству в сельской местности воскресных школ и вечерних классов с библиотека-

ми при них для взрослого населения. На эти цели совет выделил 6 тыс. рублей, обязу-

ясь оказывать единовременную помощь в размере от 50 до 65 рублей и учебными по-

собиями на каждую открываемую школу. При этом власти на местах должны были 

принять на себя все остальные расходы на содержание. Отдельно оговаривалось фор-

мирование библиотек, на обустройство которых общество выделило 10 тыс. рублей и 

выразило готовность предоставить для каждой создаваемой школы книги на сумму от 

10 до 50 рублей. 

На это письмо уездная управа дала следующий ответ:  
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Уездная управа и училищный совет признали, что открытие школ и занятий в 

конечном итоге будет влиять на смягчение нравов местного населения, повышение 

уровня образования и понимания молодым крестьянином всякой популярной книги в 

области религии, истории, географии, сельского хозяйства и т.д. Учитывая изложен-

ное, уездный училищный совет выслал книги для Семеновской, Денисковичской, Хо-

ромской и Великотопальской школ. 

Кроме того, Новозыбковская управа приняла решение организовать воскресные 

занятия в Семеновке и Новом Ропске, на что выделить 100 рублей (по 50 рублей на 

каждую школу). При этом просила Московское общество грамотности оказать денеж-

ное пособие этому делу, за что выразила названной организации глубокую благодар-

ность. 

Также земская управа и училищный совет рассматривали всевозможные проше-

ния общественных организаций и учреждений, преподавателей, священников, а также 

родителей учеников по вопросам образования, взимания платы за обучение, открытия 

и содержания школ и т.д. Большинство поданных ходатайств, как правило, удовлетво-

рялись. 

Так, положительным образом разрешено прошение учителя Сыто-Будской на-

родной школы Волкова о выдаче ему вознаграждения за преподавание в 1895-1896 гг. 

Закона Божия. 

Отмечая полезную деятельность и исключительность условий работы учителя 

Чуровичской школы Толстякова, уездная управа удовлетворила поданное им ходатай-

ство и в 1896 г. единовременно выплатила 40 рублей. 

Учителю Карповичского училища Манжолею Д. выдано 50 рублей в награду за 

усердные труды и отменные успехи, ежегодно обнаруживаемые учениками этого учи-

лища. 

Уездное собрание 12 октября 1892 г. ассигновало 184 рубля на покупку волшеб-

ного фонаря (проектора), коллекцию картин к нему и полотна для экрана, которые бы-

ли приобретены в оптическом магазине Рихтера в Санкт-Петербурге. Когда устройст-
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во было собрано, управа составила маршрут его передвижения по школам. Сперва фо-

нарь доставили 28 декабря 1892 г. в Велико-Топальскую школу, откуда он был пере-

дан в с. Рубежное, Сачковичи, Рыловичи и другие населенные пункты. 

В 1895 г. по заявлению уполномоченного попечительства училища Императри-

цы Марии Александровны для слепых в Черниговской губернии (располагалось в г. 

Чернигове) управой назначено пособие этому заведению в 100 рублей. В том же году 

по просьбе крестьян открыта народная школа в Гетманской Буде. На содержание и 

воспитание Черниговского детского приюта в 1896 г. уездная управа отчислила 100 

рублей. 

Благодаря стараниям членов 

уездной управы в Куршановичах, Кли-

мове, Великой Топале, Новом Ропске, 

Денисковичах, Гетманской Буде, Лако-

мой Буде, Тимоновичах, Брахлове и 

Новом Месте открыты библиотеки. От-

ветственными в них были князь Долго-

руков Н.Д., дворянин Розенбах С.Н., 

Силаков И.И. и другие члены училищ-

ного совета.  

Отдельно хочется сказать не-

сколько слов о результатах работы в 

деле народного образования гласного 

Силакова Михаила Ивановича, чье имя 

уже упоминалось. 

По предложению Силакова М.И. 

в 1883-1887 гг. выстроены школы в Ла-

комобудской, Людковской, Белоколодецкой и Новобобовичской волостях, для чего 

земством выделено 3 тыс. рублей. 
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Силаков М.И. выступил инициатором проведения земскими врачами не менее 

трех раз в году профилактических мероприятий в школах с целью изучения их сани-

тарного состояния. Члены управы обязаны были при разъездах по делам службы бы-

вать в учебных заведениях, следить за непрерывностью занятий, исправностью зданий 

и их отоплением. 

Силаков М.И. организовал работу по созданию педагогической библиотеки для 

сельских учителей и покупке для нее книг от процентов наличного капитала народно-

го образования. 

 

Новозыбковское землячество при Киевском коммерческом институте 
 

Говоря на тему народного образования необходимо отметить, что при расположен-

ных за пределами губернии учебных заведениях, в которых обучались уроженцы Ново-

зыбкова и уезда, создавались землячества. 

Одна из таких организаций была 

устроена в 1911 г. при Киевском коммер-

ческом институте с целью удовлетворе-

ния материальных и культурных потреб-

ностей своих членов. Деятельность зем-

лячества регламентировалась уставом, 

утвержденным директором названного 

института – Довнарь-Запольским М.В. 

В землячество принимали как слу-

шателей и слушательниц института, так и учеников дру-

гих учебных заведений, уроженцев Новозыбкова, кото-

рым при необходимости выдавались ссуды. Малообеспе-

ченным землячество оказывало материальную помощь, 

вносило плату за обу-

чение. Из созданной 

при землячестве биб-

лиотеки во временное 

пользование выдава-

лись книги и учебники. 

Также землячество ока-

зывало помощь в при-

искании заработка.  

Желающие по-

ступить в землячество 

должны были обра-

титься с соответствующим заявлением в правление, 

которое выносило об этом постановление. Ежеме-

сячный членский взнос составлял не менее 20 копе-

ек. Лица, изобличенные в неблаговидных поступках, 

исключались из организации на основании решения 

общего собрания. 
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Средства землячества образовывались из взносов, процентов на капитал кассы, 

сборов с устраиваемых мероприятий (концертов, лекций, вечеров, спектаклей и т.п.), а 

также частных пожертвований. 

Землячество во всем подчинялось распоряжениям директора института. Глав-

ным его органом являлось общее собрание, а все дела велись правлением. 

В конце каждого полугодия правление обязано было представлять директору 

института отчет о проделанной работе, приходе и расходе денежных средств. Сущест-

вовало землячество при наличии не менее 10 членов, в противном случае оно ликви-

дировалось. 

 

Дудников, А.П. О народном просвещении в Новозыбкове. Часть IV. Служение князя 

Долгорукова Н.Д. и других на пользу общего дела / А.П.Дудников :статья.- Новозыб-

ков.ру :[сайт].- URL: http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1392  (Дата обра-

щения 09.03.2023).- Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

 

Дудников А.П. 

О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В НОВОЗЫБКОВЕ. ЧАСТЬ V.  
ПЕРВЫЕ БИБЛИОТЕКИ И ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

Учитесь и читайте. 

Читайте книги серьезные. 

Жизнь сделает все остальное. 
Ф.М. Достоевский 

 

Новозыбковская земская публичная библиотека 
 

Первая общественная библиотека в на-

шем городе открылась и стала работать 140 

лет назад, в 1879 г.  

О необходимости ее устроения заявил 

видный общественный деятель и сторонник 

развития земства, 

гласный Новозыб-

ковского уездного 

земского собрания, 

почетный мировой 

судья, а впоследствии издатель журнала «Киевская стари-

на», титулярный советник Александр Степанович Лашке-

вич (1842-1889).  

Именно он за три года до этого внес в уездное земство 

предложение следующего содержания: 

Многие из проживающих в г. Новозыбкове и уезде его, 

сознавая потребность в земской библиотеке, изъявили же-

лание пожертвовать для основания ея деньгами и книгами 
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с тем, чтобы библиотека эта, пользуясь ежегодною субсидиею от земства, была бы 

учреждена на основаниях, утвержденных правительством для Сосницкой земской 

библиотеки, при мировом съезде или земской управе, с некоторыми изменениями в ея 

уставе, именно: 

1. Даровая раздача книг для учителей народных школ; для всех же остальных 

учредить абонемент: годовой 2 руб., полугодовой 1 руб. и месячный 25 коп. 

2. Книги иначе не выдавать, как под обезпечение двоякого рода: а) удостовере-

ние оффициального лица или учреждения в состоятельности подписчика удовлетво-

рить библиотеку за утерянную или испорченную книгу, и б) денежный залог. 

Рассмотрев и удовлетворив поданное ходатайство, земское собрание постановило: 

1. За основу Новозыбковской земской библиотеки принять устав Сосницкой 

библиотеки с учетом дополнений, предложенных Лашкевичем А.С. 

2. Городской управе представить Правительству устав библиотеки для ут-

верждения. 

3. На учреждение библиотеки выделить 200 руб. 

4. Устройство библиотеки, покупку для нее книг, выписку периодических изда-

ний и сбор пожертвований поручить Лашкевичу А.С. 

С 1876 по 1879 гг. разными лицами для первой городской библиотеки были по-

жертвованы 50 руб. и 131 книга, составившие основу библиотечного фонда. Первона-

чально она размещалась на 2-ом этаже земского дома в двух помещениях – присутст-

венной камере (для читального зала) и аукционной зале мирового съезда (для книго-

хранилища). 
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В год открытия избрали специальную комиссию в составе гласных Лашкевича 

А.С., Зенченко С.С., Богинского П.И., Липницкого С.А. и заведующего городским 

училищем господина Солохненко И.С., которые составили список необходимых пе-

риодических изданий и газет. Земским собранием этот список был утвержден без из-

менений, а затем передан для исполнения первому попечителю библиотеки Зенченко 

С.С. В 1883 г. попечителем был избран Будогосский П.Ф. (он же состоял попечителем 

земской больницы, занимал должность члена уездного училищного совета), а в 1901 г. 

– владелец имений в Карпиловке и Спиридоновой Буде, будущий депутат от Черни-

говской губернии IV Государственной Думы, дворянин Розенбах Сергей Николаевич.  

Библиотекарями назначили Зенченко Михаила Васильевича, отставного подпол-

ковника Белосмодова И.И., а позже члена Новозыбковского благотворительного об-

щества, попечителя Денисковичской народной школы – Туссена Михаила Александ-

ровича. В комиссию смет расходов включили специалиста по образованию директора 

Новозыбковского реального училища Радкевича И.Г. 

С первых дней работы библиотеки стало понятно, что предоставленные для нее 

помещения малы и не обладают удобством для читателей. Поэтому было предложено 

переместить мирового судью 1-го участка из земского дома, а освободившиеся комна-

ты передать библиотеке. В земском собрании по данному поводу возникли оживлен-

ные и продолжительные споры. В итоге большинством голосов решили поместить 

библиотеку при Новозыбковском клубе. Однако спустя непродолжительное время от 

этой идеи отказались и вернули библиотеку на прежнее место. 

Одновременно проголосовали за продажу имеющегося в распоряжении земства 

свободного кирпича и лесоматериала с обращением вырученных денег в пользу биб-

лиотеки. На одном из этапов средства учреждения были увеличены за счет выручки от 

реализации составленного земским статистом Варзером труда. 

На протяжении всего времени существования особое внимание развитию биб-

лиотеки уделял ее основатель Лашкевич А.С. За пожертвованные им 412 томов книг и 

33 руб. 50 коп. из личных средств, а также ежегодные взносы от 12 до 15 руб., земское 

собрание в 1880 г. выразило Лашкевичу А.С. благодарность и предложило стать ее 

попечителем. 

Тогда же собрание постановило выписать «Вестник Европы», «Отечественные 

записки», «Дело», «Голос», «Живописное обозрение», «Русь», «Русскую речь», «Рус-

скую старину» и другие периодические издания. В 1881-1882 гг. произведена подпис-

ка на «Русские ведомости», «Художественный журнал», «Заграничный вестник» (все-

го 19 газет и журналов). 

Поскольку средств на содержание библиотеки не хватало, в 1883 г. уездное зем-

ство обратилось к городскому общественному собранию принять на себя ее финанси-

рование и создать общий денежный фонд. При этом предполагалась передача библио-

теки в собственность общественного собрания. Земство в свою очередь обязалось вы-

делять по 200 руб. ежегодно для закупки новых книг, журналов и газет. Общественное 

собрание на свои средства должно было содержать служащих библиотеки, а земство 

проводить ревизию. 

По всей видимости, предложение земства не нашло поддержки среди членов 

общественного собрания, в результате чего читальный зал при библиотеке за неиме-

нием средств на его содержание был закрыт. 
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Спустя год, в 1884 г., после вмешательства Черниговского губернатора, зал для 

чтения открыли вновь и сразу же израсходовали 60 руб. на выписку газет «Заря», 

«Русские ведомости», «Новости» и др. Для заведывания библиотекой пригласили дво-

рянина Гавришева М.Н., которому назначили жалование. 

Согласно Своду постановлений уездного земского собрания Черниговской гу-

бернии за 1886 г. (стр. 342, 343) Новозыбковское земство 14 октября в попечители 

библиотеки избрало Чарнолусского П.А. и Липницкого С.А. На следующий день рас-

сматривались отчеты библиотеки за 1885-1886 гг. Из представленных данных следо-

вало, что за два года в библиотеку поступило более 790 руб., из них израсходовано: 

570 руб. – на выписку новых изданий, 43 руб. – на переплет книг и журналов, 108 руб. 

– для оплаты труда служащих. 

Затем был озвучен доклад ревизионной комиссии: 

По обревизовании библиотеки комиссия нашла: что денежные суммы, соглас-

ные со счетами управы и библиотеки, правильны; расход сумм производился целесо-

образно и согласно действительной потребности; приобретение книг сделано сооб-

разно запросу читающей публики и литературному их достоинству; книги приведены 

в полную известность, для чего составлен каталог по фамилиям подписчиков и по ав-

торам; кроме того, составлен вновь каталог в алфавитном порядке авторов, сочине-

ния которых находятся в отдельных изданиях и помещены в периодических журналах. 

Капитальный труд этот исполнен верно, за что комиссия предлагает благодарить 

заведующих госпож Маркевич и Стефанскую, а также председателя управы и биб-

лиотекарей, направлявших их труд. Для помещения книг, стоящих в настоящее время 

на полках в два ряда, что много затрудняет аккуратное их содержание, по мнению 

комиссии, недостает большого шкапа, на устройство которого комиссия просит ас-

сигновать 100 рублей из остатков, а в случае из этой суммы останутся деньги, 

употребить их на приобретение книг. 

Земское собрание утвердило решение ревизионной комиссии и выразило благо-

дарность заведующим библиотекой, выделив для нее испрашиваемые деньги. 
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Для постоянных читателей с личным 

абонементом пользование библиотекой 

было бесплатным. За разовое посещение 

взималась плата в размере 2 коп. Работала 

библиотека с 9 до 15 часов. 

Со временем режим работы библио-

теки изменился. Она была открыта для чи-

тателей в будни с 10 до 20 час. (в субботу 

до 13 час.). В праздники и по воскресеньям 

библиотека работала с 12 и до 20 час. ве-

чера. С 1 по 6 января, 2 февраля, в субботу 

и воскресенье Масленицы, в Пятницу и 

Субботу Страстной недели, три дня Пасхи, 

в Вознесение, на Святую Троицу и другие 

дни православных торжеств библиотека 

была закрыта. 

Для читателей предусматривалась 

годовая, полугодовая и месячная подписка. 

Также отпускался суточный абонемент на 

книги, журналы и газеты. 

Подписчики делились на категории: 

— 1 разряда – за определенную плату они 

могли сразу получить на руки 5 книг, в т.ч. 

не более 1 нового журнала (этим подписчикам журналы и книги выдавались немед-

ленно);  

— 2 разряда – не могли пользоваться новыми журналами за последние 6 месяцев. 

Новые журналы выдавались читателям на 5 дней, газеты на 3 суток, книги и ста-

рые журналы на месяц. За удержание печатных изданий свыше установленного срока 

взыскивались штрафы: за новый журнал – 10 коп., за старые журнал, книгу или газету 

– по 5 коп. в сутки. 

Редкие и справочные книги на дом не выдавались. Подписчики получали книги 

по абонементной книжке. Читатель был обязан бережно относиться к книгам, не пач-

кать их, не рвать, не делать на страницах надписей и пометок и т.д. 

За утерянные издания читатели возмещали полную их стоимость. Книги и жур-

налы считались утерянными, если они не возвращались более 30 дней. 

Все недовольства на служащих библиотеки записывались в специальную книгу 

жалоб, которая постоянно хранилась на видном месте. 

Главный библиотекарь Брянской областной научной библиотеки им. Ф.И. Тют-

чева Пожаринская Р.К. в статье «Земские библиотеки» (Сборник «Из истории библио-

тек Брянского края», г. Брянск, 2007, стр. 28) пишет: «Деятельность земской публич-

ной библиотеки по отчету за 1913 г. получила высокую оценку: «Библиотека является 

единственной не только в городе, но и во всем уезде, как по своему составу, так и по 

пользе ею приносимой». Несмотря на то, что библиотека функционировала только 3 

часа в сутки, несмотря на ремонт земского здания, по причине которого библиотека 

была закрыта два месяца, ее посетило 14 211 человек, им выдано 50 тыс. экз. Земст-
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во ассигновало 900 руб., от подписчиков получено 233 руб. 31 коп. Библиотека имеет 

6094 экз. книг и 380 журналов». 

 

Педагогическая библиотека 
 

В 1883 г. Новозыбковское уездное земское собрание, рассмотрев предложение 

гласного Михаила Ивановича Силакова, решило открыть при Управе педагогическую 

библиотеку. Каталог книг для нее был составлен Силаковым М.И. Различные издания 

приобретены за счет средств от процентов капитала народного образования в размере 

1016 руб. 

Книгами библиотеки пользовались сельские учителя, принимавшие участие в 

организованных в Новозыбкове с 13 июня по 13 июля педагогических курсах, кото-

рыми сперва руководил сам Силаков М.И., а после его внезапной смерти преподава-

тель 1-й Киевской гимназии Лубенец Т.Г. 

 

Устройство сельских библиотек 
К концу XIX столетия Черниговское губернское земство в связи с реформирова-

нием системы образования обратило внимание на развитие библиотечного дела в уез-

дах. 

В ознаменование бракосочетания Государя Николая II 27 января 1895 г. губерн-

ские власти ассигновали 60 тыс. рублей на устройство сельских библиотек в 15 уездах, 

для чего был открыт специальный книжный склад. Каждому земству ежегодно выде-

лялось по 1 тыс. рублей в течение 4-х лет подряд. О результатах расходования денег 

земства представляли доклады. 
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Новозыбковский уездный училищный совет признал устройство библиотек в се-

лах весьма полезным и желательным делом. В связи с этим было решено открыть их в 

10-ти населенных пунктах, в т.ч. в Новом Ропске, Денисковичах, Куршановичах, Ве-

ликой Топали и пос. Климово. 

В результате принятых мер к началу XX века в селах уезда работало 14 библио-

тек. В 1904 г. Новозыбковское уездное земское собрание выделило 90 руб. для приоб-

ретения сельскими библиотеками новых книг и одновременно обратилось к губерн-

ским властям с вопросом об ассигновании на эти же цели еще 180 руб. При этом Но-

возыбковская управа находила целесообразным разместить сельские народные биб-

лиотеки при библиотеках школ в соответствии с положением о таковых от 18 января 

1904 г., т.е. объединить их, поскольку книжные фонды состояли из одних и тех же из-

даний и были одинаково доступны для населения. 

В октябре 1896 г. с прошением об открытии сельской библиотеки в уездное зем-

ство обратилась помещица Шведова С.А., которая обязалась предоставить отдельное 

помещение с отоплением в своем имении Лакомая Буда. 

В 1900 г. Новозыбковское земство рассматривало обращение душеприказчиков 

умершего крупнейшего книгоиздателя того времени, основателя серии ЖЗЛ – Павленкова 

Ф.Ф. Он завещал 100 тыс. рублей на открытие 2 тыс. народных библиотек в наиболее 

бедных и отдаленных селениях Российской империи из расхода 50 руб. на каждую. 

Такие библиотеки предполагалось открыть в Новом Месте, Карповичах либо 

Хотеевке. По итогам обсуждения поступившее предложение не было поддержано «…в 

виду стеснительности предлагаемых душеприказчиками Ф. Павленкова условий и 

крайней незначительности суммы, назначенной им на каждую библиотеку». 
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      В 1904 г. уездное земство вновь вернулось к обсуж-

дению этого вопроса и по результатам решило открыть при 

школах «…21 библиотеку на совместные средства земства 

и покойного книгоиздателя Павленкова, о чем и внесено 

было ходатайство в Черниговское губернское земское соб-

рание» (Журнал Новозыбковского уездного земского соб-

рания за 1905 г., стр. 39). 

Губернское земство обязалось выделить из специ-

ального библиотечного фонда 800 руб. на эти цели. Однако 

Губернская управа высказалась против удовлетворения хо-

датайства, поскольку, по мнению ее членов, библиотеки 

при школах не могли заменить открытые в течение всего 

года библиотеки-читальни. 

 

Вклад Долгоруковых в развитие библиотечного дела 
 

Являясь активным сторонником народного просвещения и председателем гу-

бернской комиссии по образованию, князь Долгоруков Н.Д. и его супруга Мария Пав-

ловна принимали деятельное участие в открытии новых библиотек не только в Ново-

зыбкове и уезде, но и за его пределами. 

 
В частности, по инициативе князя Долгорукова Н.Д. в Семеновке 29 октября 

1895 г. была открыта общедоступная библиотека. В разное время ею заведовали Хитун 

Е.М., Федоров М.Н., врач Якорев Н.С. 

К 1 сентября 1899 г. в ней числилось 1177 книг в 1728 томах. Жертвователями 

для библиотеки выступали Орлов и Ануфриев, которые передали 270 томов. Библио-

тека работала 3 раз в неделю – по средам, субботам и воскресным дням, с 14 до 19 час. 

Читатели главным образом интересовалась классическими произведениями 

Пушкина А.С., Достоевского Ф.М., Гоголя Н.В., Толстого Л.Н., Данилевского Г.П., 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2019/09/Pozhertvovanie-knyagini-Dolgorukovoj-M.P.-na-biblioteku.jpg
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Тургенева И.С., Лермонтова М.Ю. Все книги, включая религиозно-нравственный от-

дел, выписывались по каталогу комитета грамотности 1895 г. 

Голосовал князь за открытие в селах уезда 10 библиотек (в Куршановичах, Кли-

мове, Великой Топали, Новом Ропске, Денисковичах, Гетманской и Лакомой Будах, 

Тимоновичах, Брахлове и Новом Месте), в которых он наряду с другими лицами яв-

лялся ответственным. 

При участии князя Долгорукова Н.Д. была разработана и 18 июля 1895 г. утвер-

ждена Инструкция о пользовании книгами в ученических библиотеках Новозыбков-

ского уезда. 
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Библиотека при благотворительном обществе 
 

В результате стараний княгини Долгоруковой М.П., являвшейся одной из учре-

дительниц и председателем Новозыбковского благотворительного общества, в Ново-

зыбкове была построена и 14 сентября 1897 г. открыта бесплатная библиотека. 

      

Функционировала она на основании правил, утвер-

жденных Черниговским губернатором 12 октября 1896 г. 

№ 8090. Помещалась в собственном доме благотворитель-

ного общества. В полном объеме работы по обустройству 

библиотеки были завершены в 1901 г. и обошлись обще-

ству в 3295 руб. 

Наряду с Долгоруковой М.П. над созданием библио-

теки много потрудился Петр Митрофанович Еременко, 

который единовременно внес 50 руб. на ее нужды. Впо-

следствии по предложению попечительского совета при 

библиотеке был создан специальный научный отдел име-

ни Еременко П.М. 

Всеми делами библиотеки занималось правление, в 

состав которого входили Бекаревич Е.Е., Бычковская К.В., 

Бонг-Богдановская Н.М., Бельская Т.А., Давидович М.К., 

Иванова Т.А., Липницкая Е.С., Петрова Е.Н., Семененко Н.Д., Туссен А.М., Марков-

ский П.Н. и Яницкий А.Н. 

Правление следило за соблюдением читателями правил пользования книгами, 

своевременностью их возвращения, правильностью ведения записей. Предметом осо-

бых забот был выбор печатных изданий для пополнения книжного фонда. 

Аккуратность членов правления в исполнении долга, добровольно принятого 

ими с целью прийти на помощь внешкольному образованию, и единомыслие в отно-

шении способов действия, придали устойчивость молодому учреждению и обеспечили 

прочность его дальнейшего существования. 

Библиотека работала во все дни недели с 16 час., кроме вторника и субботы, с 

января по 15 мая, а затем с середины октября и до конца года. 

У горожан библиотека пользовалась большой популярностью. По состоянию на 

1 января 1900 г. в ней было зарегистрировано 604 читателя, а вместе с учениками 

школы благотворительного общества их число составляло 715. Желающих получить 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2019/09/Ustav-Novozybkovskogo-blagotvoritelnogo-obschestva.jpg
http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2019/09/Ustav-obschestva.jpg
http://www.novozybkov.ru/retroscope/wp-content/uploads/2019/09/Kalendar-i-spravochnik-Ves-Novozybkov-na-1914-g.jpg
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собственный абонемент было большое количество. Только в 1900 г. в библиотеку за-

писалось 610 человек. 

Наибольшее число читателей (521) составляли молодые люди в возрасте от 10 до 

20 лет.  

На 1 января 1899 г. в библиотеке числилось 636 книг (1900 г. – 711, 1905 г. – 

2531) в 908 томах (1900 г. – 1065, 1901 г. – 1271). По отделам книги распределялись 

следующим образом: по богословию – 72 тома, истории – 77, мироведению – 141, бел-

летристике, детской литературе и периодическим изданиям – 618 томов и т.д. 

Известны имена жертвователей печатных изданий: Вериго В.О. – 26 книг, Жел-

това А. – 21, Гринаковский К.П. – 12, Колюбинская Л.В. – 11, Лурье Р.Г. – 10, Черны-

шева К.Н. – 10, Беккаревич С.А. – 8, Исаина Е.Ф. – 4. 

В 1898 г. из фондов библиотеки разными лицами было взято 234 книги 3869 раз, 

учащимися – 686 книг (на 1 учащегося приходилось по 8 книг). 

Из наблюдений отмечено аккуратное и добросовестное отношение читателей к 

соблюдению сроков пользования книгами, случаев задержания книг немногочисленно. 

Порча изданий – редкое исключение. 

Всегда в спросе были сочинения русской классической литературы, иллюстри-

рованные издания «Нива», «Вокруг Света», «Всемирная иллюстрация». 

По итогам работы библиотеки за 1898 г. правление заключило, что: «…в Ново-

зыбкове, как это отмечается по отношению к другим городам, народился читатель из 

среды трудящихся классов, который стоит выше тех требований, каким может удовле-

творить официальный каталог. Необходимо расширение его в смысле более широкого 

доступа в бесплатные библиотеки новейших писателей». 

Выдержка из отчета правления библиотеки (3 год существования): 

В нынешнем году, когда число читателей увеличилось на 84 %, за невозможно-

стью выбора приходится предлагать читателям книги с полным сознанием их несо-

ответствия ни возрасту, ни вкусам. А меж тем люди, приходя за книгами, реальным 

образом свидетельствуют, что они хотят учиться; они не просят учителей, поме-

щения; они сами готовы учиться, учиться в часы досуга, лишь бы им дали необходи-

мое средство для учения, – книгу соответственно их вкусам и запросам интеллекту-

ального развития. Нужна экстренная и значительная затрата на книги, на приобре-

тение вторых и третьих экземпляров и на пополнение новыми авторами. 

Средства для содержания библиотеки составляли выручки от благотворитель-

ных спектаклей, пособия Новозыбковского комитета трезвости, а также пожертвован-

ный Бонч-Богдановским К.М. пай в лавке Общества потребителей. 

В 1904 г. благотворительное общество открыло еще одну библиотеку – при соб-

ственной школе, услугами которой пользовалось 105 учеников. В ее фондах числилось 

157 книг. 

 

Народные чтения 
В начале XX в. Новозыбковский комитет попечительства о народной трезвости 

обратился в совет благотворительного общества с постановкой вопроса об открытии 

чтений для населения. После заключения между названными организациями особого 

соглашения для чтений были предоставлены помещения 3 классов школы благотвори-

тельного общества, которые на время их проведения объединяли в общий зал, вме-

щавший до 400 слушателей. 
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Заведующим назначили Чернышева К.Н. Лекторами выступали Ананьева А.А., 

Богданова М.М., Воробьев Е.П., Зенченко О.В., Квитницкий А.В., Колмаков А.И., По-

встянко И.Т., Чернышев К.Н. и другие. 

Вход на чтения был бесплатный. Все расходы покрывались ассигновкой комите-

та трезвости в размере 100 руб. 

В течение года проходило около 25 чтений, устраиваемых по вечерам в воскрес-

ные и праздничные дни с 16 января по 3 апреля, а затем с 11 сентября по 18 декабря. 

Читали и обсуждали различные документы по отечественной и всемирной исто-

рии (о крепостном праве, сибирском переселении и т.д.), географии (о Голландии, 

Англии, Соединенных Штатах Америки), гигиене (о холере, тифе и борьбе с ними), 

литературе (биографии и произведения Пушкина А.С., Некрасова Н.А., Чехова А.П., 

Короленко В.Г. и др.). 

Каждое чтение продолжалось от 30 мин. до 2 час., в среднем – 1 час. 30 мин. 

Присутствовало на них всякий раз около 200 человек. Взрослые составляли 53 %, а 

подростки 47 % от общего числа посетителей. 

Периодически пел народный хор под управлением Доброволенко Н.М., затра-

тившего на безвозмездной основе массу энергии и уменья для его организации. 

На нескольких чтениях играл граммофон, на 1 чтении – трио: скрипка (Лисиц-

кий П.), балалайка (Коваленко Б.) и гитара (Циркунов П.), иногда любители-

балалаечники. 

Волшебным фонарем (аппарат для проекции изображений) с эфиро-

кислородным освещением управляли Полевой Г., Желтов, Ковалевский, Лосев. По-

мощниками при них состоял Карпенко В. Имеющийся в распоряжении комитета трез-

вости запас наглядных картин, с успехом используемых в ходе чтений, постоянно уве-

личивался благодаря их выписке у Нижегородского общества «Светопись». 

 

Дудников, А.П. О народном просвещении в Новозыбкове. Часть V.  

Первые библиотеки и публичные чтения / А.П.Дудников :статья.- Новозыбков.ру : 

[сайт].- URL:   http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1811 (Дата обращения 

09.03.2023).- Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

 

Дудников А.П. 

А.С.ЛАШКЕВИЧ – ЗЕМСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ 
 

Уроженец села Брахлов Новозыбковского уезда (сегодня 

Климовский район) Александр Степанович Лашкевич родился 19 

июля 1842 г. Происходил из дворян, уходящих корнями в глубо-

кую древность. Его предки находились в родстве со многими ста-

ринными малороссийскими фамилиями – Гудовичами, Немиро-

вичами-Данченко, Косачами, Галаганами, Милорадовичами, 

Миклухо.  

Прадед Александра Степановича – Степан Иванович – был 

женат на дочери прилуцкого полковника Галагана, служил в ста-

родубском полку, а затем занимал должность председателя Нов-

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1811
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город-Северского земского суда. После себя оставил дневник, написанный в 1768-

1782 гг., о котором в «Киевской Старине» за 1887 г. № 12 была напечатана статья Ф.Д. 

Николайчика «Род Лашкевичей и дневник одного из них». Был крупным землевла-

дельцем, располагал имениями в Брахлове, Любечанах, Павлове, Шомове, Обтенях, 

Бровничах и Тимоновичах Новозыбковского уезда, Ущерпье – Суражского уезда, Но-

рицы (Галагановка), Железном Мосте и Гремячке Новогород-Северского уезда, а так-

же в Стародубе и Погаре. 

       

Дед Александра Степановича – Иван Степанович, дослужился до полковника. 

Состоял в браке с дочерью Черниговского генерал-майора П.С. Милорадовича. В воз-

расте 20 лет во время службы в Измайловском полку перевел с английского книгу Г. 

Франкли, которую издал в 1781 г. Склонность к писательству унаследовал и отец 

Александра Степановича – Степан Иванович. Он составил «Исторический очерк ста-

родубских раскольничьих слобод». Однако напечатан этот труд не был и в рукописи 

хранился у сына. 

              

Все предки Лашкевича А.С. как по мужской, так и по женской линиям были 

видными малорусскими земцами. Любовь к родной земле и земскому делу от них 

унаследовал и Александр Степанович. Эту черту в своем характере он развил и усилил 

в конце 50-х – нач. 60-х гг. позапрошлого столетия, в то время, когда в молодом поко-

лении формировалась потребность в бескорыстном служении народно-земскому делу. 

Обращает внимание тот факт, что отец и дед Лашкевича А.С. имели большой 

интерес к книжному делу. Сам Лашкевич А.С. продолжил семейные традиции храни-

теля знаний, собрав при жизни уникальную домашнюю библиотеку, которая могла 
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служить украшением не только частного кабинета какого-нибудь специалиста, но и 

общественного научного учреждения. 

Эти две черты – любовь к Родине и земству, внимание и интерес к книжному де-

лу – красной нитью проходят через всю жизнь Лашкевича А.С. 

Детство и юность Александр Степанович провел в Киеве, где жил его отец со 

своим семейством. Образование получил в Первой Киевской гимназии, а затем в уни-

верситете св. князя Владимира, который окончил в 1864 г. со степенью кандидата ис-

торико-филологических наук. 

По окончании университета Александр Степанович поступил на службу в кан-

целярию Киевского генерал-губернатора Безака, откуда был назначен на должность 

мирового посредника в один из уездов губернии. После этого служил председателем 

поверочного отделения в г. Звенигородке, затем – председателем съезда мировых по-

средников в Гайсинском уезде Подольской губернии. 

В том, что по окончании университета Лашкевич не пошел по обычному пути 

большинства своих сверстников, ясно усматривается, что основной его идеей и целью 

была земская деятельность, для развития которой в начале 60-х годов XIX века было 

много сделано Императором Александром II и правительством. На тот момент это был 

один из важнейших вопросов общественной жизни России вообще и юго-западного 

края в частности. 

Следуя идее народного служения и развития земства, Лашкевич А.С. оставляет 

свою службу и переселяется в родную ему Черниговщину, где после введения новых 

учреждений требовались энергичные молодые люди, способные к активным действи-

ям и принятию смелых решений. 

Лашкевич А.С. возвращается в свое родовое имение – село Брахлов, где всецело 

посвящает себя общественному служению в качестве гласного земства (Новозыбков-

ского уезда и Черниговской губернии) и мирового судьи. В течение 9 лет занимает 

должность председателя Новозыбковского съезда мировых судей. 

С открытием в Новозыбкове реального училища Лашкевича А.С. избирают по-

четным попечителем этого учебного заведения. 

Именно он выступил инициатором создания в городе первой общественной биб-

лиотеки, которая стала работать в 1879 г. и располагалась в здании управы. 

Перед отъездом в Киев в 1887 г. Лашкевичу А.С. по предложению князя Долго-

рукова Н.Д. была выражена признательность и благодарность за честное и самоотвер-

женное служение на благо народа и развитие Новозыбковского уезда. 
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В Киеве Лашкевич А.С. начинает печататься в одном из крупнейших историко-

этнографических журналов Малороссии – «Киевской Старине». 

Незадолго до смерти редактора журнала Лебединцева он приобретает у него это 

издание и с 1888 г. начинает руководить им в полную меру. Далекий от всевозможных 

личных выгод и расчетов, Лашкевич не щадит собственных средств и направляет все 

свои силы на поиск опытных специалистов в области журналистики. Чтобы поднять 

достоинство печатного издания, Александр Степанович посвящает основной материал 

восстановлению местной истории, выяснению характерных особенностей народного 
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мировоззрения, художественного творчества и сложившихся историко-бытовых от-

ношений в южной Руси. 

Он старался не только улучшить содержание журнала, но и придать ему более 

изящный и эффектный внешний вид. 

По мнению одного из современников, «Киевская Старина» под редакторством 

Лашкевича А.С. «расширилась до пределов крупного литературного предприятия и 

приняла вид издания, раньше никогда не появлявшегося в провинции». 

Весной 1889 г. здоровье Александра Степановича пошатнулось. По совету меди-

ков он отправился на лето в деревню. По возвращении вместо ожидавшегося улучше-

ния физического состояния у него был отмечен упадок сил. 

Несмотря на поразивший недуг, Лашкевич А.С. продолжал думать о «Киевской 

Старине». Когда по причине расстроенного здоровья и некоторым личным обстоя-

тельствам, затруднявшим издание журнала, один из знакомых посоветовал ему завер-

шить эту работу, Александр Степанович с твердостью ответил: «Я душу свою поло-

жил в это дело, и не могу от него отказаться». За несколько дней до смерти, желая вы-

разить, насколько ему дорог журнал, он произнес: «Киевская Старина» — это мое 

третье дитя» (после себя Лашкевич оставил двоих детей). 

В Киеве Лашкевич лечился карлсбадскими водами и стал чувствовать себя луч-

ше. Однако в середине сентября с ним случился апоплексический удар, после которо-

го он уже не оправился. Образовавшийся карбункул (острое гнойно-некротическое 

воспаление кожи и подкожной клетчатки) сделал положение больного опасным. В 

ночь с 30 на 31 октября удар повторился и в 10 часов вечера 31 октября он скончался. 

Сотрудники журнала потеряли доброго, отзывчивого человека и преданного своему 

делу издателя-редактора, готового жертвовать всем. 

 

    
 

Погребение Александра Степановича состоялось 2 ноября. В половине девятого 

утра тело покойного внесли в Георгиевскую церковь, где при значительной группе 

друзей и работников «Киевской Старины» кафедральным протоиереем была 

совершена панихида. В полдень гроб вынесли из церкви на руках. Он был украшен 

венками с надписями «от друзей и товарищей по изданию «Киевской Старины», «от 

женщин-друзей», «от молодых украинцев». Несмотря на ненастную погоду и мокрый 

снег, почитатели проводили Александра Степановича на Аскольдову могилу, где в 

некрополе среди прочих захоронений он и нашел себе последнее упокоение. 
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Перед опусканием гроба в могилу товарищ 

покойного по университету и один из его близ-

ких друзей Житецкий Павел Игнатьевич (рус-

ский филолог и этнограф, член-корреспондент 

Петербургской Академии наук, доктор русской 

словесности, автор исследований по поэтике) 

произнес глубоко прочувственное слово: 

 

Добрый товарищ и друг мой! Не для тебя, 

а для себя и для моих друзей и сверстников моих 

я хочу сказать здесь несколько слов, чтобы об-

легчить тяжелые минуты последней разлуки с тобой. 

Я хочу напомнить здесь давние, давние годы, когда мы с тобою в дружной тол-

пе товарищей наших готовились к жизни, — напомнить золотую пору юности нашей, 

когда люди с песнями горе встречают, с песнями его и прово-

жают. 

Ходили мы с тобой в ту пору по этим дивным урочищам 

Киева, не раз были и здесь, где теперь хороним тебя. Припоми-

нали мы в этих прогулках давнее историческое прошлое Киева, 

задумывались над исторической судьбой родной земли нашей.  

Из Alma mater нашей, из университета киевского, мы вы-

несли глубокое уважение к сознательной общественной дея-

тельности, к сознательному труду для блага родины нашей. 

Мы вынесли из него горячие симпатии к народу русскому в его 

действительном, а не выдуманном существовании. 

Мы вступили на путь общественной жизни при самых 

счастливых предзнаменованиях. Тогда во всех концах русского 

мира раздался благодатный призыв к честному труду на пользу народа, выходившего 

из крепостной неволи. Святым трепетом отозвался этот призыв в сердцах наших, и 

ты пошел вместе с другими сеять доброе семя на родной ниве своей. 

Прошли годы. 

Я не знаю, как мы исполнили наши задачи, как мы осуществили заветные меч-

тания юности нашей. Знаю только, что мы никогда не были довольны собою, что мы 

часто искали в самих себе причины наших разочарований и разбитых надежд наших. 

Знаю также, что вокруг нас выросло новое племя, появились новые люди, а вместе с 

ними и новые веяния, которые уже не ласкают нас весною юности нашей. 

И вот, чтобы сберечь остатки юности, ты пришел к немногим друзьям своим на по-

мощь в ту минуту, когда они чувствовали нравственную потребность сказать новым 

людям, что новое не вечно будет новым, и что в нем нет прочных залогов жизни без 

широкого исторического самосознания. 

Ты пришел к нам в ту минуту, когда оборвался голос «Киевской Старины», и 

снова, под твоим влиянием и воздействием, раздался этот голос, как живое слово 

правды и добра, как искреннее и честное слово, которое не всуе произносится, но от 

сердца отрывается. 

Не знаю, умолкнет-ли этот голос навсегда, — но не забудется подвиг твой, с 

которым ты слил все свое существование до самых последних минут твоей жизни, не 
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забудется среди людей, которые знали тебя, симпатичный и светлый образ твой с 

неисчерпаемой добротой души твоей – незлобивой и кроткой. 

Пусть же родная земля покроет тебя, обнимет тебя, как мать родного сына 

своего!… Прощай, добрый товарищ и друг мой! 

 

Около 3 часов дня родственники, друзья и коллеги разошлись с кладбища. На 

имя вдовы покойного и редакции были получены сочувственные телеграммы от ре-

дакций журналов, общественных учреждений и частных лиц. Память Лашкевича А.С. 

почтили в Киевском и Харьковском исторических обществах. 

          
  

Заседание исторического общества имени Нестора 

Летописца, членом которого Лашкевич А.С. состоял с 13 

марта 1888 г., открылось речью его председателя про-

фессора Владимирского-Буданова М.Ф.: 

По двум причинам покойный Лашкевич А.С. за-

служивает вечной памяти о нем членов исторического 

общества. Почти прямо со студенческой скамьи Лаш-

кевич А.С. получил должность мирового посредника в 

одной из губерний юго-западного края и этим призван 

был к участию в улучшении быта местных крестьян 

после восстания 1863 г., т.е. принял активное участие в 

том великом историческом процессе, в котором надо 

видеть не только экономическое возрождение нашего 

края, но и возрождение национальное. 

Хотя покойный Лашкевич А.С. играл не первенст-

вующую роль в этом великом деле, но от участников 

преобразований в крае, предначертанных правительст-

вом, и не требовалось громких подвигов; нужно было 

честное, энергичное отношение к принятым на себя обязанностям, да заботливое 

участие к нуждам народа, так недавно еще терпевшего беззаконные несправедливо-

сти. Все эти качества в высокой степени присущи были покойному Лашкевичу, и он 

честно выполнил гражданский долг. 
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Другой момент в деятельности покойного Лашкевича А.С., дающий ему право 

на вечный диплом почетного члена исторического общества – это издание и редак-

тирование «Киевской Старины» — единственного исто-

рического журнала на всем обширном юге России. Он 

вложил всю душу в это дело, положил на него не мало 

труда и материальных затрат, никогда не думая о лич-

ных выгодах. 

Председатель Харьковского историко-

филологического общества Потебня А.А. предложил 

почтить память Лашкевича А.С. вставанием с мест, а 

профессор Багалей Д.И. сделал краткий очерк его био-

графии. 

К сожалению, могила Лашкевича А.С. до наших 

дней не сохранилась. В декабре 1934 г. Киевский горсо-

вет постановил уничтожить кладбище под предлогом то-

го, что оно мешало созданию парка. Единичные могилы 

были перенесены, остальные в 1935-1936 гг. варварски вскрыты и поруганы. 

 

Дудников, А.П. А.С.Лашкевич – земский деятель, издатель, публицист / 

А.П.Дудников :статья.- Новозыбков.ру :[сайт].- URL: 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1878  (Дата обращения 09.03.2023).-  

Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

 

Дмитроченко А. 
 

ИСТОРИЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ – НЫНЕШНЕЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ – 
В ФОТОГРАФИЯХ И ДОКУМЕНТАХ. ЧАСТЬ I 

 

Это вид на первую школу, такой знакомый каж-

дому горожанину! (фото слева) Даже те, кто там не 

учился, обязательно скажут, что первая — самая старая 

средняя школа Новозыбкова, что она была построена в 

дар городу на средства княгини Долгоруковой в память 

об умершей дочери. До революции там располагалась 

женская гимна-

зия, открытая 12 

октября 1880 го-

да. Это было первое женское учебное заведе-

ние во всём уезде, где учились девочки из го-

рода и окрестностей. В момент открытия гим-

назия была двухэтажной, что видно на старых 

фотографиях. Так выглядела гимназия до 1900 

года, когда был надстроен третий этаж (фото 

справа). 

 

http://www.novozybkov.ru/retroscope/archives/1878
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А так это здание выглядит с тех пор, как 

его надстроили.  

Когда думаешь о гимназистках, то пред-

ставляешь девочек в форменных платьях, стро-

гих классных дам и что-то такое неуловимое, 

изящное, что связано с этим словом. Чему же 

учили в гимназии? В учебный план включались 

предметы: Закон Божий, русский язык с церков-

нославянским, латинский и греческий языки, ма-

тематика с физикой, математической географией, 

естествознание, география, французский язык. Кроме того, большое внимание уделя-

лось эстетическому развитию девочек, были уроки музыки и пения, рисования и тан-

цевания, обучение основным принципам ведения домашнего хозяйства. Курс обуче-

ния был семилетним, но для желающих получить специальность домашней учитель-

ницы, учительницы начальных классов был дополнительный, восьмой класс, который 

назывался педагогическим. 

Недавно, совершенно случайно, я нашла темы сочинений, которые предлагались 

гимназисткам в разных классах. Удивилась, насколько же они побуждали к размыш-

лению, поиску собственных суждений, учили видеть мир глубже и ярче. Вот о чём 

предлагали поразмышлять учащимся гимназий в конце 19 – начале 20 века: 

Для младших классов: 

 О том, что видела птичка в дальних землях 

 История постройки дома и разведения при нем сада… 

 Великаны и пигмеи лесного царства 

для детей 12-13 лет: 

 Замирание нашего сада осенью 

 Река в лунную ночь 

 Встреча войска, возвратившегося из похода 

 Лес в лучшую свою пору 

 Дедушкин садик 

Для старших гимназисток (и гимназистов) 

 Слово как источник счастья 

 Почему жизнь сравнивают с путешествием? 

 Родина и чужая сторона 

 О скоротечности жизни 

 Какие предметы составляют богатство России и почему? 

 О высоком достоинстве человеческого слова и письма 

 О непрочности счастья, основанного ис-

ключительно на материальном богатстве 

 О проявлении нравственного начала в исто-

рии 

 На чем основывается духовная связь между 

предками и потомством? 

В архивах кое-кого из горожан ещё хра-

нятся старые фотографии, с которых их юные 

родственницы в гимназической форме смотрят 
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на нас спустя многие десятилетия.  

Это фрагмент старинной открытки с видом гимназии. Здесь мы видим группу 

людей, часть из которых одета в форменные платья. Форменные платья носили и учи-

теля, и ученицы гимназии. Чаще всего для учениц форма была коричневого, а для учи-

тельниц – синего цвета. Учителя-мужчины носили особые мундиры. 

         
А это аттестат об окончании гимназии, полученный моей бабушкой. Есть и ещё 

один – об окончании 8-го, педагогического класса, но он сейчас не у меня. Бабушка 

потом работала учительницей начальных классов в Климове и Новозыбкове. 

В гимназии – первой школе учились четыре поколения нашей семьи, а моя тётя, 

Анастасия Борисовна Федосенко, больше 30 лет проработала там учительницей мате-

матики. 

После революции сословное учебное заведение (доступ в гимназию представи-

телям низших сословий был ограничен) было преобразовано в единую трудовую шко-

лу второй ступени, т.е. дающую право поступления в вузы. Многое в ней изменилось, 

но состав преподавателей частично остался прежний, да и первые выпускницы школы 

начинали учиться в ней, когда она ещё была гимназией. В первые послереволюцион-

ные годы вся советская школа стала экспериментальной площадкой, новые власти от-

казались буквально от всего, что было в старой школе, «школе муштры и зубрёжки» 

(Ленин). В школах ввели совместное обучение мальчиков и девочек, перевод 

учащихся в старшие группы стал осуществляться по решению общественного совета. 

Исчезло такое понятие, как «класс», вместо него появились «группы», где дети раз-

бивались на бригады и вводилась коллективная ответственность за результаты 

обучения, исчезла оценка, роль учителя значительно снизилась, большую часть 

материала ученики должны были усваивать посредством самообразования, вся 

воспитательная работа осуществлялась через школьное самоуправление, вместо 

стабильных учебников использовались учебные комплексы, издающиеся к началу 

каждой четверти, учебные предметы объединялись в концентры и т.д. 

http://www.novozybkov.ru/oldcards/?page=12
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 Вот удостоверение об окончании школы им. Кали-

нина выданное в 1925 году (из-за ветхости на сгибе в се-

редине не читается предмет «математика»). Имя Калини-

на школа носила вплоть до 1934 года, когда она стала 

средней общеобразовательной школой №1. 

Я ещё продолжу свой рассказ о первой школе. Ин-

тересные сведения об истории школы можно почерпнуть 

из книги одного из ее директоров Л.М. Выкочко «Как это 

было». 

 

Дмитроченко, А. История женской гимназии — нынеш-

ней первой школы — в фотографиях и документах. 

Часть I / А. Дмитроченко :статья.- Новозыбков.ру 

:[сайт].- URL: http://www.novozybkov.ru/beads/article/40  

.- (Дата обращения 09.03.2023).- Режим доступа: сво-

бодный.- Текст: электронный. 

 

 

Дмитроченко А. 

 

ИСТОРИЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ – НЫНЕШНЕЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ –  
В ФОТОГРАФИЯХ И ДОКУМЕНТАХ. ЧАСТЬ II 

 

Автор обещала в первой своей статье о  продолжить  свой рассказ об истории 

первой школы, бывшей женской гимназии. В ней мы перенесёмся мысленно в один из 

сентябрьских дней 1890 года, увидим строй учениц гимназии, учителей, представите-

лей городской общественности того времени и послушаем речь Николая Дмитриевича 

по случаю дня освящения здания гимназии. В предыдущий раз читатели увидели атте-

стат, полученный выпускницей гимназии, Анной Михайловной Зенченко, в 1905 г., а в 

этой записи — аттестат, полученный другой девушкой, Шведовой Евдокией Яковлев-

ной, в 1902 году, в нём указано, что Евдокия окончила гимназию с золотой медалью! 

Вот и отшумела недолгая, по сравнению с историей самой школы, кампания по 

присвоению ей имени одного из выпускников – Д.А. Драгунского, хотя логичнее и 

правильнее было бы присвоить школе имя её основателя, князя Николая Дмитриевича 

Долгорукова, известнейшего мецената и благотворителя позапрошлого века. Однако, 

эти несколько недель побудили многих из тех, кто прежде едва ли помнил об этом 

славном имени, заинтересоваться судьбой Н. Д. Долгорукова, задуматься над преемст-

венностью исторической памяти, осознать степень личной благодарности этому чело-

веку. 

Продолжаю свой рассказ об истории первой школы, бывшей женской гимназии. 

Перенесёмся мысленно в один из сентябрьских дней 1890 года, увидим строй учениц 

гимназии, учителей, представителей городской общественности того времени и по-

слушаем речь Николая Дмитриевича по случаю дня освящения здания гимназии: 

«Получив образование во вновь устроенном заведении, воспользуйтесь им, как 

верным средством для достижения честных и благородных целей. По выходе из заве-

http://www.novozybkov.ru/beads/article/40
http://www.novozybkov.ru/beads/article/40
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дения, куда бы вас судьба ни занесла, не угашайте света, приобретённого вами в 

этом заведении: напротив, старайтесь, чтобы он у вас разгорался более и обратился 

в яркое пламя. Освещаясь этим светом, старайтесь распространять его вокруг себя, 

дабы тьма не могла вас объять… Да будет же вновь устроенное заведение тем све-

точем, свет которого просвещает всякого человека, грядущего в мир». 

Можно только вообразить, с каким трепетом и волнением слушали его юные 

гимназистки! Для многих из них добросовестное и старательное учение было глав-

ным, ведь гимназическое образование давало возможность не зависеть от случайно-

стей судьбы, после гимназии девушка могла рассчитывать на место учительницы в на-

чальной школе, или домашней учительницы, да и грамотная, воспитанная девушка 

могла попробовать себя в разных других областях деятельности, например, продол-

жить обучение на Высших Женских курсах, которые открывались в столичных и 

крупных губернских городах. Слева – фотография, найденная в интернете, примерно 

так выглядела форма учениц гимназии (фото внизу). В начальных классах гимназиче-

ские платья были не слишком длинными, в старших – почти достигали пола, фартуки 

в будние дни были чёрными, в праздничные – белыми. Цвет гимназического платья 

чаше всего был коричневым. 

     
 

В предыдущий раз читатели увидели аттестат, полученный выпускницей гимна-

зии, Анной Михайловной Зенченко, в 1905 г., а в этой записи — аттестат, полученный 

другой девушкой, Шведовой Евдокией Яковлевной, в 1902 году, в нём указано, что 

Евдокия окончила гимназию с золотой медалью! Мне неизвестно, принадлежала ли 

она к семье купца Афанасия Шведова, как неизвестна и её дальнейшая судьба, может 

быть, об этом знает кто-то из читателей блога? (Аттестат из архива А. Барсикова).  

Ниже — интересный документ, вы-

данный бывшей выпускнице педагогическо-

го класса Новозыбковской гимназии Мала-

шенко (Летенко) Екатерине Павловне, под-

тверждающий её право быть учительницей 

начальной школы. Екатерина Павловна ра-

ботала в начальной школе с. Святск, была 

замечательной учительницей, о которой с 

любовью вспоминали её бывшие ученики 

спустя десятилетия! 
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К сожалению, не очень удачное изображение, 

но можно понять, что выдан он в 1936 году, когда его 

владелица подтверждала своё право работать в школе. 

Её родственница Юлия пишет в комментарии на на-

шем сайте: «Екатерина Павловна окончила женскую 

гимназию, стала учительницей в с. Святск. У нее в 

начальных классах учился Д.А. Драгунский». Вот такая 

неожиданная, хотя, с другой стороны, вполне логич-

ная, перекличка времён! (Фотография этого докумен-

та получена от родственников Е.П. Малашенко). 

Екатерина Павловна окончила гимназию в 1919 

году, когда уже начиналась новая страница в истории 

школы. 

В период с 20 до начала 40-х годов ХХ века но-

возыбковская школа №1, ставшая в те годы школой 

имени М.И. Калинина, продолжала свою работу в но-

вых условиях. 

Посетители нашего сайта оставляют, порой, удивительные документы и фото-

графии, дополняющие нашу историю, особенно интересным оказался снимок, опубли-

кованный на историческом форуме (автор – Эльза), повторяю его здесь с её любезного 

разрешения: 
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Имена некоторых выпускников в дальнейшем были связаны с нашим городом, с 

его школами. Миля Самуиловна Файбусович работала учительницей русского языка и 

литературы в шк. №4 (бывш. железнодорожной), Лев Исаакович Белинский всю жизнь 

проработал в школе глухих и слабослышащих, был там завучем. Может быть, кто-то 

узнает и других и расскажет нам об их судьбе? 

В следующей записи – 40-е – первая половина 70-х годов прошлого века. Воз-

можно, наиболее счастливое и удачное время из всей современной истории школы. 

Делитесь своими воспоминаниями, документами и фотографиями! 

 

Дмитроченко, А. История женской гимназии — нынешней первой школы —  

в фотографиях и документах. Часть II / А. Дмитроченко :статья.- Новозыбков.ру 

:[сайт].- URL: http://www.novozybkov.ru/beads/article/90 (Дата обращения 09.03.2023).- 

Режим доступа: свободный.- Текст: электронный 

 

 

Дмитроченко А. 

 

ИСТОРИЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ – НЫНЕШНЕЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ – 
В ФОТОГРАФИЯХ И ДОКУМЕНТАХ. ЧАСТЬ III 

 

В 2012  году исполнилось 45 лет с того дня, как автор окончила 1-ю школу. 3 августа одноклассники со-

брались у её стен, чтобы зайти туда спустя столько лет, многие — впервые за всё это время. Они убедились, 

что после недавнего ремонта школа  похорошела — всюду современные материалы, чистота, на стенах — 

стенды с информацией и многое другое. Анна является автором блога «Рассыпанные бусы», куда неравнодушные 

горожане отправляют ей свои старинные фото бабушек, дедушек, делятся воспоминаниями о своих предках, 

учившихся в первой новозыбковской гимназии. В этой статье автор  вновь начинает  свою запись с информа-

ции, которая появилась  за последнее время благодаря уважаемым читателям. Из нее вы узнаете о гимнази-

стке Анне Зенченко, Марии Ивановне Кучмы, выпускницы Новозыбковской женской гимназии, окнчившей педаго-

гический класс в 1913 году. На фото обратите свое внимание на внешний вид —  тогдашние гимназические пра-

вила были очень строгими и регламентировали всю жизнь гимназисток, да-

вая небольшое послабление лишь на время каникул. А так же читательнице 

блога удалось найти «Важнейшие правила для учениц Мариинской Донской 

женской гимназии», составленные на основе предписаний Министерства на-

родного просвещения, которые как говорит автор, были наверняка теми же 

и в Новозыбкове. 
 

Совсем немного времени осталось до начала нового 

учебного года, сейчас ученики и их родители активно рас-

купают тетради, ручки и прочие вещи, необходимые для 

школы, учителя возвращаются из отпуска, готовят к началу 

учёбы школьные классы и учебные кабинеты. 

В этом году исполнилось 45 лет с того дня, как я 

http://www.novozybkov.ru/beads/article/90
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окончила 1-ю школу. 3 августа мои одноклассники собрались у её стен, чтобы зайти 

туда спустя столько лет, многие — впервые за всё это время. Мы убедились, что после 

недавнего ремонта школа  похорошела — всюду современные материалы, чистота, на 

стенах — стенды с информацией, слева и справа от лестницы на каждом этаже двери, 

 изолирующие несколько классов от общего пространства, в конце каждого коридора 

— выход на противопожарную лестницу,  всё продумано и организовано самым луч-

шим образом. Мы зашли в несколько классов, светлых, уютных, но, почему-то удиви-

лись, что когда-то они казались нам гораздо больше, а потолки были выше! Это, ко-

нечно, лишь кажется так, школа и её аудитории не стали меньше,  это изменились на-

ши представления о большом и малом. 

Сегодня я вновь начну свою запись с информации, которая появилась  за по-

следнее время благодаря уважаемым читателям «Рассыпанных бус».  Но сначала эта 

фотография (фото слева). Здесь моя бабушка – гимназистка Анна Зенченко (стоит) со 

своими подругами. Обратите внимание на внешний вид –  тогдашние гимназические 

правила были очень строгими и регламентировали всю жизнь гимназисток, давая не-

большое послабление лишь на время каникул. Мне  удалось найти «Важнейшие пра-

вила для учениц Мариинской Донской женской гимназии», составленные на основе 

предписаний Министерства народного просвещения. 

 

 
  

Думаю, что правила эти не слишком отличались друг от друга, что в Новозыб-

ковской, что в какой-то иной гимназии. Небольшая цитата, в которой говорится о 

внешнем виде гимназистки: 

«Ученицы обязаны являться в гимназию и вообще находиться вне дома всегда в 

одежде установленной формы. Положенные для них коричневого цвета платья и чёр-

ные передники должны быть самого простого покроя, без всякого следования моде. 

Ношение широких кружевных или шитых гладью воротников, таковых же обшлагов 

на краю платья, замысловатых оборок и всяких украшений на передниках, равно как и 
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ношение браслетов, колец, ожерелий, брошек, металлических цепей, часов и т.п., как 

отступление от формы, отнюдь не дозволяется. 

Всякие подражания моде в ношении волос запрещаются решительно. Волосы 

должны быть гладко причёсаны. Все девицы высших четырёх классов и восьмого до-

полнительного не должны стричь волос. Исключение допускается в том лишь случае, 

когда волосы острижены в случае болезни, по предписанию врача, свидетельство ко-

торого представляется ученицею начальнице гимназии». 

Такие строгие требования к единообразию внешнего вида существовали в том 

числе и  для того, чтобы несколько сгладить различное материальное положение уче-

ниц, чтобы богатые девушки не демонстрировали свои бОльшие возможности, а бед-

ные не чувствовали себя униженными перед разодетыми одноклассницами.  Конечно, 

в разных гимназиях были несколько разные требования, где-то и не такие категорич-

ные, но истинные гимназистки на всю жизнь сохраняли строгий стиль в одежде и при-

чёсках,  позволяя себе лишь небольшие кружевные воротнички или оборки на платьях, 

а «купеческая роскошь» всегда вызывала у них насмешку. 

Мои дорогие читатели снова прислали интересные воспоминания и документы, 

которые замечательно дополняют историю старой гимназии. 

Людмила Кучма из Днепропетровской области поделилась с читателями блога 

историей своей тёти – Марии Ивановны Кучмы, выпускницы Новозыбковской жен-

ской гимназии, окнчившей педагогический класс в 1913 году и посвятившей свою 

жизнь школе. Вот биография Марии Ивановны, рассказанная её близкими: 

  «Мария Ивановна Кучма родилась в селе Сач-

ковичи Новозыбковского уезда 6 сентября 1895 года 

в семье казака православного вероисповедания. Ее 

отец Кучма Иван Кириллович работал сидельцем  

(управляющий, приказчик) казенной винной лавки. 

Семья была многодетная, до середины 20 века до-

жило только семеро детей. Отец Марии Ивановны 

был просвещенным человеком и поддерживал стрем-

ление детей к учебе. 

Мария Ивановна училась в Новозыбковской 

женской гимназии. В июне 1912 года она получила 

Аттестат ученицы, окончившей полный курс учения 

в женской гимназии. С 1912 по 1913 год Мария Ива-

новна закончила ІІІV дополнительный  педагогиче-

ский класс гимназии  по изучению истории и приобрела звание домашней учительницы. 

После окончания гимназии с октября  1913 года Мария Ивановна, по направле-

нию инспектора народных училищ Черниговской губернии, работала учителем в Дени-

сковичском училище. 

До революции 1917 года и после  Мария Ивановна работала в разных школах  

Мены, Городни, Олишевки, Любяче  и с 1934 года в г. Чернигове учителем начальных 

классов, русского языка, истории. В 1936 году получила Аттестат о присвоении  

«Звания учителя начальной школы». Присвоенное «Звание»,  а не должность, соот-

ветствовало личностным качествам Марии Ивановне. Эта маленькая, хрупкая жен-

щина всегда выделялась своей сдержанностью, воспитанностью, принципиально-

стью, уверенностью в  правильности принятых решений. Знания, полученные в жен-
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ской гимназии, дали  основу ее жизненным убеждениям.  Была замужем, имела 2 де-

тей, 4 внуков. Умерла Мария Ивановна в возрасте 89 лет 31 марта 1984 года. 

  
 

   
 

Здесь вы видите документы и фотографию М.И. Кучмы. Среди них — Свиде-

тельство об окончании 8-го педагогического класса Новозыбковской женской гимна-

зии (обратите внимание на Правила и обязанности домашних наставниц и учитель-

ниц)  и направление Марии Ивановны на работу в Денисковичское начальное учили-

ще, входившее по тем временам в Киевский учебный округ. 

Людмила Кучма пишет: «Анна, в блоге «Рассыпанные бусы» Вы писали, что на-

шли темы сочинений, которые писали старшие гимназисты. Одна из них «О 

непрочности счастья, основанного на материальных богатствах» меня особо порази-

ла и заставила вспомнить  события полувековой давности. Я училась в начальных 

классах, а Мария Ивановна приехала к нам издалека в гости. Спор, который я затеяла 

с ней, остался у меня в памяти на всю жизнь.  Многое потом стерлось, а это 

осталось . Речь шла о деньгах, и я, по своему еще малолетству и с явной для меня 

уверенностью, доказывала, что если у тебя есть деньги — ты доволен и счастлив. 

Мария Ивановна убеждала меня, что этого недостаточно , чтоб быть счастливым, 

есть и другие ценности.  Только спустя годы, я поняла, как она была права.» 

 Может быть, Мария Ивановна когда-то писала сочинение именно на эту тему? 
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Надеюсь, мои уважаемые читатели не будут в 

претензии, если я в своих записях о гимназии — первой 

школе упомяну об одном документе, выданном в дру-

гой школе Новозыбкова.  Документ и сам по себе за-

служивает интереса, ведь легко понять, что и в первой 

школе в те годы выдавались точно такие же, а это сви-

детельство об окончании неполной средней школы им. 

Первого Мая  Усачёвой Евдокией Федотовной (по сви-

детельству дочери этой выпускницы, это школа №2) 

выдано 5 июня 1941 года!  Через 17 дней началась Ве-

ликая Отечественная война, а менее, чем через три ме-

сяца, её родной город был оккупирован. Этой юной де-

вушке, как и многим её сверстникам, пришлось пере-

жить многое — страх, голод, потери близких, боязнь, 

что угонят в Германию…  После войны было уже не до 

учёбы, Евдокия Федотовна работала на мясокомбинате, вышла замуж, вырастила де-

тей, дождалась внуков, а её свидетельство за неполную среднюю школу, заботливо 

подклеенное, до сих пор хранится в семье. 

Надеюсь, что сегодняшние фотографии и документы, с которыми мы познако-

мились,  дополнили ваши представления о давней истории новозыбковских школ. 

Самое время начать рассказ о послевоенной истории первой школы. 

В моём архиве хранится немало фотографий, запечатлевших разные моменты 

жизни школы от конца 40-х до начала 70-х годов прошлого века. Так случилось пото-

му, что именно в эти годы там работала учительницей математики моя родственница. 

В те времена первая школа была особенной — она была базовой для педиинститута и 

на уроках постоянно присутствовали методисты и студенты вуза. Директором школы 

с 1946 по 1954 год был замечательный человек и 

педагог Василий Сергеевич Павленко. Потом было 

несколько лет, когда директора школы часто меня-

лись, а в августе 1963 года директором школы был 

назначен Леонид Минович Выкочко, который оста-

вался директором до 1976 года. Эти 13 лет были 

одними из самых ярких и счастливых  в жизни пер-

вой школы за все годы её существования. 

Вглядитесь в эти фотографии. Наверное, кто-

то увидит на них своих любимых учителей, а кто-то 

одноклассников, кто-то просто знакомых людей, 

когда-то учившихся или работавших в первой 

школе. Я не стала указывать учителей на фото-

графиях, кто их помнит, тот и так вспомнит, а 

кто их не знал, тому имена мало что скажут. 

Однако, если будут вопросы, то тех, кого пом-

ню, назову. Надеюсь, что и мои читатели напи-

шут, кто есть кто на отдельных снимках. 
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Я помню первую школу с самого раннего детства, её красивое здание возвыша-

лось над округой и было видно даже с нашего двора на Замишевской, тем более, что 

двор был проходным и, начиная с утра, через наш двор, огород и  соседний участок 

много детей, сокращая путь, спешили, чтобы попасть к началу уроков! 

1 сентября 1957 года, я, наконец, пошла в школу. До сих пор я с завистью смот-

рела на тех, кто открывал большую и тяжёлую дверь и скрывался за ней, особенно за-

видовала своим уличным друзьям, многие из которых уже ходили в школу, а я всё ещё 

нет, хоть читала и считала лучше некоторых старших детей. Меня записали в 1б класс. 

На торжественной линейке, посвящённой первому звонку, мы, совсем маленькие, 

стояли перед рослыми десятиклассниками, а они поздравили нас с началом обучения и 

подарили каждому какую-нибудь интересную детскую книгу. Мне досталось несколь-

ко — сказки Пушкина, стихи и истории Чуковского, сборник русских народных сказок 

и детские стихи Маяковского. Книги большого формата с прекрасными иллюстрация-

ми стали огромной радостью для меня! Так начались мои школьные годы. 

После линейки мы зашли в школу, там пахло свежей краской и яблоками! 

Школьники приносили их в своих портфелях в качестве завтрака или полдника, уго-

щали ими друзей и этот яблочный дух держался, пока в садах были яблоки, постепен-

но замещаясь другими школьными запахами. В те годы почти в каждом саду росли 

старые сорта яблонь — антоновка, путимка (позже я узнала, что правильно «путивль-

ка», эти яблоки, как мне сказали, были родом из Путивля, того самого, где на город-

ской стене плакала прекрасная Ярославна о своём князе Игоре), волошка, белый и ро-

зовый налив… Теперь старые сады исчезли, а в новых растут другие яблони, чьи пло-

ды могут храниться гораздо дольше. 

Мою первую учительницу звали  Наталья Георгиевна Нелюбова, она была уже 

немолодой, очень доброй и понимающей.  Она объяснила нам, как нужно вести себя в 

школе, а это было не так просто, в те годы, да и много лет потом,  при движении по 

лестницам сохранялся порядок, принятый ещё в гимназии — подниматься  можно бы-

ло только с левой стороны, а спускаться с правой,  чтобы не создавать заторов на ле-

стнице. У начала каждой лестницы стояли дежурные девочки в белых передниках и 

строго следили за тем, чтобы после общей лестницы, ведущей на площадки между 

этажами, школьники на этаж поднимались и спускались бы по разным лестницам, та-

кой порядок вносил какую-то особую строгость и, конечно, самым большим удоволь-

ствием было его нарушать, если, вдруг, по какой-то причине, выйдешь из класса во 

время урока, когда дежурных нет, так и тянет спуститься и подняться не по той лест-

нице. Мы прошли по школе, поднялись на второй и третий этажи, Н.Г. сказала, что мы 

не должны ходить сюда во время занятий, чтобы не мешать старшеклассникам!  И это 

полузапретное путешествие на третий этаж было очень заманчивым и, конечно, мы 

иногда, набравшись храбрости, всё же туда проникали. У меня, правда, всегда была 

«отмазка», что я ищу свою тётю, которая была учительницей. Не помню, чтоб кто-то 

из старших учеников, или учителей, заметил наши «нарушения», но всё равно восхож-

дение на третий этаж было в наших глазах таким же  подвигом, как для альпиниста 

покорение горных вершин! 

В первый же день нам раздали учебники, я заглянула в один из них и увидела 

рисунок двух карандашей, один из которых был меньше другого и под ними надпись: 

— «длиннее — короче», не поняла, зачем сообщать о такой очевидной вещи, но реши-

ла, что это какое-то таинственное, теперь я бы сказала «сакральное» знание, непонят-
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ное для непосвящённых.  Я прекрасно и бегло читала, считала «до сколькИ хотите», 

умела складывать и вычитать, но совсем не умела писать, родители считали, что этому 

должен учить профессионал. И моя школьная жизнь состояла из уроков, на которых я 

откровенно развлекалась и мешала другим и тех, где я вместе с остальными, без осо-

бого прилежания,  училась писать буквы и цифры. В те времена нас учили не тепе-

решней скорописи, а, наоборот, красивому каллиграфическому почерку. В первом 

классе были особые тетради, «в три косых», и  каждую её клеточку нужно было за-

полнить особой линией, писали мы перьевыми ручками, дающими разную толщину 

линии при разном нажиме, помню ровный голос учительницы, которая диктовала 

«нажим — волосяная линия — полунажим» и т.д. Ужасно трудно было следовать всем 

этим требованиям!.. Линии получались то толще, то тоньше необходимого, перо в раз-

гар трудов вдруг начинало царапать бумагу, появлялись кляксы, приходилось его ме-

нять, а запасное было не всегда… 

Вот несколько страниц из букваря того времени. Внизу — образец прописи «в 

три косых»: 

 

    
 

В памяти сохранилось немало впечатлений о моей учёбе в первом и втором 

классах, помню почти всех своих одноклассников, часть которых и до сих пор живёт в 

городе, но в начале 3-го класса мы уехали из Новозыбкова и вернулись уже только к 

концу 8-го. Я, конечно, хотела опять попасть в свой Б класс, но там был английский 

язык, а я изучала немецкий, поэтому оказалась в В, однако и там нашлись мои знако-

мые и подружки, и я быстро привыкла. 

Вернулась я в родную школу в 1965 году, это был год 20-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне, вся воспитательная работа тогда была направлена на поиск 

учеников школы, которые в войне участвовали, как погибших, так и оставшихся в жи-

вых. Мы искали этих людей, спрашивали у близких, у тех, кто учился в нашей школе 

до войны, просто ходили по улицам, стучались в дома и интересовались, нет ли среди 

жильцов кого-то, кто учился в первой школе, а потом воевал. Наш 8В класс подгото-

вил прекрасный альбом об этих людях, несколько лет назад я ещё его видела, он хра-

нился в  комнате вожатых. Интересно бы узнать, цел ли он до сих пор? Было бы здо-

рово его скопировать, ведь теперь, спустя почти 50 лет с того времени, он уже и сам 

стал историей. 

Среди традиций первой школы была одна, особенно мне запомнившаяся — в 

первую субботу октября всегда проводился Осенний бал для старшеклассников, мо-
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жет быть, слабый отзвук тех, давних гимназических балов, которые я вспоминала в 

одной из записей. Самым интересным было то, что к этому балу готовились особые 

украшения  — несколько веточек вереска и маленькая кисточка калины прикалыва-

лись к  нарядам участников бала. У меня такая розеточка, подколотая к красному бан-

тику, долго хранилась среди всяких памятных безделушек. 

Наверно, другим выпускникам школы помнится 

что-то ещё, в нашей школе было много интересных дел 

и событий. Осенью 1966 года нашу школу посетил ге-

рой замечательной книги А.С. Макаренко — Семён Ка-

рабанов, в реальной жизни его звали Семён Афанасье-

вич Калабалин. Маленький актовый зал был не просто 

заполнен — забит, были не только наши ученики, но и 

старшеклассники из других школ, учителя со всего го-

рода. С.А. перед этим выступал перед студентами и 

преподавателями пединститута, пришел уже уставший, 

но, наверно, увидев наши молодые лица, зарядился 

энергией и рассказывал нам об А.С. Макаренко, о жиз-

ни в колонии им. Горького, о себе и своих друзьях око-

ло 2-х часов.  Никогда больше я не испытывала такого 

воодушевления ни на одном концерте, зал покорился 

ему с первого слова, его долго не хотели отпускать, но он торопился на поезд, поэтому 

встреча окончилась, хоть нам и хотелось его слушать ещё и ещё…  И тогда мы с под-

ругой решили уйти с уроков, чтоб ещё раз взглянуть на этого человека хотя бы издали, 

а если будет можно, то и подойти к нему. Но, придя на вокзал, мы были разочарованы, 

С.А. провожал наш директор, Леонид Минович. Поэтому мы осмеливались только вы-

глядывать из-за стены, чтоб не попасться на глаза директору, а подойти так и не ре-

шились!  Сейчас я думаю, что Л.М. оставил бы свой выговор, что мы прогуливаем 

школу,  до лучших времён, возможно, он был бы даже рад показать гостю, что учени-

цы его  школы  проявили такое уважение к воспитаннику Макаренко. Кто знает!.. 

И ещё один момент из моей «старшеклассной» жизни. Мы тогда учились в 9-м 

классе, занимались во вторую смену, в кинотеатре показывали знаменитый француз-

ский фильм «Шербургские зонтики», и в один прекрасный день мы с подругой (всё 

той же) вместо школы отправились его смотреть.  Фильм закончился, когда уже шёл 

третий урок, но, чтобы не усугублять ситуацию, в школу мы всё же решили пойти, од-

нако музыка фильма так сильно звучала в нас, что мы не реагировали ни на удивление 

учителей, ни на вопросы подружек, где мы были, просто молча улыбались.  Почему-то 

за этот проступок никаких выговоров мы не получили, наверно, наша классная тоже 

посмотрела фильм, а она была человеком понимающим! 

 

Дмитроченко, А. История женской гимназии – нынешней первой школы – 

 в фотографиях и документах. Часть III / А. Дмитроченко :статья.-  

Новозыбков.ру :[сайт].- URL:  http://www.novozybkov.ru/beads/article/220 

 (Дата обращения 09.03.2023).- Режим доступа: свободный.- Текст: электронный. 

 

Дудников А.П. 
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РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ В НОВОЗЫБКОВЕ 
Новозыбковский профессионально-педагогический 

колледж имеет богатую и интересную истории. В разное 

время в его стенах располагались 1-я Советская трудовая 

школа второй ступени, затем пединститут и педучилище. 

Названные образовательные организации являлись преем-

никами Новозыбковского реального училища, основанного 

в 1875-м году для обучения мальчиков по техническим дис-

циплинам. Статья в газете «Брянский рабочий» об истории 

колледжа, подготовлена нашим земляком, краеведом, Алек-

сандром Дудниковым. 
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Дудников, А.П. Реальное училище в Новозыбкове  / А.П.  Дудников // 

 Брянский рабочий .- 2022.-22 декабря.- № 50.- С.18-19. 

 

 

Дудников А.П. 
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УБЕЖДЁННЫЙ СТОРОННИК ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЗЕМСТВА 
 

Любовь к Отечеству и земству, внимание и интерес к книжному делу красной ни-

тью проходят через всю жизнь Лашкевича. С открытием в Новозыбкове реального учи-

лища Лашкевича избирают почётным попечителем этого учебного заведения. В 1880 го-

ду большинством голосов он включён в состав уездного училищного совета. С этого же 

года состоит попечителем Брахловской народной школы. Именно А.С. Лашкевич высту-

пил инициатором создания в Новозыбкове первой общественной библиотеки. 

 
Дудников, А.П. Убеждённый сторонник просвещения и земства / А.П.  Дудников // 

Брянский рабочий.- 2023.-19 января.- № 2.- С.15. 

Дудников А.П. 
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СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ И ЗЕМСТВУ 
 

Статья о Н.Д.Долгорукове. Ключевым моментом в его (князя) биографии было ре-

шение отказаться от столичных благ и всецело посвятить себя земскому делу, навсегда 

связав с ним свою судьбу, жизненные помыслы и устремления. В то время (впрочем, как и 

практически во все другие времена) люди его возможностей и достатка в массе своей вы-

бирали иную стезю, связанную с активной столичной и европейской жизнью, с суетой во-

круг Императорского Двора, всецело погружаясь в элитарное пространство общества. 

 
Дудников, А.П. Служение Отечеству и Земству //  

Брянская учительская газета.-2021.- № 34.-3 сентября. 

Дудников А.П. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

 
Дудников, А.П. Благотворители сельских школ / А.П. Дудников // Брянская учитель-

ская газета.-2021.- №  51.- 29 декабря. Статья о Н.Д.Долгорукове и его жене. 

Дудников А.П 



80 

 

БРАТСКАЯ ШКОЛА 

 
Дудников, А.П Братская школа / А.П.Дудников // Брянская учительская газета.-2021.- 3 де-

кабря.- № 47.- С.19. Статья о женской церковно-приходской школе в Новозыбкове 19 века. 

Дудников А.П. 
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УЧИЛИЩЕ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ. ЧАСТЬ I 
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Дудников, А.П. Училище для технарей / А.П.Дудников // Брянская учительская газета.-

2022.- №  9.- 11 марта .- С.20-21.- Часть первая. Статья об организации обучения в 

Новозыбковском реальном училище, ныне НППК.   
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УЧИЛИЩЕ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ. ЧАСТЬ II 
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2022.- №  11.- 25 марта .- С.20-21.- Часть вторая. 
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УЧИЛИЩЕ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ. ЧАСТЬ III 
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газета.-2022.- №  13.- 8 апреля .- С.20-21.- Часть третья. 
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УЧИЛИЩЕ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ. ЧАСТЬ IV 
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Дудников, А.П. Училище для технарей / А.П.Дудников // Брянская учительская газета.-

2022.- №  16.- 29 апреля .- С.20-21.- Часть четвертая. 
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ШКОЛА ИМЕНИ ПЕТРА ПЕРВОГО 

 
Дудников, А.П. Школа имени Петра Первого // Брянская учительская газета. 

-2021.- 24 декабря.- № 50.- С.18. Статья о церковно-приходской школе 

на территории Новозыбковского медколледжа. 
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