
ВИЛЮЙСКАЯ КАЗАЧЬЯ ШКОЛА
Год 1829. В Якутской области были открыты четыре казачьи школы: в 1826 г. — в Якутске, в 1829 г. — в 

Среднеколымске, в том же году и в Вилюйске, в 1843 г. — в Охотске. Так что Вилюйская казачья школа является 
одной из первых школ Якутской области, которой нынче исполняется 175 лет.

Она была открыта 3 ноября 1829 года по распоряжению атамана Якутского казачьего полка Нарицына. В ней 
первоначально обучалось 9 детей. Учителем был назначен казачий урядник, унтер-офицер Кесарь Киренский, 
с годовым жалованьем в 120 рублей. За обучение своих детей горожане           платили по 25 рублей в год. Вот 
первые учащиеся, севшие за парты 175 лет тому назад: Бушков Федор, Винокуров Евдоким, Захаров Александр, 
Климовский Дмитрий, Корякин Иван, Корякин Николай, Пономарев Кирилл, Шадрин Григорий, фамилию 
одного ученика установить не удалось. Полного списка учащихся нет, из книги расходов и приходов видно, что 
родители в 1829— 1833 гг. платили .именно за этих детей, скорее всего они были детьми казаков и зажиточных 
горожан. В округе детей казаков, конечно, было намного больше, чем учащихся казачьей школы. Они жили 
также в улусах. Управление Вилюйской казачьей команды требовало привезти детей в г.Вилюйск: «Во-первых: 
для обучения грамоте, а во-вторых: для знаний разговорного русского языка». Но, видимо, материальные и 
транспортные трудности не позволяли выполнить в полной мере это требование.

1 июля 1830 года состоялся первый публичный экзамен. Присутствовали исправник и городские чиновники. 
Как утверждают архивные документы, несмотря на непродолжительность обучения, ученики приобрели 
«познание тех предметов, которые им преподавались». Другими словами, ученики получили первоначальные 
знания по русскому языку, арифметике, естественной и отечественной истории. Отличившиеся были 
награждены похвальными грамотами. Казачья команда отпускала небольшую сумму ежегодно на приобретение 
учебной литературы и укрепление материальной базы школы. Например, в 1829—1831 учебных годах учителю 
Киренскому было ассигновано двадцать один рубль девяносто две с половиною копейки. Также некоторые 
необходимые принадлежности и инвентарь приобретались у местного населения. Например, юрта с амбаром 
была куплена у мещанина Андрея Бушкова за 100 рублей. Сальные свечи покупали у того же Бушкова за пуд по 
20 рублей. У мещанина Николая Стрижева был приобретен для школы медный колокольчик.

Учитель Киренский уволился с работы в 1836 году и сдал имущество и дела школы казачьему пятидесятнику 
Егору Попову. Для интереса, вот имущество школы: дом с амбаром и хлевом, 4 стола, треножник с доскою, 
табличник, штабной колоколец, стул, 30 таблиц, 8 прописей, 3 катехизиса (религиозная книга в форме вопросов 
и ответов) пространных, 10 катехизисов кратких, 8 священных историй пространных, 8 священных историй 
кратких, арифметика: I часть —11 штук, II часть — 3 штуки, Евангелий — 4, российская грамматика — 5, 
руководство к чистописанию и 4 штуки аспидной доски.

Что и говорить, имущество школы было крайне бедным, как видно из списка, катастрофически не хватало 
учебников и самых элементарных вещей: столов и стульев. Современная, самая маленькая начальная школа 
имеет несравненно больше имущества и учебников. Положение казачьей школы постепенно ухудшалось, денег 
не было, отставные и служащие казаки не имели материальной возможности содержать своих детей в городе. И 
в 1836 году школа была закрыта.

Она вновь открылась только в 1855 году. На ее содержание средств не отпускали, кроме 30 рублей на 
отопление, освещение, мытье полов и наем сторожа. Школа помешалась в частном доме, состоящем из двух 
небольших комнат, разделенных перегородкой. В правой половине жил сторож, а в левой — класс и передняя. 
Одним словом, это было жалкое, холодное, сырое, темное помещение. Обязанности учителя выполнял местный 
казак за счет службы, поэтому жалованья не получал, довольствовался обыкновенным казачьим пайком. 

Нетрудно предположить, каково было качество обучения в таких условиях.
1 января 1869 г., как докладывал учитель Демьян Жирков, в казачьей школе обучались 19 человек, из них 15 

детей казаков и четверо горожан.
В 1872 г. в г. Вилюйск привозят русского революционера-демократа, ученого, писателя Н.Г.Чернышевского. 

К тому времени в казачьей школе учителем был казак Иннокентий Кондаков. Потом, работала учительницей 
Ольга Кондакова. В школе обучалось 23 ученика. С февраля 1880 г. Закон Божий преподавал дьякон Агапий 
Суворов. В неделю он давал 4 урока, за каждый урок получал по рублю денег. Количество учащихся продолжало 
падать: в 1880 г. — 16, а в 1887 г. их было 19. Учительствовал казак Степан Кондаков. Учителя казачьей школы 
продолжали нищенствовать, не получая жалованья. По свидетельству И.И. Майкова, ежегодно в казачьей школе 
обучались от 15 до 20 учащихся в возрасте от 8 до 18 лет «все из русских, не знающих по-русски». Так как 
учебников не было, то преподавание велось устно, а буквы заучивались «по печатным листкам, хранящимся 
в конторе, когда-то составлявшим какие-то книги». Ни попечителя, ни руководств, ни библиотеки в школе не 
было. До 1887 г. Закон Божий преподавал священник Дмитрий Протопопов.

Казак Н. Жирков был на хорошем счету, как опытный и старательный учитель. Но вскоре он был уволен 
как не справившийся со своими обязанностями, видимо, не устраивал властей из-за своих демократических 
настроений.

В 1893 году в казачью школу приходит учительствовать Петр Хрисанфович Староватов. Именно при нем 
школа стала наиболее успешно работать.

ВИЛЮЙСКОЕ ТРЕХКЛАССНОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
4 сентября 1907 года Вилюйская казачья школа, в связи с увеличением контингента учащихся, была 

преобразована в Вилюйское трехклассное городское училище. Учителем-инспектором был назначен, с 15 
июня этого года, Василий Владыченко, выходец из Забайкальской области, который вел уроки гимнастики, а с 
1909 г. стал давать уроки пения. Он работал до августа 1910 года. Законоучителем был протоиерей (старший 
православный священник) A.M. Винокуров, а учителем — С.С. Шастин. Было принято 25 учеников, которых 
совет училища распределил на два класса: 17 человек — на первый, 8 человек — во второй. Были приобретены 
необходимая мебель и школьные принадлежности, запас дров, книги для фундаментальной, ученической и 
продажной библиотеки всего на сумму 939 рублей 92 копейки.

Почетным блюстителем (попечителем) училища был купец Н.А. Расторгуев. В 1907—1908 годах училище 
помещалось в частном доме купца И.Н. Харитонова, а с 1908 года перешло в собственное деревянное здание, 
построенное на средства купца Н.А. Расторгуева. Фундаментальная библиотека имела 102 тома (68 названий) 
книг. На составление ученической библиотеки денег не хватало. Училище располагало кабинетами физических 
и естественно исторических наук. В отделе естественно - исторического кабинета было всего 26 предметов, в 
том числе атлас человеческого тела и 25 картин по ботанике.

По итогам 1907—1908 учебного года во второй класс были переведены 15 учеников, все ученики второго 
— в третий, а трое из первого класса по неуспеваемости были оставлены на повторный курс. Учащиеся 
особенно слабо успевали по русскому языку. Это объяснялось тем, что большинство из них были якуты, а 
остальные — объякутившиеся казаки и в семьях у тех, и у других не было слышно русской речи. Хорошо 
успевали по арифметике (83%). Это тоже объяснялось «особенной способностью инородцев к математике». 
Кроме обязательных предметов, учащиеся занимались гимнастикой и пением. К 1 января 1909 года в училище 
обучалось 28 человек, из них 13 — дети казаков, 1 крестьянин, 14 якутов. Училище содержалось на средства 
государственного казначейства, и годовой бюджет составлял 3325 рублей.

Ученики городского училища в большинстве были бедными, были даже совсем бедные. Учиться могли 
только при посторонней помощи и, отчаявшиеся получить таковую, бросали учиться и уходили. Таким образом, 
в 1908 году, из-за крайней бедности, учебу бросили двое. Были еще девять человек таких, которые могли уйти, 
если им не будет определена стипендия.

В 1909 году учителем был назначен казак Георгий Алексеевич Корякин, окончивший полный курс Якутского 
реального училища. Потом он стал учителем-инспектором. С 15 марта 1909 года в 1-м классе стала работать Зоя 
Владыченко. Приказом инспектора Якутской области от 15 января 1911 года учителями в Вилюйское городское 
училище были назначены Матвей Надеин и Иван Васильевич Попов, а от 21 сентября 1911 года — Александр 
Георгиевич Потапов.

ГИМНАЗИЯ (СМЕШАННАЯ)
Якутское земство 17 июля 1919 года в г. Вилюйске открыло смешанную гимназию, в которой обучалось 15 

человек, в том числе 9 якутов. Директором был назначен бывший преподаватель Якутской духовной семинарии 
Д.Е. Дьяконов, учителем - П.В. Новиков. Среди учеников были сын П.Х. Староватова Илья и Серафим 
Потапов. В феврале 1920 года из Якутска в гимназию были направлены учителя Г.А. Попов, Н.И. Колпаков. Но 
положение гимназии было не из лучших — не было ни физического кабинета, ни карт, ни библиотеки. Поэтому, 
еще в начале 1920 года, учитель П.Х. Староватов и уполномоченный С.М. Аржаков ходатайствовали о слиянии 
Вилюйского высшего начального училища с гимназией.

В Вилюйске был создан уездный ревком. Заведующим ОНО (отдел народного образования) уезда был 
назначен А.А. Иванов - Кюндэ.

ТРУДОВАЯ ШКОЛА 2-Й СТУПЕНИ
Гимназия была реорганизована в Единую трудовую школу 2-й ступени с классами 2 и 3, вместо 5—6-х 

классов. В такие школы могли поступать учащиеся, окончившие высшие начальные училища и четырехклассные 
средние учебные заведения. Также Нюрбинское высшее начальное училище было преобразовано в школу 2-й 
ступени. Школы 2-й ступени имели 4-годичный курс обучения. Таким образом, в Вилюйском уезде должно 
было быть три школы 2-й ступени и 32 школы 1-й ступени. Но 11 августа 1920 г. разрешено было открыть 
только 2 школы 2-й ступени: в г. Вилюйске и в Нюрбе.

Во всех школах был введен якутский язык. В 1-х классах дети якутскому языку учились по букварю С.А. 
Новгородова, а в остальных классах якутский вводился как предмет.

С 3 сентября 1920 года I и II Вилюйские школы 2-й ступени были объединены и переименованы в Вилюйскую 
школу 2-й ступени. Школа находилась в бывшем доме Г.И. Попова. Учителями были П.Х. Староватов, А.Е. 
Расторгуева, В.В. Киренский. Якутский язык преподавал А.А. Иванов - Кюндэ.

Расторгуев Николай Алексеевич
(1860 - 1923)

первый попечитель школы, купец II-й гильдии
"В 1891 г. появилась угроза закрытия Вилюйской казачьей школы 

из-за технического состояния. Учитель этой школы, урядник Н.С. 
Жирков, написал письмо в областное управление о плачевном состоянии 
учебного заведения, о том, что состояние школы таково, что следует 
или ремонтировать, или закрывать. Реакция губернского управления 
была очень спокойная, только посоветовали произвести ремонт за счет 
бюджета округа и что ремонт можно произвести поэтапно. Видя такое 
положение, Николай Алексеевич за короткое лето за свой счет произвел 
капитальный ремонт. Вилюйское окружное управление доложило в 
канцелярию губернатора о благотворительности купца Расторгуева и 
предложило наградить его за это. В ответ на это и.о. губернатора отправил 
в Вилюйск Благодарственное письмо Расторгуеву через управление. 

Начиная с этого момента, он бессменный блюститель этого училища (школы). Из документов выясняется, 
что он был Почетным блюстителем (попечителем) Вилюйского Казачьего училища. С1891 по 1917 год, 
в течение двадцати лет, имея перерыв с 1897 по 1907 год, фактически Николай Алексеевич заменял в 
какой-то мере районе. Оплачивал и реставрировал учебники, учебные пособия, ремонтировал здание, 
выплачивал зарплату учителю, имея за это иногда благодарное письмо или же, в лучшем случае, медаль за 
финансирование и за большой стаж попечительства. НА. Расторгуев без колебаний шел на необратимые 
затраты для учебных заведений Вилюйска, ради детей и их будущего. Возможно, поэтому ему была 
вручена серебряная медаль на Станиславской ленте в 1896 году, о чем записано в отчетной ведомости 
казачьего училища".

Ссыльные социал-демократы, находящиеся в г. Вилюйске, без сомнения, сыграли определенную 
прогрессивную роль на учителей и учащихся казачьей школы. Учитель П.Х. Староватов еще в Чурапче 
сблизился с полит ссыльными: Осмоловским, Майковым, Ястремским, Гориковичем и другими, а в 
Вилюйске он особенно сдружился с П. Тепловым. Под влиянием революционных событий 1905 —1907 
гг. он стал, открыто выражать свои политические убеждения, говорил о 
притеснении рабочего класса, о бесправии народа. И неудивительно, что 
30 мая 1905 г. был уволен с работы как неблагонадежный. На его место 
учителем был назначен Кузьма Попов. В итоге, изгнание Староватова из 
школы сыграло отрицательную роль на качество учебно-воспитательной 
работы.

Тем не менее, школа продолжала работать. В 1905 году ее окончили 
четверо, а в 1906 году – трое.

Несомненно, казачья школа заложила прочный фундамент 
развитию народного просвещения в Вилюйском округе. Несмотря на 
малочисленность учащихся, тяжелое материальное положение учителей, 
нехватку средств, она сыграла положительную роль в жизни населения. 
Появились грамотные люди из местного населения.

Один из первых учителей казачьей школы. Он как опытный и 
старательный учитель был на хорошем счету. Отец основоположника 
якутской профессиональной музыки, композитора М.Н. Жиркова

УЧИТЕЛЯ
ВИЛЮЙСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ШКОЛЫ

(НЕПОЛНЫЙ СПИСОК)

1. Киренский Кесарь
2. Жирков Демьян    
3. Кондаков Иннокентий
4. Кондакова Ольга
5. Кондаков Степан
6. Жирков Николай
7. Староватов П.Х.
8. Винокуров А.М. — законоучитель
9. Попов Кузьма

УЧИТЕЛЯ
ВИЛЮЙСКОГО ТРЕХКЛАССНОГО

УЧИЛИЩА
(1907—1912)

1. Владыченко В.П. инспектор училища (1907-1910)
2. Шастин С.С.
3. Корякин Г.А.  инспектор (1910 — 1911 гг.)
4. Надеин М.В.
5. Попов И.В. — инспектор (1911 — 1912)
6. Владыченко 3.
7. Потапов А.Г.
8. Лукин И.П.

УЧИТЕЛЯ
ВИЛЮЙСКОГО ЧЕТЫРЕХКЛАССНОГО

УЧИЛИЩА
(1912-1913)

1. Клюев М. — инспектор
2. Попов И.В.
3. Жирков М.Н. — учитель пения (1912 — 1914)
4. Новгородов С.А. (декабрь 1912 — август 1913)
5. Кулаковский А.Е.

ПЕРВЫЕ УЧАЩИЕСЯ
ВИЛЮЙСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ШКОЛЫ

(1829 ГОД)

1. Бушков Федор;
2. Винокуров Евдоким;
3. Захаров Александр;
4. Югимовский Дмитрий;
5. Корякин Николай;
6. Пономарев Кирилл;
7. Корякин Иван;
8. Шадрин Григорий.

Вид города со старого собора г. Вилюйск

Писчей бумаги почти не 
было. Различные канцелярские 
документы заполняли на 
клочках бумаг. Так, например, 
требовательная ведомость на 
удовлетворение жалований за 
январь месяц 1921 года, была 
заполнена на обратной стороне 
рекламы чая магазина Н.А. 
Расторгуева (НА РС (Я), ф. 82, 
оп.1, д. 114, л. 62).

Уведомление об увольнении 
ученицы Анастасии Ивановой 
из школы 2-й ступени (1921 г.) 
написано на рекламном ценнике 
магазина Н.А. Расторгуева (НА 
РС (Я), ф. 82, оп.1, д. 32, л. 270)

Список служащих Кутанинской 
школы – на обратной стороне 
ценника, красного цвета, магазина 
Н.А. Расторгуева; размер ценника 
13х9. (НА РС (Я), ф. 82, оп.1, д. 32, 
л. 274).


