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Статья знакомит читателя с уникальными документами Тюмен
ской женской гимназии — дневниками учениц Ю. Глуховцевой 
и Н. Мотиной за 1915 -1916  учебный год, хранящимися в фон
дах Государственного архива Тюменской области.

ДНЕВНИК -  «тетрадь для записи 
заданных ученику уроков и 
для выставления оценок».

Словарь русского языка 
под ред. А. П. Евгеньевой [СРЯ 1981: 406]

Кому не знаком школьный дневник? Он имеет объем общей 
тетради и заводится на один учебный год. В начале дневника содержатся сведе
ния об учащемся, фиксируется расписание уроков. Каждый разворот основной 
части дневника отражает рабочую неделю с понедельника по субботу. По верти
кали страницы разделены на несколько граф: каждому дню недели соответствует 
перечень уроков, самая большая графа служит для записи домашних заданий, 
далее следуют графы для выставления отметок и подписей учителей. В конце днев
ника помещается таблица для итоговых отметок за учебные четверти и учебный 
год. Кроме сведений об успеваемости, эта таблица содержит сведения о поведе
нии ученика. Современные школьные дневники разнообразны по оформлению и 
по наличию дополнительной информации. В них можно найти таблицу умноже
ния и таблицу Менделеева, алгебраические, физические и химические форму
лы, орфографические и пунктуационные правила, афоризмы и даже гороскоп. 
Одно остается неизменным: дневник предназначен для записи домашних зада
ний, учета и контроля учебной работы учащихся.

В Педагогической энциклопедии сказано, что ДНЕВНИК учащегося введен для 
учеников 3 -1 0  классов в 1936 г. [ПЭ 1964: 763 столб.]. Однако «тетрадь для за
писи уроков и выставления оценок» не является изобретением советских педаго
гов. Средние учебные заведения России в XIX в. использовали подобные тетради.

«Дневник для записывания уроков» втом виде, в котором существовал в жен
ских гимназиях, прогимназиях, институтах и училищах Министерства народного 
просвещения, был одобрен Ученым комитетом Министерства в декабре 1882 г. 
Но сама идея дневника, вероятно, возникла раньше. Так, в Уставе женских гимна
зий и прогимназий МНП (1870 г.) и в распоряжении министра (1872 г.) форму
лируется назначение и содержание этого ученического документа:

«Желая, чтобы все, касающееся учениц и относящееся к их учению и поведе
нию, в точности и своевременно доходило до сведения лиц, вверивших их заве
дению, начальство гимназии выдает каждой учащейся при начале учебного года 
тетрадь («Дневник») и в течение целого года, по мере надобности, вносит в нее 
все сведения, которые считает нужным сообщить лицам, поместившим ученицу в 
учебное заведение» [ГАТО. Ф. И -55, оп. 1, д. 72: 1 об.].

В фондах Государственного архива Тюменской области среди документов Тю
менской женской гимназии сохранились дневники ученицы V класса Юлии Глу
ховцевой и ученицы I класса Нины Мотиной [ГАТО. Ф. И-55, оп. 1, д. 73,72] Это
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94 страницы чуть больше со
временного тетрадного форма
та под красной картонной об
ложкой, на которой название 
документа, информация о вла
делице, номер дневника. На 
обложке указано также, что это 
51 -е издание дневника москов
ской типолитографии Товари
щества Кушнеревъ и К°, вклю
ченное в «каталог учебных по
собий, одобренных для упо
требления во всех женских 
учебных заведениях Министер
ства народного просвещения».

Первая страница содержит 
«Правила ведения дневника», 
которые почти не отличаются от 
современных, но кажутся более 
строгими:

«1) В особую, приобретае
мую от гимназии тетрадь («Днев
ник») каждая ученица обязана 
со всею точностью записывать
то, что задано преподавателем к следующему уроку, и должна ежедневно предъ
являть эту тетрадь родителям или родственникам, на попечении коих находится.

2) Начальство гимназии просит родителей или родственников, у которых 
живет ученица, всякий понедельник удостоверять своим подписом, что вноси
мые в этот «Дневник» отметки об успехах (стр. 6 -8 1 ) и поведении ученицы, а 
также замечания классной надзирательницы о налагаемых на учениц наказаниях 
(стр. 91 -92 ) были ими прочитаны.

3) Кроме еженедельных отметок родители подписывают всякую четверть учеб
ного года также четвертные ведомости об успехах и поведении ученицы и заме
чания классной надзирательницы (стр. 87-90).

4) В случае отсутствия ученицы в учебное время или опоздания ее в класс ро
дители или родственники обязаны указать в «Дневнике» (стр. 9 3 -9 4 ) причины и 
время отсутствия для сведения классной надзирательницы.

5) На выдаваемых во время вакаций отпускных билетах [бланки билетов даны 
на отрезных листах «Дневника»] родители помечают время отправки ученицы из 
дома в учебное заведение.

6) Перемена «Дневника» в течение года на другой без особого разрешения 
классной надзирательницы не дозволяемся.

7) Вырывание листов и неопрятное содержание «Дневника» будут строго на
казываемы» [ГАТО. Ф. И-55, оп. 1, д. 72].

В дневнике гимназистки начала XX в. помещены все необходимые сведения 
для учениц и родителей. Это, прежде всего, «Правила для учениц женских гим
назий, прогимназий и училищ», регламентирующие поведение учениц «отно
сительно религиозных обязанностей», «относительно учения», «отношение к 
начальницам и наставницам», «обязанности учениц друг к другу», а также «об
раз жизни приходящих учениц», обязанности дежурных по классу, «образ жиз
ни на ученических квартирах» Эти празила обязательно должны были подпи-
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сать родители или опекуны уче
ницы и сама ученица.

О строгой регламентации 
жизни учениц свидетельствуют 
разделы, содержащие сведения 
об успехах, прилежании и пове
дении (стр. 90). Проступки уче
ницы и «налагаемые на нее взы
скания» фиксировались в «Кон
дуитном журнале» (сгр. 91 -9 2 ). 
А причины пропуска занятий -  в 
«Журнале отсутствий ученицы», 
где родители в случае неявки 
или опоздания ученицы в класс 
записывали причину и время от
сутствия.

Особый интерес представ
ляет своеобразное приложение 
к дневнику -  «отрезные листы», 
дающие гимназистке право на 
проведение частных уроков, на 
поездки за пределы города, где 
расположена гимназия, на по
сещение театра. Эти «отрезные 

листы» оформлены как бланки, которые при заполнении регистрируются в гим 
назии и подписываются начальницей. Оборотные стороны отрезных свидетельств 
и билетов содержат «Извлечения из правил для учениц гимназий и прогимназий 
Министерства народного просвещения». Так, «Свидетельство на право репетиро
вания с ученицами младшего возраста» сопровождается предупреждением о том, 
что «никто из учениц не может давать частных уроков, не испросив дозволения от 
гимназии и не получив надлежащего на то свидетельства», и о том, что «право 
быть репетитором дается только лучшим ученицам старших классов» [ГАТО. 
Ф. И -55, оп. 1, д. 73: 28]. «Отпускной билет» призван был контролировать пове
дение учениц, которые, «находясь в отгусках», «обязаны вести себя прилично, 
чтобы не ронять ни себя, ни того заведения, в котором воспитываются». При этом 
каждый служащий по Министерству народного просвещения обязан был наблю
дать «вне стен учебных заведений» за ученицами всех средних учебных заведе
ний, а в случае нарушения правил поведения «вразумлять их или сообщать о них 
начальству». Этот билет ученицы «прописывали» на месте отпуска в полицейском 
управлении или у начальницы местного учебного заведения, а после возвраще
ния передавали билет классной надзирательнице. Строгость внутреннего распо
рядка женских гимназий рубежа Х1Х-ХХ вв. иллюстрирует и билет, разрешаю
щий его предъявителю сопровождать ученицу из гимназии по окончании уроков. 
Этот документ вызван не только беспокойством о безопасности подопечных, но и 
заботой о нравственной чистоте девушек: «Родителям или опекунам предостав
ляется заявлять начальнице гимназии или прогимназии, желают ли они, чтобы 
девицы...не были отпускаемы из заведения одни, без присланных за ними от ро
дителей или опекунов провожатых. Родители или родственники, не проживаю
щие в том городе, где находится гимназия или прогимназия, обязаны заявлять 
начальнице, кому они поручают своих дочерей или родственниц» [ГАТО. Ф. И-55, 
оп. 1, д. 73: 34].



гм гм
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Согласно Циркуляру мини
стра народного просвещения от 
26 июля 1884 г. школьный 
дневник пополнен «Адресным 
листком», в который в начале 
учебного года ученица «обяза
на вписать точный адрес своей 
квартиры с указанием звания, 
имени, отчества и фамилии 
квартиросодержателя», а также 
«фамилию того, кто репетирует 
уроки или наблюдает за приго
товлением оных». На этом же 
листке ученица дает сведения о 
родителях или опекунах. Запол
ненный в двух экземплярах «ад
ресный листок» хранился класс
ной надзирательницей, которая 
вносила в него новые сведения 
в случае перемены места ж и 
тельства или смены репетитора.

Подтверждением того, что 
неукоснительное соблюдение
правил поведения распространялось не только на время пребывания гимна
зисток в учебном заведении, но и на все стороны их жизни, являются бланки би
летов, разрешающих посещение театра. Посещение театра и других «публичных 
представлений» разрешалось только по билетам, выдаваемым «на каждый раз 
особо» и подписанным начальницей гимназии или прогимназии. При этом пра
вила для учениц оговаривают: «Ученицы в театре могут занимать лишь места, ука
занные начальством учебного заведения. Выражение похвалы или порицания дей
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ствующим лицам воспрещается. При исполнении народного гимна воспитанни
цы должны воздерживаться от аплодисментов и тому подобных шумных 
выражений восторга» [ГАТО. Ф. И-55, оп. 1, д. 73: 33]. Посещением театральных 
спектаклей, а в 10-х гг. XX в. и кинофильмов («синематографа») ограничивались 
выходы в свет учениц женских гимназий. Присутствие на маскарадах, в клубах и 
других «публичных увеселительных местах» было строжайше запрещено. Педа
гогический совет Тюменской женской гимназии, рассматривая в 1908 г. вопрос о 
наказании воспитанниц, нарушивших этот запрет, принял суровое решение об 
отстранении от обучения в гимназии одной из учениц и «сбавлении балла по по
ведению» отдельным ученицам 6, 7 и 8 классов [ГАТО. Ф. И-55, оп. 1, д. 4: 1-1 
об.]. Поддержанию дисциплины Педагогический совет Тюменской женской гим
назии уделял большое внимание. Как видно из протоколов заседаний Педагоги
ческого совета, среди вопросов для обсуждения были не только отметки за пове
дение и прилежание, рассмотрение особых случаев нарушения правил поведе
ния, но и анализ причин упадка дисциплины, выработка методов ее укрепления. 
Действенным средством установления контакта с родителями, воспитания уче
ниц, укрепления и поддержания строгой дисциплины служил при этом «Дневник 
для записывания уроков».

Страницы дневников Юлии Глуховцевой и Нины Мотиной (191 5 -1916  уч. г.) 
дают богатую информацию и о структуре этого документа, и о жизни гимназисток 
начала XX в., и о владелицах этих «тетрадей для записывания уроков»: здесь и
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перечень учебных предметов, и домашние задания, и замечания учителей, и от
метки. Дневник первоклассницы Нины Мотиной начат в Ялуторовской женской 
прогимназии и заполнен лишь частично, записи заканчиваются радостным вос
клицанием через весь недельный разворот — «ПРАЗДНИК!». Все «отрезные лис
ты» не использованы, так как при переводе в Тюменскую женскую гимназию де 
вочка получила новый дневник. В дневнике же Юлии Глуховцевой, поступившей 
в Тюменскую женскую гимназию из Омской женской гимназии я конце учебного 
года, середина основной части дневника вырвана, а оставшиеся неиспользован
ными «отрезные листы» и разделы со сведениями об успеваемости и посещаемо
сти заполнены самой гимназисткой. Так, в «Журнале отсутствий ученицы», в кото
ром родители указывают «причину неявки или опоздания», девочка написала 
карандашом: «Не была сегодня в классе по лени». «Сведения об успехах, приле
жании, внимании и поведении» в третьей учебной четверти содержат только от
личные отметки, а вместо подписи классной надзирательницы стоит подпись гим
назистки. Расфантазировавшись, Юлия заполнила и оставшийся экземпляр «Ад
ресного листка»: «Ученица X  класса 20  отделения Неизвестной  гимназии 
Ю. Неизвестная живет на квартире у Известной в 20-й  части. Улица -  Без назва
ния. Дом -  Без названия. Квартира № 835612456371012 . Время поступления -  
42 апреля. Время выбытия -  35 марта. Репетирует и наблюдает за занятиями — 
никого» [ГАТО. Ф. И -55, оп. 1, д. 73: 35]. По-видимому, конец учебного года и 
перевод в другую гимназию, а значит, ожидаемое приобретение нового дневни
ка вызвали ощущение безнаказанности. Озорничая, гимназистка, конечно, не рас
считывала на то, что дневник попадет в руки педагогов. Каким образом этот днев
ник оказался в документах Тюменской женской гимназии? Ответ на вопрос оста
ется загадкой. Но благодаря этой загадке мы имеем возможность спустя столетие 
окунуться в атмосферу женской гимназии рубежа Х1Х-ХХ вв.
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и с то л и ч гс к и й д и ск у гс з  КНИГОИЗДАНИИ 
МАЛОЧИСЛГННЬ1Х НАГОДОЗ ТЮМЕНСКОГО СЕЗЕГА
Статья посвящена описанию истории издания литературы на 
национальных языках народов Тюменского Севера в дорево
люционный и советский период.

тие Международным десятилетием коренных народов мира. К ним относятся и наши 
северные соседи — манси, ханты, ненцы. Интерес к изучению их исторического опы
та вызван желанием исследователей узнать об итогах, результатах столкновения куль
тур аборигенов с пришлым населением; в том числе выяснить, возможна ли регио
нальная идентичность и на уровне книгоиздательской деятельности.


