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Лесная школа и Просветский дендрарий 
 



В конце XIX века, в Кургане, открылось новое учебное заведение – Лесная школа.  

Во всей России до 1917 года подобных учебных заведений было немного - всего лишь двадцать три, в 
каждой занималось около пятнадцати учеников. После двух лет обучения выпускники получали должность 
лесных кондукторов и помощников лесничих.  

Открытие школы было связано с началом строительства Сибирской железной дороги - необходимы были 
специалисты для отвода леса и оценки древесины, которая подлежит вырубке. Организацию Лесной 
школы в Кургане возложили на курганского коллежского асессора Виктора Александровича 
Энгельфельда. 

В Кургане лесная школа была открыта 2 сентября 1893 года. К поступлению в нее допускались 
выпускники уездного или приходского училищ в возрасте до 18 лет. Форменная одежда воспитанников 
состояла из серого суконного кафтана со стоячим воротником и с зеленой выпушкой по борту и обшлагам. 
В углах воротника помещалось штампованное посеребренное изображение дубовых листьев. Рубашки 
были скроены по лекалам гимнастерки и носились с кожаным ремнем под вороненой бляхой. На голове 
юноши носили фуражку черного сукна с зеленым околышем и выпушкою по верхнему кругу, на тулье 
красовалась аналогичная эмблема из дубовых листьев. Обувались, как и в других учебных заведениях, в 
сапоги. Осенью воспитанникам полагался плащ серого сукна с дубовыми листьями на углах отложного 
воротника. С учетом производственной специфики ведомства учащимся полагался башлык из 
верблюжьего сукна, обшитый гарусной тесьмой. На летние практические работы юноши надевали 
рубашки и шаровары из небеленого холста. 



Преподаватели лесной школы. Около 1905 г.   



Лесная школа была учебным заведением закрытого типа. Учебные классы использовались и после 
занятий. В здании имелись отдельные помещения для столовой и спальни. Поддержание чистоты и 
порядка везде, кроме кухни, столовой и умывальника, возлагалась на учащихся. 

Первый год школа работала в наемном доме, но было необходимо постоянное помещение. 29 июля 

1893 г. Энгельфельд писал в Управление государственных имуществ Западной Сибири: “Наиболее 

отвечает требованиям найденный мною дом, принадлежавший курганскому мещанину Абраму 

Митрофановичу Новикову, который находится на одной из главных улиц города (на Дворянской). Дом 

двухэтажный, каменный, новый, крытый железом, внутри оштукатурен, полы и окна покрашены… Дом со 

службами окончен постройкой 4 года назад и стоил владельцу до 9000 рублей. Владелец назначил за 

дом 6500 руб … Школа в этом доме может поместиться с полными удобствами». И лесной департамент 

разрешил Виктору Александровичу купить для школы дом Новикова.  

В школу ежегодно набиралось 8-12 человек. Теорию они изучали в классах – специальные предметы: 

строительное искусство, съемка и нивелировка, лесоводство, лесные законы и др. и 

общеобразовательные: закон Божий, русский, сочинение, арифметику, а для практических занятий 

школа перебиралась на летние квартиры в Илецко-Иковской даче, арендуя их.  

 

 



В. А. Энгельфельд – организатор Лесной школы в Кургане 



В 1907 г. во главе Лесной школы встал лесничий Курганского лесничества с восьмилетним стажем 

Николай Александрович Тихомиров. 

В 1891 году он окончил Вологодскую духовную семинарию по первому разряду, что давало  ему право на 
дальнейшее продолжение образования. Молодой человек в этом же году стал студентом Санкт-
Петербургской Духовной Академии. Этим для него, хотя и в отдаленной, но перспективе, открывается 
путь к сану епископа или доктора богословия. Однако, 13 апреля 1895 года, будучи студентом 
четвертого, выпускного курса, уже в качестве кандидата богословия, Тихомиров вдруг резко меняет 
судьбу. Он пишет прошение в Лесной Департамент Министерства государственных имуществ и получает 
разрешение о зачисление слушателем на первый курс Санкт-Петербургского лесного института без 
конкурсных испытании. Лесной институт – одно из старейших учебных заведений России, первая в мире 
высшая лесная школа.  

В 1899 году  Николай Тихомиров окончил курс образования и решением институтского совета удостоен 

звания ученого лесовода второго разряда. Согласно аттестату, он выдержал экзамены по дендрологии, 

зоологии, минералогии и геодезии, химии, почвоведению, метеорологии, статистике, полицейскому 

праву, лесоводству, лесоустройству, лесному инженерному искусству, лесной таксации, а также 

немецкому языку, математике, физике, химии, ботанике. Отслужив несколько лет в Калужской губернии, 

в 1907 году Николай Александрович получил назначение в Тобольскую губернию на должность 

лесничего Курганского лесничества и вместе со своей  семьей переехал в город Курган.  

 



Николай Александрович Тихомиров 
чиновник VII класса, надворный советник, лесничий  

 
 



Вступив в должность директора, Тихомиров решил добиваться переезда школы в лесную зону, что 

должно было повысить качество обучения. Он сообщал в ведомство в специальной записке: «Перенос 

лесной школы на постоянное жительство в лес в высшей степени желателен. Пребывание в городе 

вредно отзывается на учебных занятиях, особенно практических, так как приходится жить в городе часто 

в такое время, которое могло бы быть использовано с наибольшей пользой при жизни в лесу; город 

оказывает нежелательное влияние на воспитанников школы, какового не может быть при помещении 

школы в лесу; содержание школы при переменном месте ее пребывания обходится значительно дороже, 

чем если бы школа всегда находилась в лесу... Настоящее место летнего помещения школы для 

постоянного пребывания с своей стороны считаю малопригодным, - отдаленность от города и селений 

создает большие затруднения в получении продуктов, особенно мяса в летнее время; трудно получать 

вовремя медицинскую помощь; далеко от церкви». 

В 1913 г. этот переезд состоялся в новые зимние помещения, выстроенные на Илецко-Иковской даче. 

Здания были достаточно просторными, деревянными, теплыми. Городской дом, купленный у Новикова, 

был оставлен за школой, хотя первоначально было намерение продать его. Дом решили оставить на 

случай серьезного заболевания воспитанников и размещения их в городе для лечения, а также на 

случай деловых визитов в город заведующего и преподавателей школы. Предполагалось тут же 
разместить контору казенного лесного склада и квартиру заведующего складом. 

 



Учащиеся Курганской лесной школы на практике. 
1898-1899 гг. 



Курганская лесная школа работала на всю Тобольскую и Томскую губернии. В доказательство приведем 
приказ по корпусу лесничих от 20 июля 1899 года: «Окончившие курс первой Курганской низшей лесной 
школы воспитанники: казеннокоштные Николай Карпов, Александр Павлов, Иван Мельников, Илларион 
Гаврилов и своекоштные Николай Русаков и Михаил Каденацкий определяются лесными кондукторами с 
окладом жалованья 400 рублей в год с откомандированием в Тобольскую губернию, и Василий Мельцер, 
Петр Самарин, Иван Губин – в Томскую губернию». 

Преподавали в лесной школе Курганский лесничий и его помощники, среди которых первое место 
принадлежало Владиславу Михайловичу Ячиниц. По окончанию курса в  Петровской земледельческой 
лесной академии , он в 1881 году поступил на службу в Министерство земледелия и государственных 
имуществ. Много лет, вплоть до революции, он служил лесным ревизором 1-го района, контролировал 
деятельность всех лесничих Курганского уезда.  

Введенским лесничеством руководил Николай Николаевич Костомаров, Лебяжьевским (с центром в селе 
Белозерское) - Дмитрий Васильевич Лучинский, Николай Николаевич Петров, Салтосарайским - 
Александр Николаевич Кузовлев, Боровлянским - Александр Алексеевич Пьянков, Константин 
Алексеевич Гаврилов. 

В ведении дел Курганскому лесничему содействовали помощники Алексей Александрович Долгий, Илья 
Степанович Ковригин, Валентин Петрович Украинцев, Николай Васильевич Гамбалевский. 

 

 

 



Николай Васильевич Гамбалевский 
работал лесничим в лесничестве Просвет (слева) 

Василий Александрович Клепиков 
один из создателей Просветского дендрария (справа) 

 
 
 



Следующую ступень в иерархии  преподавателей и служащих Лесной школы, а также других 
подведомственных ей учреждений, занимали кондукторы. В их обязанности входили надзор за лесной 
стражей, соблюдением правил лесопользования, составление протоколов задержания нарушителей и 
многое другое.  

В Курганском лесничестве дольше всех кондуктором служил Василий Александрович Клепиков. Он был 
родом из города Тихвина, окончил Спасско-Красносельскую низшую лесную школу, приехал в Курган. В 
1902 г. начал работать в Курганском лесничестве под руководством ученого лесовода Сергея Петровича 
Дешевого. Василий Александрович активно участвовал в создании Просветского дендрария. 

Исполняющий обязанности лесничего В. О. Кафтановский написал 8 декабря 1906 года в рапорте на имя 

управляющего государственных имуществ Тобольской губернии: «Лесной кондуктор Клепиков, занимая 

должность кондуктора при Курганском лесничестве с 1 января 1902 года исполнял свои обязанности в 

продолжение 5 лет с полным знанием дела, а потому покорнейше прошу ваше превосходительство 

представить его к высшему окладу жалованья. Кроме того, я бы просил Ваше превосходительство, не 

найдете ли вы возможным назначить ему награду за заведование лесным складом в 1906 году и за 

фактическое ведение им всей хозяйственной заготовки  с самого ее начала». 

 

 



 

Василий Александрович был весьма одаренным человеком: он посещал музыкально-драматическое 
общество, играл в любительских спектаклях,  увлекался фотографией. Его снимки - настоящая летопись 
Илецко-Иковского бора. Он запечатлел для нас лесничих, их труд, зауральские пейзажи, улицы Кургана, 
разливы рек, наводнение 1912 года. 

Клепиков был ратником 1-го разряда. Зимой 1916 года он находился в Омске при 27-м Сибирском 
запасном батальоне и с 14 февраля был зачислен в Омскую школу прапорщиков. С началом 
гражданской войны добровольно вступил в белую армию. 

Газета «Курганская свободная мысль» 17 июня 1919 года сообщала: «29 марта в далеком Семиречье 
(Самарканде) умер от раны, полученной в бою, полученной под пос. Абакумовским, прапорщик 19-го 
Петропавловского Сибирского стрелкового полка, помощник лесничего Василий Александрович 
Клепиков. Пал новой очередной жертвой большевизма за возрождение России. Выражаем сочувствие 
супруге Софии Ивановне, оплакиваем... кончину незабвенного товарища. Покойный в числе первых 
встал на защиту Кургана при перевороте памятного всем 1 июня и положил свою жизнь за освобождение 
России». В семье Клепиковых считали, что Василий Александрович скончался из-за небрежности сестры 
милосердия: она не вовремя сделала перевязку, и раненый потерял слишком много крови. 5 июня в 
Курганской лесной школе по Василию Александровичу отслужили панихиду… 

 



Программа  по лесоводству для воспитанников второго курса  
Курганской лесной школы выпуска 1910-го года 



Благодаря усилиям лесоводам в 1896 г. был создан уникальный природный памятник - Просветский 
дендрарий. И сейчас, даже при известных потерях, дендрарий представляет собой уникальную 
коллекцию, которая насчитывает более 50 древесно-кустарниковых и 124 травянистых видов растений. 
Она  имеет большую научную, экологическую и культурно-эстетическую ценность. Планируя посадки, 
лесничий и его помощники сохранили несколько вековых сосен, и сейчас они выглядят еще более 
величественно. Насколько можно судить о замыслах столетней давности, ведущее место в дендрарии 
занимали насаждения елей, которые чередовались с  липой. Ель сибирская, ель европейская, ель 
финская, ясень пенсильванский, яблоня ягодная, карагана древовидная прижились, натурализовались и 
сейчас, после самосева, встречаются и в соседнем бору. 

В 1901 году в ответ на ходатайство Курганского отдела московского общества сельского хозяйства перед 
министерством земледелия и государственных имуществ Лесной департамент предписал Тобольскому 
губернскому отделу «озаботиться устройством лесных питомников в Курганском уезде» и прислал 500 
рублей. В 1910 году согласно ходатайству отдела близ Кургана на Михайло-Давыдовской статье, 
находящейся в пользовании отдела, устроен торговый лесной питомник. Для этой цели отдел уступил 
под питомник часть земли 4 десятины. Средства денежные на устройство питомника были ассигнованы 
Лесным департаментом в распоряжение Курганского лесничего члена отдела Н. А. Тихомирова, 
согласно составленной им сметы». 

 



Старый Просвет. Работа в дендрарий. До 1917 г. 



В первой половине ХХ в. силами учащихся Лесной школы под руководством преподавателей-лесоводов 
было произведено пополнение посадок Просветского дендрария экзотическими для наших мест 
древесными и кустарниковыми породами.  

Современный облик дендрария сформирован насаждениями вековых елей, которые занимают самую 
большую площадь. Они чередуются с насаждениями липы. На территории памятника природы 
произрастают такие редкие и нуждающиеся в охране травянистые растения, как дремалик 
широколистный, купальница европейская, кокушник комариный, ятрышник шлемоносный, гроздовник 
виргинский и пр. 

Лесная школа просуществовала до 1929 года, а затем была закрыта. С еѐ закрытием дендрарий пришел 
в упадок, многие кварталы дендрария пострадали от бесконтрольных рубок, часть древесных культур 
выпала (в т.ч. веймутова сосна, клен платанолистный, туя западная). После Великой Отечественной 
войны было принято решение о возобновлении работы школы лесоводов в Старом Просвете, и в 1949 г. 
Просветский дендрарий силами педагогов и учащихся был восстановлен.  

В 1957 г. Курганскую школу лесоводов закрывают вновь. С этого времени дендрарий входит в состав 
Просветского леспромхоза. Заметную роль в сохранении и восстановлении Просветского дендрария в те 
годы сыграл известный зауральский лесничий и краевед  Евгений Семенович Селетков. 



Выпуск лесной школы, 1950 г. 



В 1930 г. школу перепрофилировали, она стала готовить бухгалтеров. В 1947 г. на базе бывшей Лесной 
школы было образовано ремесленное училище № 2, которое готовило полеводов, овощеводов, 
механиков, слесарей. По причине большой нужды в лесохозяйственных картах, и по решению 
Главлесхоза при Просветском лесхозе в апреле 1948 г. открылась 2-х годичная Лесная школа, которая 
произвела 4 выпуска, подготовив около 250 человек с присвоением звания младший лесовод. 

С 1954 по 1956 г. Лесная школа перешла на одногодичный курс по подготовке работников лесной 
охраны. Выполнив свою задачу по обеспечению лесного хозяйства Курганской и других областей 
специалистами-лесоводами, в 1956 г. школа была закрыта. В 1963 г. преобразовано в СПТУ-4,                 
а в 1985 г.  в Просветское СЛТУ-21.  

В конце 70-х годов на базе бывшей Лесной школы работал Просветский учебный пункт, где проходили 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации  специалистов леса. В 1981 г. было построено 
новое учебное здание и общежитие для обучающихся.  

В настоящее время в  Просветском учебном пункте ведется подготовка специалистов по следующим 
специальностям: мастер леса, лесовод, вальщик леса, егерь, охотпользование, лесопользование, 
борьба с крупными лесными пожарами, использование водных биологических ресурсов. 

 

 



В сюжете использованы материалы из книги  

А. М. Валильевой «Курган. Времена минувшие», 

а также открытых источников из сети Интернет. 


