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В статье рассматривается становление школьной системы в Мензелинске и 

кадровый состав первого учебного заведения уездного города – Мензелинского 
уездного училища в первой половине XIX в. На основе архивных данных рекон-
струируется трудовая биография учителей, приводятся данные об их происхож-
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Мензелинск (совр. Республика Татарстан) был основан как острог За-
камской засечной черты в конце XVI в., в 1760-е гг. в нем проживало чуть 
больше 430 чел. [18, c.110], основное население было военно-служилым. 
За сто последующих лет число жителей уездного города выросло более 
чем в десять раз. В 1858 г. в Мензелинске проживало 4980 чел. [2, c.453]. 
На рубеж XVIII–XIX вв. приходится становление системы школьного 
обучения в этом городе. 

Первое учебное заведение для детей служилых людей открылось в 
Мензелинске в 1743 г. Эта была типичная гарнизонная школа, подобные 
учебные заведения для детей военных стали открываться по стране после 
Указа Петра I-го от 1721 г. Планировалось, что выпускники Мензелинской 
школы пополнят военные ряды оренбургского и уфимского полков [3, 
c.186]. Однако просветительское начало не сумело пустить корни в ма-
леньком населенном пункте, школа в Мензелинске проработала недолго. 
Новое учебное заведение в городе появилось только в 1789 г. Этому собы-
тию предшествовала городская реформа Екатерины II и получение «го-
родского» статуса: в 1781 г. Мензелинск стал уездным центром Уфимско-
го наместничества. В 1786 г. императрицой был утвержден «Устав о на-
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родных училищах», согласно которому в уездных городах необходимо 
было открыть малые народные училища. Так началось формирование осо-
бой городской социокультурной среды, где просвещение занимало одно из 
центральных мест. Начальное училище, открывшееся в Мензелинске в 
1789 г., долгое время оставалось единственным официальным учебным 
заведением во всем Мензелинском крае. В малом народном училище обу-
чали чтению и письму, русской словесности и арифметике. Конечно, было 
предусмотрено и религиозное воспитание: имелся предмет закон Божий. 
Одной из самых замечательных особенностей Устава 1789 г. было то, что 
в народных училищах могли обучаться дети всех сословий, в том числе из 
семей крепостных. Это был очень прогрессивный шаг для XVIII столетия. 

Кроме Мензелинского малого народного училища, в 1789 г. в Орен-
бургской губернии аналогичные двухклассные (двухгодичные) училища 
открылись еще в Оренбурге и Челябинске, в Уфе было учреждено четы-
рехклассное главное народное училище, где учебная программа занимала 
пять лет. Выпускники малых училищ могли продолжить обучение в глав-
ном училище [21, c.23]. 

В данной публикации анализируется происхождение первых учите-
лей уездного города Мензелинска, их профессиональная подготовка, со-
циально-экономическое положение, социальное поведение и публицисти-
ческое наследие. Для проведения исследования привлечены документы 
Департамента народного просвещения Министерства народного просве-
щения, отложившиеся в Российском государственном историческом архи-
ве, а также материалы визитаторов из Казанского университета и публи-
кации из повременных изданий XIX в.  

Первый учитель Мензелинского малого народного училища Воронов 
Степан Петрович родился в 1768 г. и происходил из семьи священнослу-
жителей. Учился он в Казанской духовной семинарии. Это учебное заве-
дение было единственным, в своем роде, для всего Волго-Уральского ре-
гиона и функционировало с 1733 г. Как было написано в формулярном 
списке С.П. Воронова, он «обучался латинской грамматике, ситаксиме, 
поэзии, риторике и истории с должным рачением и успехом». В этот пе-
риод именно на выпускников духовных семинарий были возложены обя-
занности, связанные с организаций работы народных училищ. Выпускник 
Казанской духовой семинарии С.П. Воронов в 1788 г. был направлен в 
Симбирское главное народное училище «для познания предметов учения 
касающихся народных училищ». После своеобразной стажировки, 15 ию-
ня 1789 г. он поступил на службу в Мензелинск учителем 1-го класса, а с 
1816 года начал работать штатным смотрителем (руководителем) этого 
учебного заведения [8, л.1–9]. 

В 1803 г. в Мензелинском малом народном училище было 47 учени-
ков, работали два учителя [19, c.308]. Чуть позднее было зафиксировано 
еще большее количество учеников – 75 человек. Все они являлись детьми 
солдат и крестьян. Проверяющие отмечали, что учащиеся особенно отли-
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чились своими познаниями по учебнику «О должностях человека и граж-
данина». Усилия просвещенной императрицы по созданию народных учи-
лищ не были напрасными. Интересно, что среди учащихся учебного заве-
дения встречались и нерусские дети: татары, марийцы, удмурты. Мензе-
линское уездное училище выполняло невольно еще и функции миссионер-
ского учебного заведения. «Любопытно, что татары тогда (не то что те-
перь, когда им дают средства не ходить в русские училища) охотно учи-
лись в училище, больше узнавали, и, по словам визитатора «были особен-
но остры и понятливы», − писал в конце XIX в. профессор Н.Н.Булич. − 
Он приводил пример одного татарина, который «сам собой явившись учи-
телю и прося его обучить себя, успел в сие время пройти букварь несколь-
ко читать». И катехизису даже учили их, но визитатор «находя сие для та-
тар по основаниям правительства, в рассуждении исповедания вер излиш-
ним, тем более, что сим многие прочие удержаться отдавать детей своих в 
училище, предложил словесно учителю от сего уклоняться» [1, c.506–507]. 

Спустя 28 лет после открытия, в 1817 г. учебное заведение было пре-
образовано в Мензелинское уездное училище. Прежде всего, преобразова-
ние коснулось учебной программы, она была значительно расширена. Ес-
ли в XVIII в. обучение ограничивалось русской словесностью и арифмети-
кой, то с 1810 г. в Мензелинске начали преподавать еще и географию, ис-
торию, гражданскую архитектуру, грамматику и рисование [22, л.3]. Уезд-
ные училища должны были служить подготовительными классами для 
дальнейшего обучения в гимназии. Поэтому образованная часть мензе-
линского общества с воодушевлением встретило эти изменения, был орга-
низован даже городской праздник в честь данного знаменательного собы-
тия – открытия Мензелинского уездного училища.  

В 1816 г. в Мензелинске уже не первый год трудился учитель Иван 
Шляпников. Нельзя исключать того, что он тоже мог быть в числе при-
бывших из Казанской духовной семинарии первых учителей для Мензе-
линского малого народного училища. Шляпников был человеком разно-
сторонне образованным, наблюдательным и думающим, обладал несо-
мненным литературным талантом. Например, во время праздничного от-
крытия в 1817 г. Мензелинского уездного училища торжественные речи 
для всех выступающих (то есть для всего местного начальства) были под-
готовлены учителем Шляпниковым. Этот момент подметил для себя прие-
хавший на мероприятие высокий гость из Казанского университета. Лите-
ратурный талант Шляпникова – необходимое качество для учителя народ-
ных училищ того времени. Согласно Уставу 1804 г., помимо своих основ-
ных педагогических обязанностей, они должны были заниматься научной 
деятельностью: составлять различные исторические, метеорологические, 
топографические и статистические записки о своем крае. Поэтому многие 
из педагогов того периода являлись авторами различных научных трудов, 
литературных сочинений, переводов. Результаты их деятельности публи-
ковались в местной печати, а некоторые отправлялись в Петербургскую 
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академию наук [5, c.45]. Иван Шляпников был одним из таких учителей-
исследователей начала ХIХ столетия.  

В 1816 г. в газете «Казанские известия» было опубликовано его «Ста-
тистическое и топографическое описание Мензелинска». Научный труд 
мензелинского педагога охватывал разные стороны жизни уездного города: 
экономической и социокультурной. Эта публикация является наиболее объ-
емным описанием Мензелинска начала XIX в. Впервые, после кратких све-
дений заезжих путешественников-историков, ограничивавшихся стандарт-
ным набором цифр и фактов о городе, Мензелинск представлен «живым»: 
со своими неповторимыми обывателями, радостями и проблемами. Но в 
данной публикации угадывается некоторая чужеродность Шляпникова в 
мензелинском обществе: основную массу жителей (шляхтичей) он описы-
вает как равнодушных ко всему хлебопашцев, далеких от просвещения и 
науки. Учитель откровенно скучает среди необразованной толпы, в городе 
без «публичных увеселений», а народные гуляния его совсем не радуют. 
Городское пространство тоже скорее раздражало учителя, чем радовало: он 
отмечает «дурно построенные дома», жалуется на отсутствие «порядочной 
архитектуры» [24]. Судя по всему, столь нелестную критику в адрес города 
и его жителей Иван Шляпников позволил себе, зная, что основная масса 
горожан никогда не прочитает его опус. Кроме того, он играл таким обра-
зом данную ему роль наблюдателя со стороны. Самое главное, это описание 
было зафиксировано в отчете университетского начальства.  

По долгу службы, аналогичное описание Мензелинского края составил 
и учитель С.П. Воронов. Но его «Записки по части хозяйства в Мензелин-
ском уезде» так и остались лишь в виде рукописи [4, c.241], они не стали 
достоянием широкой общественности как описание Ивана Шляпникова.  

В конце концов, учитель И.Шляпников  переехал из Мензелинска в 
соседний уездный город Елабугу (Вятская губерния). Возможно, не очень 
хвалебное им описание Мензелинска дошло все-таки до горожан. В начале 
1820-х гг. он служил смотрителем и учителем Елабужского уездного учи-
лища. А в 1826 г. его не стало, осиротевшая семья учителя Шляпникова 
ходатайствовала перед Министерством народного просвещения о выдаче 
пособия после его смерти [9].  

В отличие от коллеги, учитель С.П. Воронов попадал и в скандальные 
ситуации. Так, в 1818 г. в университетских стенах разбиралось дело об 
учителе Мензелинского училища Воронове, которого обвинили в мошен-
ничестве – «обманном присвоении себе» чужого имущества. Это была 
волчья шуба «крытая синим сукном», принадлежавшая вятскому учителю 
Кошкареву. В деле уточняется, что Кошкарев поначалу обменял шубу на 
часы Воронова. Однако спустя некоторое время, очевидно, он спохватился 
и решил отменить невыгодную сделку. Так мензелинский учитель Воро-
нов получил репутацию фигуранта «грязного дела». Виной же всему было 
злоупотребление некоторых учителей спиртными напитками – дружеские 
посиделки иногда принимали неожиданный судебный характер [4, c.240]. 



Л .Р .  ГАБДРАФИКОВА  

45 

В 1825 г. учитель С.П. Воронов подал в отставку в чиновничьем зва-
нии титулярного советника. Ему была назначена пенсия. А на должности 
штатного смотрителя Мензелинского уездного училища его сменил выпу-
скник Оренбургской духовной семинарии, окончивший курс богословских 
наук, Александр Дьяконов [8, л.1–9].  

В 1828 г. появился новый устав уездных училищ, согласно которому, 
эти учебные заведения предназначались для обучения, главным образом, 
детей купечества, чиновников и дворян. Но для Мензелинска, большинст-
во населения которого составляли городские крестьяне и мещане, уездное 
училище долгое время оставалось единственным учебным заведением. В 
1835 г. оно стало трехклассным училищем [6, c.73], что опять указывает на 
расширение программы обучения.  

Анализ архивных документов показывает, что для многих учителей 
был очень актуальным вопрос о назначении пособия по результатам служ-
бы. При этом некоторые из них начинали ходатайствовать об этом, не до-
жидаясь солидного педагогического стажа. Например, в 1838 г. начал хода-
тайствовать о назначении себе пенсии учитель Мензелинского уездного 
училища Е.Д. Круглополев Но вопрос этот растянулся на пять лет [10, л.1]. 

Указ Святейшего Синода от 19 октября 1836 г., изложенный в особых 
«Правилах касательно первоначального обучения поселянских детей», при-
влек в сферу народного просвещения православное духовенство. Согласно 
указу они могли создавать приходские училища при церквях и монастырях. 
При этом приходские школы существовали и до этого, но не имели массо-
вого распространения. Указ Синода должен был усилить роль духовенства в 
воспитании и обучении подрастающего поколения [7, c.79]. Практически 
сразу после обнародования этого указа было принято решение об учрежде-
нии в Мензелинске приходского училища. Оно начало работать при Ни-
кольском кафедральном соборе с 1839 г. [20, c.21]. В том же году такие же 
приходские училища открылись в других городах Оренбургской губернии: 
в Стерлитамаке, Челябинске, Троицке, Бирске, а также в Уфе. До этого при-
ходское училище имелось только в самом Оренбурге [21, c.25]. 

Мензелинское приходское училище сразу стало популярным учеб-
ным заведением. Дело, конечно, не только в том, что церковная начальная 
школа внушала больше доверия широким слоям населения. Сыграли свою 
роль и рекомендации властей по усилению сословной дифференциации в 
школьном деле. Поэтому число учащихся Мензелинского уездного учи-
лища, с открытием в городе приходского училища, заметно сократилось. 
Так, если в 1817–1818 гг. в уездном училище обучалось 75 чел., к середине 
века их число сократилось до 48 учеников [23, c.243]. 

Больше десяти лет работал учителем приходского училища Андрей 
Васильевич Слободин. Он был сыном мензелинского «малолетки», т.е. 
происходил из бывших солдат, учился в Мензелинском уездном училище. 
С 1835 г. сначала работал в приготовительном классе приходского учили-
ща, затем обучал чистописанию, выполнял обязанности и законоучителя. 
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Но из-за холерной эпидемии учитель А.В. Слободин рано ушел из жизни, 
умер в августе 1848 года. У него осталась вдова и 4 малолетних детей, но 
им было назначено лишь небольшое единовременное пособие [11, л.2]. 

В конце 1840-х–1850-е гг. учителями Мензелинского уездного учи-
лища работали И.С. Виноградов, П.С. Лешедко и М.С. Волков.  

Сын священника, учитель арифметики и геометрии Иван Сергеевич 
Виноградов окончил не полный курс Санкт-Петербургского педагогиче-
ского института. Некоторое время работал учителем в Елабужском уезд-
ном училище. Но в Мензелинское уездное училище он пришел, оставив 
совершенно иной род деятельности: служил до этого заводским исправни-
ком на горных заводах Пермской, Оренбургской губерний, затем была 
служба исправником в Вятской губернии, там тоже сменил несколько уез-
дов. На прежней службе И.С. Виноградов допустил ошибки в делопроиз-
водстве, в результате, был привлечен к судебному разбирательству. По 
решению суда получил строгий выговор с внесением в послужной список. 
Кстати, его судимость не стала препятствием к исполнению обязанностей 
учителя в Мензелинске. 

В качестве учителя Мензелинского уездного училища И.С. Виногра-
дов сумел проявить себя с лучшей стороны, в 1850 г. его представили к 
служебной награде. Однако имевшаяся в послужном списке судимость 
сначала рассматривалась как препятствие к награждению учителя [12, л.9–
13]. Но Иван Сергеевич все же получил повышение – чин коллежского 
асессора, а также знак отличия беспорочной службы и орден святого Вла-
димира 4-й степени [14, л.24]. Уже через два года, в 1852-м, отработавший 
10 лет в гражданском и горном ведомствах, 60-летний И.С. Виноградов 
вышел в отставку с назначением пенсии. Также ему предоставили право 
ношения и в отставке мундира учителя [14, л.1]. Интересно, что учитель в 
отставке И.С. Виноградов в 1854 г. женился во второй раз, причем на сво-
ей бывшей крепостной, 30-летней вольноотпущенной крестьянке. Но брак 
Афанасии Николаевой и Ивана Виноградова продлился совсем недолго, 
он скончался через несколько лет. В 1859 г. его вдове, проживавшей к то-
му времени уже в Уфе, назначили пенсию [17, л.6, 10]. 

Учитель русского языка Павел Семенович Лешедко происходил из 
дворян. П.С. Лешедко учился на первом отделении философского факуль-
тета Казанского университета, но не завершил обучение, т.к. в 1842 г. по-
ступил на службу в Оренбургское уездное училище. Но уже в феврале 
1844 г. перевелся на должность учителя в Мензелинское уездное училище. 
После 13-летней трудовой деятельности на ниве народного просвещения, 
в 1855 г. П.С. Лешедко подал в отставку по состоянию здоровья. До пен-
сии он не дослужился, ему полагалось только единовременное пособие в 
размере годового оклада (200 руб. серебром) [15, л.1, 5].  

В 1858 г. его примеру последовал учитель географии и истории Михаил 
Семенович Волков. Он происходил из крестьян и  окончил Главный Педаго-
гический институт в Санкт-Петербурге. После завершения учебы, в 1843 г. 
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был назначен учителем в Мензелинское уездное училище. Проработав в 
этом учебном заведении более 15 лет, в чине коллежского ассесора 
М.С. Волков решил выйти в отставку «по состоянию здоровья». Ему тоже, 
как и П.С. Лешедко, полагалось лишь единовременное пособие [16, л.1, 4–7].  

Более 25 лет проработал в Мензелинском уездном училище учитель 
Полиен Павлович Юрьев. Кроме педагогической деятельности, он зани-
мался и административной работой. П.П. Юрьев родился в 1805 г. в семье 
протоиерея, некоторое время учился в Казанском университете. В 1826 г. 
со степенью «действительный студент» поступил на службу штатным 
смотрителем Мензелинского уездного училища. Помимо этого, являлся 
законоучителем, преподавал он также в разные годы историю, географию, 
арифметику и географию. В 1851 г., за 25-летнюю выслугу должности 
штатного смотрителя, ему назначили пенсию (250 руб. серебром). При 
этом Полиен Павлович продолжал исполнять свои обязанности штатного 
смотрителя. Он проработал еще пять лет, до 1856 г. [13, л.1–17]. 

Накануне Великих реформ Александра II в Мензелинске было всего 
два учебных заведения, где дети могли получить начальное образование. 
Долгое время горожан и жителей Мензелинского уезда устраивало такое 
положение народного образования.  

Некоторые мензелинские учителя и в 1850-е гг. не перестали работать 
над научно-публицистическими трудами. Так, в 1861 г. еще один местный 
учитель В. Курбатов представил замечательное описание уездного города, 
которое озаглавил просто: «Мензелинск» [6]. Работа была опубликована 
даже в «Памятной книжке Оренбургской губернии» на 1865 г., это указы-
вает на то, что в то время подробные описания уездных центров были уже 
большой редкостью, а также на несомненное литературное мастерство ав-
тора. Как и предшественник-коллега, В.Курбатов оставался критиком го-
рода и его провинциального общества. Учитель обвинял горожан в лено-
сти и «нетрудолюбии», его также раздражала «неправильность» городских 
улиц и построек, шумная и поющая, «ликующая шляхта», сокрушался он и 
над непопулярностью идей просвещения среди мензелинцев. Но кроме 
критики городского хозяйствования и нравов, учитель дал любопытные 
описания народных обычаев: в частности, свадебных обрядов; остановил-
ся на местных предприятиях и их хозяевах. Таким образом, он все же вы-
полнил свою миссию по ознакомлению с колоритной жизнью уездного 
Мензелинска. Но, как и И.Шляпников, учитель В.Курбатов оставался чу-
жеродным элементом в жизни маленького города. Надо подчеркнуть, что 
в понимании интеллигенции того времени было четкое разделение на на-
род и общество. К последнему, т.е. к кругу образованных людей (дворян, 
чиновников и т.д.) они причисляли и себя. Целью изысканий Шляпникова 
и Курбатова прежде всего, было ознакомление образованного общества с 
народной жизнью. Поэтому, вероятно, с небольшой группой мензелинских 
чиновников и подобных им лиц у учителей-публицистов не было особых 
личностных конфликтов.  
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Таким образом, первые учителя Мензелинска были выходцами из се-
мей православных священнослужителей и являлись выпускниками Казан-
ской, Оренбургской духовных семинарий. Со второй трети XIX в. профес-
сиональная подготовка учителей Мензелинского уездного училища была 
связана, как правило, с Санкт-Петербургским педагогическим институтом. 
Они также были сыновьями священников, но кроме них в учебном заведе-
нии начали работать и представители крестьянского, и даже дворянского 
сословий. Последние были бывшими студентами Казанского университе-
та, имели неоконченное высшее образование. Выпускники Мензелинского 
уездного училища, происходившие из военно-служилого сословия (т.н. 
«малолетки»), становились учителями местной приходской школы.  

Социально-экономическое положение дореформенного учительства 
зависело от происхождения, служебных заслуг, жалованья и других вы-
плат. Например, по выслуге лет они и их семьи могли претендовать на 
единовременные пособия, на пенсионное обеспечение. Изучение трудовой 
биографии некоторых из них указывает на преимущество других профес-
сий в этой среде. Так, учитель И.С. Виноградов, несмотря на педагогиче-
ское образование, сначала предпочел служить исправником и лишь после 
обвинения в должностном преступлении начал преподавательскую карье-
ру. Учителя уездного училища, как люди образованные и со служебным 
чином, входили в городское «общество» и противопоставляли себя «наро-
ду» (крестьянско-мещанскому населению города). В обязанности учити-
лей первой половины ХIХ в. входила не только педагогическая работа, но 
и исследовательская, поэтому некоторые мензелинские педагоги 
(И.Шляпников, В.Курбатов) подготовили любопытные описания уездного 
города. В целом, дореформенное уездное учительство стало важным фак-
тором социокультурного развития Мензелинска.  
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