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В этом году исполняется 225 лет с момента 
торжественного открытия 27 августа 1791 года  
в городе Козьмодемьянске малого народного учи-
лища. Это было первое учебное заведение, зало-
жившее основы светского образования в Марий-
ском крае. В местной историко-краеведческой 
литературе отдельные аспекты истории Козьмо-
демьянского малого народного училища нашли 
отражение в публикациях К. С. Рябинского [14], 
А. Г. Иванова [5; 6; 7; 9], А. С. Казимова [8],  
И. В. Алметевой [1], Н. С. Попова [12] и других. 
На современном этапе, с учетом достигнутого, 
представляется важным еще раз обратить внима-
ние читателей к заявленной теме.  

Открытие малого народного училища в Козь-
модемьянске, являвшемся одним из уездных го-

родов Казанской губернии, представляется нам 
не случайным. Для этого здесь имелись необходи-
мые объективные предпосылки и условия. В Козь-
модемьянске, насчитывавшем в конце XVIII ве-
ка более 3 тыс. человек обоего пола [6, c. 253] из 
числа немногочисленных дворян, чиновников, 
священно-церковнослужителей, а также купцов, 
мещан, ямщиков и других сословных прослоек, 
уже более трети мужского взрослого населения 
была грамотной [5, c. 6–7; 7, c. 196]. В это время 
грамотность получила заметное распространение 
среди ремесленников, купцов и ямщиков города, 
что во многом обуславливалось активным втяги-
ванием немалой части жителей Козьмодемьянска 
в торгово-ремесленную деятельность и расшире-
нием торгово-ремесленного ученичества [5, c. 36].  
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Разумеется, решающим фактором стал выбор 
властей, реализовывавших на губернском и уезд-
ном уровнях государственную образовательную 
политику. Еще в октябре 1785 года императрица 
Екатерина II подписала указ, который устанавли-
вал единую систему обучения населения, а 5 авгу-
ста 1786 г. был опубликован «Устав народным 
училищам в Российской империи», состоящий 
из 113 статей, который фактически являлся первым 
российским образовательным актом, охватившим 
всю страну, и основным законом о начальном об-
разовании [11, с. 351]. В соответствии с этим уста-
вом крупный сербский педагог Ф. И. Янкович  
де Миреево разработал и издал «Правила для уча-
щихся народных училищ» и «Руководство учите-
лям первого и второго разряда народных училищ 
Российской империи». Как справедливо отмечал 
известный историк М. Т. Белявский, здесь «прин-
ципиально важным было то, что эти документы 
фиксировали складывание единой системы свет-
ской школы – от малого народного училища до уни-
верситета. Малое училище соответствовало двум 
первым классам главного училища, и окончившие 
малое училище могли продолжать учебу в старших 
классах главного. Ученики главного училища, же-
лавшие продолжать свое образование в универ-
ситете, дополнительно изучали латинский и один 
из современных европейских языков, необходи-
мых для поступления в университет» [2, с. 273]. 
В каждом губернском городе должны были быть 
открыты главные народные училища, а в каждом 
уездном городе – малые народные училища. Срок 
обучения в главном училище составлял пять лет 
(4 класса), а в малом – два года (2 класса).  

В пределах Казанской губернии помимо од-
ного главного народного училища, малые народ-
ные училища намечалось открывать в уездных 
городах Козьмодемьянске, Чебоксарах, Цивиль-
ске и Ядрине [9, с. 239–241]. В этой связи ценные 
сведения об открытии малого народного училища 
в Козьмодемьянске были зафиксированы в мате-
риалах «Экономических примечаний» Генераль-
ного межевания земель 1795 года, о том, что в го-
роде имеется «народное училище, открывшееся 
в1791-м году, августа 27 дня, коя помещается  
по отводу градской думы в партикулярных домах.  
В нем учитель один, учеников 24 человека. Обу-
чаются российской грамоте и математике, на со-
держании градском. Жалованья учителю 150, сто-
рожу 18 да разные расходы 34 рубли» [13, л. 1 об.]. 
Открытие малого народного училища в городе 
Козьмодемьянске состоялось при содействии пра-
вителя Казанского наместничества, генерал-майо-
ра, князя С. М. Баратаева [1, с. 27–28; 7, с. 197]. 

Училище с момента своего открытия содержалось 
на средства городского общества. Первым учи-
телем стал Иван Пичугин, сын священника села 
Юнги Козьмодемьянского уезда. Уездным попе-
чителем училища согласился стать купец Семен 
Алексеев сын Малежин. В первый год сюда по-
ступили 40 учащихся, а к 1792 г. их численность 
возросла до 56.  

В первом классе малого народного училища 
преподавали: «чтение и письмо, знание цифр, 
церковных и римских чисел, сокращенный кате-
хизис и священную историю, первоначальные 
правила грамматики в русской»; во втором клас-
се: «пространный катехизис без доказательств из 
священного писания, чтение книги «О должно-
стях человека и гражданина», первая и вторые 
части арифметики, чистописания и рисования» 
[14, с. 2]. Способ обучения определялся «Руко-
водством учителям первого и второго классов 
народных училищ Российской Империи», издан-
ным в 1783 г. Телесные наказания запрещались. 
Учения продолжались ежедневно, кроме празд-
ников. Зимой ученики учились с 8 до 11 и с 2 до 
5 часов, а летом с 7 до 10 и с 3 до 6 часов вечера. 
По средам и субботам послеобеденных занятий 
не полагалось. В конце декабря и в начале июля 
проводились экзамены [1, с. 28–29].  

На экзаменах присутствовали исправник, обер-
офицеры, мещане и представители духовенства. 
Наиболее прилежные из учеников награждались 
книгами. Так, на испытаниях 18 июля 1802 года 
были проэкзаменованы знания 25 учеников. В их 
числе 4 мальчика из дворян, столько же приказ-
ных, двое – из купцов, 8 человек – из мещан, пя-
теро – из солдат, двое – из посадских людей. 
Один из учеников получил аттестат об оконча-
нии школы, шестеро детей – награды за прилеж-
ность. Посетители благодарили учителя за успе-
хи учеников [12, с. 20].  

5 ноября 1804 г. был принят «Устав учебных 
заведений», по которому предусматривались при-
ходские училища в городах и селениях, уездные 
училища в губернских и уездных городах, гимна-
зии и университеты в губернских городах. Между 
этими учебными заведениями устанавливалась 
преемственность и взаимосвязь. Уездные и го-
родские училища составляли высшую ступень на-
чального образования. Они считались учебными 
заведениями, готовившими желающих к поступ-
лению в гимназии. В то же время они давали не-
обходимые знания тем детям, которые не соби-
рались продолжать свое образование. Курс уездных 
училищ планировался в два года (по 10–11 ме-
сяцев). Здесь изучались следующие предметы: 
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пространный катехизис и объяснение Евангелия, 
чтение из священного писания, грамматика рос-
сийского и местного наречий, чистописание и пра-
вописание, всеобщая и российская география, 
история, арифметика, начальные правила геомет-
рии, физика, рисование. По правилам в уездные 
училища могли поступать только те дети, которые 
учились в приходских училищах. Курс учения  
в приходских училищах приблизительно соот-
ветствовал курсу 1-го класса уездных училищ.  

В рамках реализации образовательной рефор-
мы 30 августа 1818 г. Козьмодемьянское малое 
народное училище было преобразовано в уездное 
училище. При этом первый класс малого народ-
ного училища был обращен в приходское, а вто-
рой класс − в первый класс уездного училища 
[1, с. 207].  

В 1818 году смотрителем и учителем второго 
класса и закона божия Козьмодемьянского уезд-
ного училища был назначен К. Добронравов, про-
служивший здесь 18 лет. Учителем первого класса 
и рисования состоял А. Я. Якимовский, окончив-
ший Казанскую гимназию. Приходское училище 
вплоть до 1826 г. оставалось без собственного 
учителя. Учение вели преподаватели уездного 
училища. С 8 мая 1826 г. по апрель 1829 г. учи-
телем приходского училища состоял С. Е. Паль-
мов, с 30 апреля 1829 г. по 2 августа 1833 г. −  
А. Г. Тихомиров, бывший учитель Ядринского 
приходского училища. Оба преподавателя получи-
ли образование в Казанской духовной семинарии.  

38 учащихся малого народного училища пе-
решли во вновь организованное учебное заведе-
ние. Однако многие из них, как считал Добро-
нравов, хотели учиться только письму, «считая 
прочие предметы для себя ненужными и роди-
тели оных, кои все вообще старообрядцы, если 
усмотрят успех в письме, тотчас отбирают детей 
своих без всякого позволения и даже без всякого 
учителем извещения для определения в писаря,  
к отправлению должностей по торговле и другим 
занятиям...»  [12, с. 26]. С 1818 г. по 1834 г. об-
щее количество учащихся в уездном и приход-
ском училищах составляло 953 человека. За это 
время из обоих училищ с аттестатом выпустили 
70 человек, без аттестата − 137 человек. В гимна-
зию поступили только два ученика [14, с. 30–32].  

За все время существования Козьмодемьянско-
го уездного училища оно содержалось на средст-
ва города. С 1835 года Козьмодемьянская город-
ская дума отпускала по 500 руб. ассигнациями, 
из которых 250 руб. шли на жалование учителю. 
С 1839 года сумма была переложена в серебро  
и с 1 января 1840 г. распределена следующим об-

разом: на жалование учителю 100 руб. и на прочие 
расходы по училищу – 42 руб. 85,5 коп. С 1861 го-
да городская дума стала отпускать дополнитель-
ную сумму в размере 207 руб. 14 коп., и общая 
сумма содержания составила 350 руб. Соответст-
венно было увеличено жалование преподавателю 
до 150 руб., законоучителю назначили − 36 руб., 
на квартиру − 40 руб., сторожу − 60 руб., содержа-
ние квартиры − 40 руб., на книги и учебные по-
собия – 15 руб., на награды ученика – 4 руб., на 
учебники для бедных учеников − 5 руб. [14, с. 169].  

В 1835–1850 гг. Козьмодемьянское приходское 
училище помещалось в одном доме с уездным 
училищем. Вскоре увеличение учеников послу-
жило причиной перевода приходского училища  
в отдельное здание. Четыре года для него нани-
мали помещение у крестьянина И. Полякова.  
С 16 декабря 1854 г. уездное и приходское учи-
лища вместе переместились в новый дом, специ-
ально построенный для первого на сумму 6966 руб. 
[14, с. 147].  

В первое время Козьмодемьянское приходское 
училище состояло из одного отделения и двух 
столов, с 1846 г. стало 4 стола, в 1851 г. − 5,  
в 1856 г. − 6 и в 1857 г. − 5 столов. В 1858 году 
ученики были разделены на два отделения: стар-
шее и младшее, а с 1868 г. появилось третье от-
деление − среднее. С 1835 по 1869 гг. в Козьмо-
демьянское приходское училище поступило 939 
человек [14, с. 163]. Среди учащихся преобладали 
дети городских сословий – 448 человека (47,7 %), 
далее шли дети сельских сословий − 389 человек 
(41,4 %) и дети «свободных состояний» − 102 че-
ловека (10,9 %). С 1850 года в приходском учи-
лище стали обучаться девочки. По материалам  
К. С. Рябинского ежегодно их количество было 
около 10 человек, и они составляли отдельный 
стол. Впоследствии из этого стола 1 марта 1862 г. 
было открыто приходское женское училище  
[3, л. 67 об.; 4, л. 113].  

В 1872 году было издано «Положение о город-
ских училищах», заменившее уездные училища 
на городские [10, с. 51]. Они имели цель «доста-
вить детям всех сословий начального умственного 
и религиозно-нравственного образования»  
[15, с. 151]. Городские училища могли быть од-
ноклассными, двухклассными, трехклассными  
и так доходить до шестиклассных включительно. 
В Марийском крае во второй половине XIX в. 
имелись одноклассные, которые в начале XX в. 
были преобразованы в двухклассные и трехклас-
сные городские училища. Одноклассное училище 
рассчитывалось на 50 учащихся при одном учи-
теле, двухклассное – на 100 учеников при двух 
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учителях и трехклассное – на 150 учеников при 
трех учителях. Курс обучения был шестилетним. 
Изучались следующие дисциплины: закон божий, 
чтение и письмо, русский язык, арифметика, прак-
тическая география, география и история отечества 
со сведениями естественной истории и физики, чер-
чение и рисование, пение и гимнастика. В некото-
рых училищах дополнительно вводились ремесла. 
Учебная программа отличалась от курса приход-
ских училищ расширенной программой, поэтому 
терялась преемственность, так как выпускники 
приходских училищ, поступившие в городские 
училища, не могли освоить ее курс.  

При каждом городском училище состоял зако-
ноучитель и учителя по числу классов; выбирался 
земствами и обществами на три года почетный 
смотритель, который должен был содействовать 
материальному благосостоянию училища; опре-
делялся врач. Примечательно, что в уездных и го-
родских училищах учительницы встречались до-
вольно редко.  

Если уездные училища являлись связующим 
звеном со средними учебными заведениями, то 
городские училища − нет. Они представляли со-
бой законченное образование, а полученные зна-
ния были недостаточны для поступления в выс-
шее учебное заведение. «Русские ведомости» 

охарактеризовали эти школы как не связанные  
с низшими и не имевшие выход в высшие учеб-
ные заведения. Преобразование уездных училищ 
в городские училище затянулось более чем на  
20 лет [10, с. 50–51]. Уездные училища Казан-
ской губернии преобразовывались в городские  
с 1879 года. В числе первых преобразованных учи-
лищ было и Козьмодемьянское. С 1 июля 1879 года 
уездное училище стало двухклассным городским 
училищем с шестилетним образованием [14, с. 172]. 
Одновременно было закрыто и приходское учи-
лище. По этой причине в первое время в учили-
ще оказалось 115 человек при двух учителях. 
Большое количество учащихся заставило 29 сен-
тября 1880 г. преобразовать Козьмодемьянское 
двухклассное городское училище в трехклассное.  

Как видно, открытие Козьмодемьянского мало-
го народного училища являлось составной частью 
государственной политики, направленной на фор-
мирование светской системы образования в России 
и в ее регионах. На протяжении нескольких де-
сятилетий данное образовательное учреждение 
города Козьмодемьянска стало устойчивым цен-
тром распространения грамотности и просвеще-
ния в Марийском крае.  
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