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Введение

В России сложились глубокие традиции и  значительный исторический 

опыт в области музыкального образования. Начиная с конца сороковых годов 

XX века,  историческое  знание  о  музыкальном  образовании  и  воспитании 

подрастающего  поколения  постоянно  обогащается  новыми  источниками  и 

методами  исследования.  Предметом  изучения  исследователей  становились 

различные  проблемы  данной  области:  выявление  методических  аспектов 

музыкального образования и воспитания (О.А. Апраксина, 1948; Д.Л. Локшин, 

1957;  В.И.  Адищев,  2001);  становление  и  развитие  массового  музыкально- 

эстетического воспитания детей и юношества (В.Н. Шацкая, 1975); осмысление 

истории  музыкального  образования  через  призму  общей  теории  воспитания 

(Е.А.  Бодина,  1992);  рассмотрение  истории  отечественного  музыкального 

образования  в  синтезе  эстетико-музыковедческого  и  музыкально-педагоги-

ческого  знания  (Н.А.  Терентьева,  1994);  раскрытие  связей  между  развитием 

теоретико-педагогических  концепций  и  музыкальным  образованием  (С.И. 

Дорошенко, 1999); анализ историко-теоретических и педагогических аспектов 

музыкального образования (Е.В. Николаева, 2002) и т.д.

Современные  работы  в  области  истории  отечественного  музыкального 

образования  отличаются  поиском  концептуальных  подходов, 

междисциплинарных  связей,  сближением  с  общей  педагогикой,  выявлением 

принципов и закономерностей исторического процесса, системным подходом и 

обусловленностью всех элементов  педагогической  системы и т.д.  Различные 

направления  музыкального  воспитания  подрастающего  поколения  и 

музыкально-  педагогического  образования  нашли  отражение  в  теоретико-

методологи-ческих и методических работах Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, Л.Г. 

Арчажниковой, Б.Д. Критского, О.П. Радыновой, Г.П. Стуловой, Л.В. Школяр, 

Г.М. Цыпина и других ученых.
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Определенный вклад в исследование истории педагогики, эстетического 

воспитания  и  культуры Республики  Татарстан,  народов  Поволжья  и  России 

дореволюционного  периода  внесли  ученые  нашей  республики.  Среди  работ 

данного направления необходимо отметить следующие: система эстетического 

воспитания учащейся молодежи и исторические предпосылки ее формирования 

раскрываются  в  исследовании  Л.А.  Воловича  (1976);  исторические  аспекты 

эстетической подготовки студентов в университетах дореволюционной России 

рассматривают Г.А.  Петрова  и  Г.И.  Королева  (1982);  истории эстетического 

воспитания  в  русской  дореволюционной  педагогике  уделяет  внимание  Т.В. 

Шуртакова  (1991);  история  становления  русской  профессиональной  хоровой 

школы  представлена  В.Д.  Булгаковым  (2000);  формирование  музыкально-

педагогической культуры татарского народа исследует Ф.Ш. Салитова (2002); 

становление и развитие эстетического воспитания в Татарстане освещает Е.М. 

Галишникова (2004) и т.д. 

Достаточно исследованным в период существования Казанской губернии 

является  процесс  становления  и  развития  профессионального  музыкального 

образования.  В  частности,  становлению  профессионального  музыкального 

образования  в  Казани,  его  связи  с  казанской  оперой,  истории музыкального 

театра  Казани  посвящены  работы  Г.М.  Кантора  (1970,  1997);  отдельные 

стороны музыкальной жизни дореволюционного времени и первых советских 

десятилетий  Казани  показаны в  работах  Е.К.  Шулюпиной (1981),  Г.  Вайды-

Сайдашевой  (1991),  С.  Михайловой  и  О.  Коршуновой  (1997);  татарские 

народные  музыкальные  инструменты  изучены  Р.Ф.  Халитовым  (1987); 

исламские традиции певческого искусства рассмотрены в трудах В. Юнусовой 

(1997)  и  Г.  Сайфуллиной  (1997);  становление  профессионализма 

полиэтнической  региональной  средневолжской  культуры  исследовано  в 

монографии  А.Л.  Маклыгина  (2000);  становление  и  развитие  музыкального 

образования в Казани показано в работе Е.В. Порфирьевой (2004) и т.д.

В научно-педагогической литературе определенное внимание уделяется 

проблемам  использования  татарских  народных  традиций  и  татарского 
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фольклора  в  воспитании  подрастающего  поколения.  Так,  С.И.  Раимовой 

рассмотрены  вопросы  использования  традиций  татарского  народа  в 

общеобразовательной  школе  (1973);  использованию  народного  опыта 

музыкально  –  эстетического  воспитания  в  подготовке  учителей  начальных 

классов  посвящено  исследование  Н.Х.  Халитовой  (1995);  применение 

татарского  детского  музыкального  фольклора  в  музыкально-эстетическом 

образовании младших школьников обосновывает в кандидатской диссертации 

автор  данного  исследования  (1998);  Г.Н.  Ахмеров  изучает  возможности 

использования музыкально-педагогической концепции татарского композитора 

С.Сайдашева в музыкальном образовании школьников (2004) и т.д. 

Отмечая  значительные  достижения,  сделанные  музыкальной  и 

педагогической наукой в области изучения музыкального образования Казани и 

Среднего Поволжья, можно констатировать, что до сих пор остаются вне поля 

внимания  такие  важные  проблемы,  как  изучение  общего  музыкального 

воспитания  и  обучения  в  образовательных  заведениях  Казанской  губернии; 

рассмотрение организации, содержания и процесса музыкального образования 

учащихся  в  отдельных  типах  учебных  заведений  губернии  –  народных, 

духовных, мужских и женских гимназиях, мусульманских мектебе и медресе; 

исследование становления и развития регионального школьного музыкального 

образования  как  самостоятельной  педагогической  системы.  Перечисленные 

проблемы и становятся предметом исследования настоящей работы.

Настоящее  исследование  охватывает  отрезок  историко-педагогической 

реальности  с  середины  XVIII до  начала  XX вв.  Выбор  начальной  точки 

исследования связан со временем массового появления школ и других типов 

общеобразовательных учебных заведений в России. Окончание исследования 

относится  к  1917  году,  когда  был  совершен  Октябрьского  переворот,  после 

которого была организована единая трудовая школа, введен урока пения как 

обязательный предмет и начался новый этап в истории общего музыкального 

образования - этап развития школьного музыкального образования в ТАССР и 

Республике Татарстан.
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Народное  образование  в  Казанской  губернии  в  исследуемый  период 

представляло собой сложную, неоднородную структуру и отражало основные 

тенденции  становления  образовательной  системы  России.  В  качестве 

важнейшего  признака  деления  различных  типов  учебных  заведений  того 

времени  выступал  сословный  признак.  В  частности,  все  образовательные 

учреждения  делились  на  две  группы:  для  непривилегированных  и 

привилегированных сословий.  К первой группе относились учебные заведения 

для  народа,  вторую  группу  составляли   образовательные  учреждения  для 

дворянского  и  духовного  сословия.  Открытие  определенных  типов  учебных 

заведений было связано с политической ситуацией в стране, государственным 

режимом, личностью правящего императора, его отношением к образованию и 

просвещению,  развитием  экономики и  производства,  востребованностью тех 

или  иных  профессий  и  т.д.  Таким  образом,  становление  структуры 

отечественной  образовательной  системы  было  связано  с  общественно-

политическими,  социально-экономическими,  культурными,  национальными и 

другими факторами. 

Следует отметить, что территориально Казанская губерния не совпадала с 

территорией нынешнего Татарстана. Она входила в состав Казанского учебного 

округа, который простирался от Урала до восточных границ России. В ее состав 

входило 12 уездов: Казанский, Козмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, 

Свияжский,  Спасский,  Тетюшский,  Царевококшайский,  Цивильский, 

Чебоксарский, Чистопольский, Ядринский. В настоящее время часть бывших 

территорий Казанской губернии вошла в состав других республик, в частности, 

Чувашии,  и,  наоборот,  отдельные  районы  бывших  Уфимской,  Вятской 

губерний  стали  частью  Татарстана.  Учитывая  данный  факт,  при  изучении 

организации,  содержания  и  процесса  определенных  групп  образовательных 

учреждений,  нами  анализировался  опыт  учебно-вос-питательной  работы  в 

учебных  заведениях,  не  входящих  в  состав  Казанской  губернии  (например, 

Стахеевское женское училище в г. Елабуге), однако внесших большой вклад в 

развитие ее образовательной системы.
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Источниковую базу исследования составили как опубликованные, так и 

неопубликованные  материалы.  К  первой  группе  относятся  статьи 

периодической  печати  того  времени,  сборники  документов  (постановлений, 

приказов, распоряжений и т.д.). Вторую группу составляют неопубликованные 

материалы, к которым относятся архивные документы Национального архива 

Республики Татарстан (отчеты директоров заведений и инспекторов Казанской 

губернии,  сведения  об  учебно-воспитательном  процессе,  кадровом  и 

материально-техническом  обеспечении,  списки  учителей  пения  и 

преподавателей  музыки,  учебные  программы  музыкальных  дисциплин, 

программы концертов и т.д.). При изучении процесса становления школьного 

музыкального образования в учебных заведениях Казанской губернии с начала 

XVIII века до 1917 года нами было использовано 169 документов из 25 фондов 

Национального архива Республики Татарстан  (фонды 1, 2, 4, 10, 74, 80, 81, 87, 

92, 93, 116, 122, 125, 131, 142, 150, 160, 319, 320, 359, 428, 475, 977, 1065, 1294).

Среди  особенностей  исследуемого  периода  становления  системы 

школьного музыкального образования в Казанской губернии от XVIII до начала 

XX вв.  следует  отметить,  с  одной  стороны,  существование  многочисленных 

школ, имеющих различные цели, содержание и программы обучения, с другой 

–  неохваченность  обучением основной массы детей  и юношества.  Учитывая 

данный  факт,  в  своем  исследовании  мы  будем  рассматривать  как  можно 

большее  разнообразие  типов  и  видов  школ  для  получения  полного 

представления уровня школьного музыкального образования на данном этапе 

его развития. 

Таким образом, на основе выявленных архивных источников в настоящей 

работе  будет  осуществлен  историко-педагогический  анализ  содержания, 

организации  и  процесса  преподавания  музыки  и  пения  в  различных  типах 

учебных  заведений  Казанской  губернии  (народных  школах,  духовных 

училищах,  мужских  гимназиях,  женских  учебных  заведениях  ВУИМ, 

мусульманских мектебе и медресе), а также рассмотрена подготовка кадров для 
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преподавания  пения  в  педагогических  учебных  заведениях  -  учительских 

семинариях, духовных академиях, женских институтах, училищах и т.д.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

собранный  и  обобщенный  в  работе  обширный  материал  предоставляет 

возможность  объективной  оценки  исторического  опыта  развития  школьного 

музыкального  образования  в  Республике  Татарстан;  научные  выводы  могут 

служить  базой  для  дальнейшей  разработки  актуальной  и  многоаспектной 

проблемы  развития  школьного  музыкального  образования  в  Республике 

Татарстан  и  в  других  регионах  России;  результаты  исследования  будут 

способствовать  обобщению,  систематизации  знаний  по  истории  школьного 

музыкального образования РТ и обогащению научной концепции школьного 

музыкального образования России.
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ГЛАВА I. Преподавание пения в народных

школах и училищах Казанской губернии

До XVIII в. духовные и народные учебные заведения представляли собой 

единую  структуру,  и,  соответственно,  содержание  обучения  в  них  было 

одинаковым.  Главной  целью всех  преподаваемых  дисциплин  в  начальных  и 

средних  народных  школах  и  училищах  выступало  религиозно-нравственное 

воспитание, одним из основных средств которого являлось пение.

При  изучении  содержания  и  процесса  обучения  пению  в  народных 

училищах Казанской губернии нами было использовано 30 документов НА РТ 

из фондов 81, 87, 92, 93, 160, 359, 977 (НА РТ ф.81, оп.2, д.28; НА РТ ф.81, оп.2, 

д.45; НА РТ ф.81, оп.2, д.361; НА РТ ф.81, оп.2, д.510; НА РТ ф.81, оп.2, д.654; 

НА РТ ф.81, оп.2, д.668; НА РТ ф.87, оп.1, д.7537; НА РТ ф.92, оп.1, д.41; НА 

РТ ф.92, оп.1, д.8468; НА РТ ф.93, оп.1, д.14; НА РТ ф.93, оп.1, д.173; НА РТ 

ф.93, оп.1, д.899; НА РТ ф.93, оп.1, д.1301; НА РТ ф.160, оп.1, д.10; НА РТ 

ф.160, оп.1, д.140; НА РТ ф.160, оп.1, д.149; НА РТ ф.160, оп.1, д.150; НА РТ 

ф.160, оп.1, д.193; НА РТ ф.160, оп.1, д.219; НА РТ ф.160, оп.1, д.265; НА РТ 

ф.160, оп.1, д.315; НА РТ ф.160, оп.1, д.333; НА РТ ф.160, оп.1, д.336; НА РТ 

ф.160, оп.1, д.1409; НА РТ ф.160, оп.1, д.1576; НА РТ ф.160, оп.1, д.2056; НА 

РТ ф.160, оп.1, д.2097; НА РТ ф.359, оп.1, д.322; НА РТ ф.359, оп.1, д.578; НА 

РТ ф.977,  оп.  Училищный комитет  Казанского  университета,  д.1728).  Кроме 

того, мы опирались на труды О.А.Апраксиной, В.Д. Булгакова и Д.Л.Локшина.

Появление первых народных учебных заведений связано с  1786 годом. 

Тогда был утвержден первый «Устав народных училищ», согласно которому 

организовывалась  сеть  начальных  школ,  состоящая  из  главных  и  малых 

народных училищ. Главные народные училища представляли собой начальные 

школы повышенного типа для детей из всех свободных сословий. По Уставу 

1786 года они были организованы в 25 губернских городах, в том числе и в  г. 
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Казани.  Содержались  главные  народные  училища  на  средства  приказов 

общественного  призрения,  обучение  в  них  было  бесплатным.  В  главных 

народных  училищах  имелось  4  разряда  (класса)  с  пятилетним  обучением 

(старший  класс  был  двухгодичным)  и  2  ступени  обучения  (по  2  года).  На 

второй  ступени  учащиеся  получали  педагогическую  подготовку  для 

преподавания в малых народных училищах. 

Малые народные училища представляли собой двухгодичные начальные 

школы для детей всех сословий, кроме крепостных. По Уставу 1786 года они 

открывались  в  уездных  и  заштатных  городах,  содержались  на  местные 

средства,  обучение в них было бесплатным. Из учебных предметов в малых 

народных  училищах  преподавались  чтение,  письмо,  катехизис,  арифметика, 

грамматика, чистописание и рисование. В 1804 г. главные народные училища 

были преобразованы в гимназии, а малые - в приходские и уездные училища.

В  программах  начальных  народных  училищ  пение  и  музыка 

отсутствовали, однако обучение церковному пению проходило во внеучебное 

время.  Основной  практической  целью  музыкальных  занятий  выступало 

обслуживание  церкви.  Специальных  учителей  пения,  имеющих 

профессиональную  подготовку,  среди  училищных  преподавателей  не 

числилось. Как правило, обучением детей церковному пению занимался дьячок 

или церковный певчий из ближайшего церковного прихода. 

В  начале  XIX в.  в  правление  Александра  I была  подготовлена 

фундаментальная  реформа  образования,  согласно  которой  создавалась 

иерархическая  школьная  система,  распределенная  по  учебным  округам, 

подчиненная Министерству народного просвещения и сосредоточенная вокруг 

университетов. Предусматривалось создание трех типов общеобразовательных 

школ:  приходские  школы,  уездные  училища  и  гимназии.  Первые  два  типа: 

приходские  школы  и  уездные  училища  -  были  бессословными.  Гимназии 

предназначались  для  детей  привилегированных  сословий  и  являлись 

подготовительными для университетов.  Из ведения  Министерства  народного 
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просвещения исключались учебные заведения духовного ведомства, ведомства 

учреждений императрицы Марии, военного министерства и лицеи.

Согласно  Уставу  1804  года  во  всех  губернских,  уездных  городах  и  в 

каждом  селении  при  церковном  приходе  открывались  приходские  училища, 

которые  рассматривались  как  низшее  звено  светских  школ,  подчиненных 

Министерству  народного  просвещения.  Начальные  школы,  открытые  ранее 

духовенством, остались в ведении Священного Синода. 

Рассмотрим  обучение  в  приходских  школах  и  уездных  училищах 

Казанской  губернии.  Приходские  училища  были  учреждены  в  следующих 

целях:  «первое,  чтобы  приуготовить  юношество  для  уездных  училищ,  если 

родители пожелают, чтобы дети их продолжали в оных учение; второе, чтобы 

доставить  детям  земледельческого  и  других  состояний  сведения,  им 

приличныя,  сделать  их в  физических и нравственных отношениях лучшими, 

дать  им  точные  понятия  о  явлениях  природы,  истребить  в  них  суеверие  и 

предрассудки,  действие  коих  столь  вредны  их  благополучию,  здоровью  и 

состоянию» [НА РТ ф.92, оп.1, д.41].

В приходском училище предполагалось одно отделение и один учитель; в 

случае, если детей было много, то было возможно их разделение на два класса. 

Преподавание  осуществлялось  по  следующим  учебным  предметам:  закон 

божий,  чтение,  письмо,  арифметика,  краткое  наставление  о  сельском 

домоводстве, произведениях природы, сложении человеческого тела и вообще 

о средствах к предохранению здоровья. Дети обучались по три часа в день в 

течение  6  -  7  месяцев  в  году:  с  октября  по  март,  т.е.  в  свободное  от 

сельскохозяйственных  работ  время.  В  воскресные  и  праздничные  дни  по 

одному часу они изучали катехизис и священную историю. 

В  статье  122  Устава  1804  года  сказано,  что  «в  приходском  училище 

может  быть  умножено  число  предметов  учения,  если  то  позволяет  доходы 

оного»  [НА  РТ  ф.92,  оп.1,  д.41].  Пение  не  было  включено  в  программу 

обучения  приходских  училищ,  но  во  многих  из  них  во  внеурочное  время 
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проводились  уроки  церковного  пения.  Как  и  раньше,   преподавали  в  них 

главным образом священники, дьячки и причетники.

В  документах  Попечителя  Казанского  учебного  округа  имеются 

«Ведомости об успехах учеников учебных заведений Казанской губернии», в 

которых представлен перечень учебных предметов и успехи учащихся уездных 

и  приходских  училищ  Казанской  губернии  за  1820-21  у.г.  Например,  в 

Цивильском,  Ядринском,  Мамадышском,  Спасском,  Лаишевском, 

Козмодемьянском  приходских  училищах  преподавались  такие  учебные 

предметы,  как:  букварь,  краткий  катехизис,  священная  история,  письмо, 

арифметика [НА РТ ф.160, оп.1, д.10]. Среди обязательных предметов уроков 

пения по-прежнему не наблюдалось.

Наряду  с  приходскими  училищами  в  каждом  губернском  и  уездном 

городе открывались уездные училища,  которые учреждались для реализации 

следующих  целей:  «первое,  приуготовить  юношество  для  гимназий,  если 

родители пожелают дать детям своим лучшее воспитание,  и второе, открыть 

детям различного состояния необходимыя познания, сообразныя состоянию их 

и  промышленности».  В  уездные  училища  могли  поступать  дети  любого 

сословия, окончившие приходское училище [НА РТ ф.92, оп.1, д.41].

В уездных училищах существовало два класса,  в  которых преподавали 

два  учителя.  Учащиеся  уездных  училищ  осваивали  большое  количество 

учебных  предметов,  среди  которых:  закон  божий  и  священная  история; 

должности  человека  и  гражданина;  российская  грамматика  и  грамматика 

родного  языка;  чистописание;  правописание;  правила  слога;  всеобщая 

география  и  математическая  география;  география  российского  государства; 

всеобщая  история;  российская  история;  арифметика;  геометрия;  физика  и 

естественная история; технология,  рисование.  Обучение в уездных училищах 

охватывало  более  строгие  временные  рамки:  с  1  августа  по  1  июля,  кроме 

воскресных и табельных дней.

В  статье  89  Устава  сказано,  что  в  уездном  училище  «с  позволения 

начальства может быть умножено число учебных предметов и учителей, когда 
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есть  довольные  к  тому  способы».  Как  и  в  приходских  училищах, 

подразумевалось, что отдельные учебные предметы (в частности, пение) могут 

вводиться, если позволят денежные средства.

Уездные училища представляли собой среднее звено общего образования, 

следующей ступенью после начального обучения в приходских школах. Часто 

приходские школы находились при уездных училищах, соответственно учителя 

совмещали преподавание  в  тех  и  в  других учебных заведениях.  Рассмотрим 

перечень  учебных  предметов  в  некоторых  уездных  училищах  Казанской 

губернии.

Чистопольское малое народное училище, созданное в 1796 г.,  в 1816 г. 

было переименовано в Чистопольское уездное училище. При нем было открыто 

Чистопольское  приходское  училище  в  виде  приготовительного  класса.  В 

ведомости  для  сравнения  представлены  предметы,  входившие  в  программу 

обучения  малого  народного  училища  (чтение,  письмо,  краткий  катехизис, 

арифметика  1  ч.,  российская  грамматика)  и  дисциплины,  преподаваемые  в 

уездном  и  приходском  училищах  (чтение,  письмо,  краткий  катехизис, 

священная история, российская грамматика, арифметика 1 и 2 ч., пространный 

катехизис, математическая и всеобщая география, всемирная история, физика, 

чтение священного писания). 

В  Цивильском  уездном  училище  существовало  два  класса:  в  I классе 

преподавались  пространный  катехизис,  священная  история,  арифметика, 

чистописание, грамматика, латинский язык (по желанию); во II классе обучение 

шло по тем же предметам с добавлением географии.

В Ядринском уездном училище в перечень предметов, преподаваемых в I 

классе,  входили  следующие  дисциплины:  катехизис,  священная  история, 

российская  грамматика,  арифметика,  чистописание,  рисование,  евангелие; 

программу  II класса составляли закон божий, российская история, российская 

география, всеобщая история, арифметика, российская грамматика, евангелие, 

рисование (по желанию) [НА РТ ф.160, оп.1, д.10].
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Приведенные факты свидетельствуют о том,  что,  во-первых,  основную 

часть  учебных  предметов  составляли  необходимые  научные  и  религиозные 

дисциплины,  во-вторых,  в  училищах  отсутствовало  единство  учебных 

предметов,  в-третьих,  из  уроков  искусства  в  некоторых  училищах 

преподавалось рисование, в основном по желанию, а уроки пения не входили в 

обязательную учебную программу.

Устав  1828  года  немного  улучшил отношение  к  урокам пения.  В  нем 

говорится,  что  «по субботам в послеобеденное время желающие могут быть 

обучаемы церковному пению по нотам» [6.6]. 

Таким образом, вплоть до 60-х гг. XIX в. преподавание пения в народных 

школах Казанской губернии осуществлялось следующим образом:

-  урок пения не входил в число обязательных дисциплин;

- пение являлось придатком к учебному предмету «закон божий»;

- содержание занятий состояло главным образом из пения одноголосных 

церковных песнопений;

-  основной  задачей  певческого  воспитания  было  обслуживание 

церковных служб;

- музыкальное обучение ограничивалось «простой грамотностью»;

- в народных школах не использовались музыкальные инструменты;

-  при  обучении  нотному  пению  применялась  упрощенная  цифирная 

методика Шеве;

- разучивание произведений осуществлялось на слух, с голоса учителя;

-  основными  методами  обучения  были  методы  зубрежки  и 

подражательности;

-  обучение  пению  проводили  священнослужители,  не  имеющие 

профессиональной музыкальной подготовки.

Особенно  слабо  было  организовано  обучение  в  сельских  приходских 

училищах.  В циркуляре Министерства  народного просвещения от 8 февраля 

1861 г. за № 7 были изложены меры об учреждении школ грамоты, в которых 

должно  было  осуществляться  начальное  обучение  детей,  проживающих  в 
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сельской местности. В названном документе также говорится о низком уровне 

преподавания  в сельских приходских училищах, о том, что обучение в них не 

отличается  от  школ  грамотности.  Министр  указал  на  «необходимость 

предоставления  учащимся  по  окончании  начальной  школы  возможности 

увеличивать  круг  своих  познаний,  в  особенности  по  предметам,  которые 

находятся в ближайшем соприкосновении с бытом поселян». Для реализации 

данной задачи им было вынесено следующее решение:

во-первых,   все  сельские  приходские  училища  были  причислены  к  I 

разряду начальных народных училищ;

во-вторых,   при  обучении  крестьянских  детей  в  сельских  приходских 

училищах следовало обращать внимание не только «на преподавание Закона 

Божьего, русской грамоты и счисления, но и на усиление знаний по предметам, 

относящимся  до  сельского  быта,  а  также  на  обучение  церковному  пению, 

производя  денежное  вознаграждение  исполняющим это  обучение  с  успехом 

наставникам из остатков от училищных сумм» [НА РТ ф.160, оп.1, д.140.- л.17].

Таким образом, в сельской местности обучение детей школьного возраста 

проходило в школах грамоты и в сельских приходских училищах. В школах 

грамоты давались  знания  по  закону  божьему,  письму  и  счету,  как  правило, 

обучение осуществлялось грамотным крестьянином данного селения. Сельские 

приходские училища делились на учебные заведения I и II разрядов, обучение в 

которых  отличалось  и  по  количеству  наставников,  и  по  содержанию 

дисциплин. В училищах I разряда обучал только священник, во второразрядных 

училищах  преподавал  священник  и  его  помощник,  в  число  преподаваемых 

дисциплин  входили  предметы  начальных  народных  училищ,  в  том  числе  и 

церковное пение.

Переломным моментом в истории российской школы была реформа  60-х 

гг. XIX в. 14 июля 1864 года согласно Уставу было принято новое «Положение 

о  начальных народных училищах Казанской  губернии» [НА РТ ф.160,  оп.1, 

д.140].  Данное  положение  конкретизировало  структуру  системы  общего 
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начального  образования.  К  начальным  народным  училищам  были  отнесены 

следующие учебные заведения: 

1)  все  начальные  учебные  заведения  Министерства  народного 

просвещения (приходские, народные – частные, земские);

2)  учебные  заведения  ведомства  Министерства  государственного 

имущества, Министерства внутренних дел, Удельного и Горного министерств 

(сельские училища разных наименований);

3)  учебные  заведения  Духовного  ведомства  (церковно-приходские 

училища – городские, сельские);

4) все воскресные школы (городские, сельские, мужские, женские).

Целью учреждения начальных народных училищ являлось утверждение в 

народе  религиозных  и  нравственных  понятий  и  распространение 

первоначальных полезных знаний (статья 1). В училища принимались дети всех 

сословий, любого вероисповедания. Для заведования и контроля за начальными 

народными  училищами  Казанской  губернии  были  учреждены  Казанские 

губернский и уездный училищные советы.

В  начальных  народных  училищах  детей  обучали  следующим учебным 

предметам: закон божий (краткий катехизис и священная история); чтение по 

книгам  гражданской  и  церковной  печати;  письмо;  первые  4  действия 

арифметики; церковное пение (там, где преподавание его возможно).

Как  видим,  с  1864  года  церковное  пение  стало  входить  в  программу 

учебных  дисциплин,  но  на  практике  его  преподавание  зависело  от  наличия 

денежных средств, выделяемых на оплату учителю.

В зависимости от места расположения, приходские училища делились на 

городские и сельские. Для казанских городских училищ 3 августа 1864 г. были 

учреждены  новые  правила.  Согласно  «Правилам  для  казанских  приходских 

училищ», дети обучались в них на трех отделениях (младшее, среднее, старшее) 

в течение трех лет. Из учебных предметов в городских приходских училищах г. 

Казани преподавались закон божий, русское чтение, арифметика, чистописание 

[НА РТ ф.160, оп.1, д.150].
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В правилах указано на обязательное исполнение конкретных церковных 

молитв до начала занятий и после их окончания. В частности, отмечено, что 

перед учением необходимо: а) прочитать «Во имя Отца» и «Отче наш»; б) спеть 

«Царю Небесный»; после учения: а) прочитать «Благодарим тебя, Создатель», 

б) спеть «Достойно есть». Пение не входило в число обязательных дисциплин 

казанских городских училищ и выполняло узкую религиозно- воспитательную 

функцию. Поскольку в правилах выделено пение, то следует предположить, что 

разучивание необходимых произведений осуществлялось во внеучебное время.

В  начале  1864  года  была  проведена  ревизия  всех  существующих  в 

Казанской  губернии  сельских  приходских  училищ.  Согласно  «Ведомости 

сельских  приходских  училищ  Казанской  губернии  за  1864  г.»  в  сельских 

районах Казанской губернии числилось 69 сельских приходских училищ (НА 

РТ  ф.160,  оп.1,  д.140).  Перечислим  их.  В  Казанском  уезде  существовало  4 

училища: Арское, Высокогорское, Столбищенское общие, Кабанское мужское.

 В Лаишевском уезде - 3: Остолоповское общее, Карадулевское, Троицко- 

Ураевское мужские. В Мамадышском уезде - 10:  Красно-Горское,  Омарское, 

Сикеневское, Чуринское, Старо-Юмчинское, Тевеляхское, Юкачахское общие, 

Мамадышское, Урясь-Учахское женские, Урясь-Учахское мужское. В 

Свияжском уезде - 2: Услоновское, Подберезенское мужские. В Спасском уезде 

-  4:  Пичкаское,  Болгарское  общие,  Мазаковское,  Юхмочинское  мужские.  В 

Тетюшском  уезде  -  5:  Байтеряковское  общее,  Байглычевское,  Шонгутское, 

Фроловское, Архангельско-Калгутское мужские. В Козмодемьянском уезде - 5: 

Черемышевское,  Акрамовское,  Ильинское,  Кожвашское,  Мало-Сундырское 

общие.  В  Царевококшайском  уезде  -  6:  Петриковское,  Мироносицкое, 

Ронгинское, Морканское, Шиньшинское, Сотнурахское общие. В Цивильском 

уезде - 9: Чуразчиковское женское, Именевское, Шихазанахское, Шакуловское, 

Хармалинское,  Кошелевское,  Можаровское,  Батыевское,  Старо-Шиголяхское 

мужские.  В Чебоксарском уезде  -  3:  Толаевское,  Яндашевское,  Чурашевское 

общие. В Чистопольском уезде -  8:  Билярское,  Волчьевское,  Кутушеское 

общие,  Новошешминское,  Старошешминское,  Вишневское,  Седелькинское, 
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Кубасахское  мужские.  В  Ядринском  уезде  -  10:  Убьевское,  Абызовское, 

Аниковское, Русско-Сорменское, Чурашевское общие, Шуматовское женское, 

Шемердяковское, Шуматовское, Оточевское, Богатыревское мужские.

Итак,  ревизия  показала  наличие  в  Казанской  губернии  69  сельских 

приходских училищ, из которых было 19 перворазрядных и 50 второразрядных. 

Учитывая  недостаток  сельских  учебных  заведений  в  округах  Казанской 

губернии,  было  решено  дополнительно  открыть  48  мужских  и  48  женских 

новых училищ [НА РТ ф.160, оп.1, д.140.- л.16].

Таким  образом,  образовательная  реформа  1864  года  позволила 

систематизировать  структуру  начального,  среднего  и  высшего  образования, 

ввести единообразие в перечень и содержание учебных предметов, технологии 

их преподавания. Начальные школы объявлялись бессословными, бесплатными 

и  общедоступными.  Поощрялась  частная  и  земская  инициатива  в  открытии 

учебных заведений,  что способствовало развитию женского,  внешкольного и 

других направлений образования.

Большая роль в развитии народного образования принадлежала земствам. 

Земства  были  созданы  в  1864  году  и  являлись  органами  местного 

самоуправления.  Земские  губернские  и  уездные  управы  действовали  в 

большинстве  российских  губерний.  Губернская  земская  управа  была 

организована и в Казани. Главной задачей земств являлось открытие  школ.

27 апреля 1870 года в Казанскую губернскую земскую управу поступила 

«Ведомость о сельских училищах по уездам Казанской губернии за 1869 г.», в 

которой  отражено  количество  сельских  училищ,  существующих  за  счет 

земства. По итогам данного отчета, в Казанской губернии обучение сельских 

детей проходило в 216 сельских училищах, среди которых было: 205 мужских 

(земских),  9  женских  (земских),  2  училища  относились  к  Братству  Святого 

Гурия.

Братские  школы  создавались  религиозно  -  национальными 

организациями  –  братствами,  которые  вели  активную  борьбу  против 

«окатоличения»  русского,  украинского  и  белорусского  народа.  Обучение 
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хоровому пению в братских школах занимало большое место, в них показывали 

высокие образцы музыкального воспитания и хорового пения [36.13]. 

Если  рассматривать  наличие  земских  училищ  отдельно  по  уездам,  то 

картина будет выглядеть следующим образом: 1) в 7 волостях Казанского уезда 

существовало 20 училищ; 2) в Лаишевском уезде:  Лаишевское женское и 20 

сельских училищ; 3) в в Мамадышском уезде: 17 училищ (на средства земства), 

2 (на средства Братства Святого Гурия); 4) в Свияжском уезде: 54 училища; 5) в 

Спасском уезде: 23 мужских, 3 женских; 6) в Тетюшском уезде: 9 мужских, 1 

женское; 7) Козмодемьянском уезде: 6 мужских, 2 женских;

8) в Царевококшайском уезде: 14 училищ; 9) в Цивильском уезде: 1 мужское;

10) в Чебоксарском уезде: 24 училища; 11) в Чистопольском уезде: 17 мужских, 

2  женских  (на  средства  уездного  земского  сбора);  12)  в  Ядринском  уезде: 

училищ нет, имелись только сельские школы [НА РТ ф. 81, оп. 2, д. 28].

Одной из основных проблем образования в Казанской губернии являлась 

нехватка  преподавателей  в  начальных  народных  училищах  и  отсутствие 

специальных  учебных  заведений  для  подготовки  педагогических  кадров. 

Проблема  кадров  частично  была  решена  путем  открытия  педагогического 

класса  при Казанском уездном училище.  3  августа  1864 года  были приняты 

«Правила для педагогических классов по приготовлению учителей в народные 

училища и для совещаний по сим классам» [НА РТ ф.160, оп.1, д.149]. 

Приготовительные  классы  находились  в  ведении  Директора  училищ 

Казанской губернии и под непосредственным наблюдением местного штатного 

смотрителя.  В  них  принимались  лица  всех  сословий  по  свидетельствам, 

«удостоверяющим  в  их  знаниях,  нравственности,  происхождении,  льготах  и 

вероисповедании». От поступающего требовалось умение читать и писать по-

русски,  знание  священной  истории  и  молитв  из  закона  божия,  арифметики. 

Курс учения составлял два года:  в первый год (младшее отделение) ученики 

получали теоретические знания, во второй (старшее отделение) – теоретические 

занятия  чередовались  с  практическими  уроками  в  Казанских  приходских 

училищах.  Теоретические  занятия,  целью  которых  являлось  «сознательное 
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утверждение учеников в курсе приходского училища и усвоение ими лучших 

методов  преподавания  по  каждому  предмету»,  проводились  по  следующим 

учебным предметам: закон божий, русский и славянский языки, арифметика, 

естествоведение,  русская  история,  чистописание  и  «чертение»,  пение и 

гимнастика.  Практические занятия заключались в наблюдении и обсуждении 

училищных уроков, данных учителями, а также в проведении пробных уроков 

русского языка и арифметики самим учащимися. В таблице приведены учебные 

предметы,  количество  часов  в  неделю  по  каждому  из  них  и  количестве 

преподавателей, работающих в педагогических классах.

Таблица № 1
Распределение уроков учебных предметов в приготовительных

классах для приходских учителей при Казанском уездном училище
Название предмета младшее отделение старшее отделение Кол-во учителей

1. Закон Божий
2. Русский и славянский языки
3. Арифметика
4. Естествоведение
5. Русская история
6 Чистописание и чертение
7. Пение
8. Гимнастика

2
4
3
4
-
3
2
2

-
3
2
2
2
2
1
(2)-вместе с 1 отд.

1
1
1
1
1
1
1
1

Итого 18 часов 12 часов 8 чел.

В  следующем  документе  Казанского  уездного  училища  представлена 

смета на оплату учителям педагогического класса в 1864 г.

Таблица № 2
Смета на оплату учителям педагогического класса

Название предмета Число уроков Цена за урок (руб.) Всего (руб.)

1. Закон Божий
2. Русский и славянский языки
3. Арифметика
4. Естествоведение
5. Русская история
6 Чистописание и чертение
7. Пение
8. Гимнастика

4
6
5
12 
-
2
2
2

40
40
40
40 
-
30
30
30

160
240
200
480
-
60
60
60

Итого 33 1260 руб.
Представленные  данные  таблиц  позволили  прийти  к  следующим 

выводам: 
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-  во-первых,  уроки  пения  были   включены  в  число  обязательных 

предметов,  необходимых  для  освоения  учителями  начальных  народных 

училищ; 

- во-вторых, обучение пению было запланировано по два урока в неделю 

в младшем отделении и по одному часу в старшем отделении;

-  в-третьих,  преподавание  пения  осуществлял  специальный  учитель, 

имеющий музыкальную подготовку и входивший в штат училища;

- в-четвертых, работа учителя пения оценивалась по аналогии с трудом 

педагогов других предметов и оплачивалась по часам.

Класс церковного пения в Казанском уездном училище был введен еще в 

1863 году. Подтверждение этому мы находим в деле канцелярии Попечителя 

Казанского  учебного  округа  «Об  учреждении  класса  пения  в  Казанском 

уездном  училище»  от  8  апреля  1863  г.,  в  котором  сказано  следующее: 

«Штатный смотритель Казанского училища от 10 марта сего года донес мне, 

что учитель пения Казанского военного училища Алексей Иванович Халдин 

подал к нему прошение об исходатайствовании ему дозволения безвозмездно 

заниматься церковно-народным пением с учениками вверенного ему уездного 

училища по два раза в неделю. В удостоверении сие его способностей и знания, 

он  заявляет,  что  имеет  аттестат,  выданный  ему  из  Придворной  Певческой 

Капеллы,  который хранится  в  канцелярии военного училища» [НА РТ ф.92, 

оп.1, д. 8468]. В документах Директора Второй Казанской гимназии и училищ 

Казанской  губернии  также  говорится,  что  «обучение  вел  учитель  пения 

военного училища А. Халдин» и добавлено: «дал несколько уроков и прекратил 

из-за отсутствия возмездия» [НА РТ ф.160, оп.1, д.193]. 

Представленные документы констатируют, что, несмотря на правила об 

обязательном  введении  уроков  пения  в  содержание  обучения  будущих 

учителей  начальных  народных  училищ,  данное  положение  часто 

игнорировалось  и  включение  музыкальных  занятий  зависело  от  желания  и 

финансовых возможностей руководства.
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В  целях  улучшения  подготовки  педагогических  кадров  для  народных 

училищ 16 августа  1865  г.  в  Министерстве  народного  просвещения  прошло 

заседание,  на  котором  была  утверждена  «Инструкция  об  объеме  и  методе 

преподавания учебных предметов в педагогических курсах для приготовления 

учителей начальных народных училищ». Материалы заседания были подробно 

изложены  в  журнале  Совета  министров  народного  просвещения  №16.  В 

«Инструкции» сказано: «Объем и метода преподавания учебных предметов в 

педагогических  курсах  должны  быть  следующие:  закон  божий;  главные 

положения о воспитании и методика первоначального преподавания; русский и 

церковнославянский  языки;  русская  история  и  русская  география  с  кратким 

очерком  всеобщей  истории  и  географии;  арифметика;  главные  основания 

физики  и  естественной  истории;  чистописание;  черчение  с  объяснением 

геометрических  фигур;  пение  церковных  песен  и  молитв по  выбору 

преподавателя»  [НА  РТ  ф.87,  оп.1,  д.  7537].  Из  документа  следует,  что  в 

программу педагогических курсов для учителей начальных народных школ в 

качестве обязательного предмета был включен урок пения, хотя его содержание 

ограничивалось духовными песнопениями.

Проблему  решения  педагогических  кадров  для  народных  училищ 

помогали  решать  и  земства.  Они  занимались  подготовкой  учителей  для 

начальных  школ:  организацией  учительских  семинарий,  летних  курсов, 

учительских съездов и т.д. В 1869-1873 гг. на средства земств по России было 

основано 12 учительских семинарий. В г. Казани учительская семинария была 

учреждена 21 сентября 1872 г. 

В  канцелярии  директора  Второй  Казанской  гимназии  и  училищ 

Казанской  губернии  содержится  дело  «Относительно  открытия  учительских 

институтов  и  преобразования  ныне  существующих  уездных  училищ  в 

городские» на основании вышедшего 31 мая 1872 г. общероссийского Указа об 

открытии  учительских  институтов  и  преобразовании  ныне  существующих 

уездных  училищ  в  городские  (одноклассные,  двухклассные,  трехклассные, 

четырехклассные) с учреждением при учительских институтах дополнительных 
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курсов  для  учителей  уездных  училищ.  Данный  указ  повлиял  на  открытие 

высших  педагогических  учебных  заведений  в  Казани  и,  соответственно,  на 

качество и содержание преподавания на всех образовательных уровнях. В 1876 

г. были открыты Казанский учительский институт и Казанские высшие женские 

курсы.  Обучение  пению в  названных  высших  учебных  педагогических 

заведениях являлось обязательным.

Таким  образом,  проблема  кадров  для  народных  училищ  постепенно 

решалась  путем  открытия  высших  педагогических  заведений,  курсов  для 

учителей и педагогических классов в уездных училищах. 

В Казанской губернии в каждом из 12 уездов существовало по одному 

уездному училищу. Согласно Указу в 1872 г.  все они были преобразованы в 

городские  училища,  а  конкретно:  Казанское  уездное  училище  было 

преобразовано  в  четырехклассное  городское  училище;   Тетюшское, 

Чебоксарское,  Чистопольское,  Мамадышское  уездные  училища  –  в 

трехклассные городские училища;  Свияжское, Лаишевское, Козмодемьянское, 

Спасское,  Цивильское,  Ядринское,  Царевококшайское  уездные  училища  –  в 

двухклассные городские училища.

В  уездных  городах  Свияжске,  Спасске,  Лаишево,  Козмодемьянске, 

Мамадыше, Тетюшах, Царевококшайске, Цивильске, Ядринске вместо уездных 

училищ были учреждены второклассные приходские училища для мальчиков 

(9) и первоклассные приходские училища для девочек (9). Наряду с данными 18 

приходскими училищами в г. Казани также было открыто 4 новых училища: 1 

мужское и 1 женское в  Адмиралтейской слободе,  1  мужское и  1 женское в 

Ягодной слободе, а также два училища (мужское и женское) в г. Арске [НА РТ 

ф.160, оп.1, д.140.- л.16].

Преподавателями  пения  в  училищах  работали  музыкально 

подготовленные кадры, о чем свидетельствует представленный ниже документ. 

Штатный  смотритель  казанских  училищ  в  своем  представлении  Директору 

народных  училищ  Казанской  губернии  от  28  августа  1875  г.  просит  «О 

предоставлении уроков пения» в Чистопольском уездном училище г. Кроткову, 
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окончившему курс Казанской духовной семинарии. На данное представление 

он получает следующий ответ: «…так как учителя пения в уездных училищах 

не пользуются никакими правами государственной службы, то назначение и 

увольнение  их  может  быть  сделано  Вами  без  особого  на  то  разрешения 

начальства  округа» [НА РТ ф.160,  оп.1,  д.  265].  Данный документ,  с  одной 

стороны,  дает  информацию  о  том,  что  в  70-е  годы  XIX века  не  только  в 

столичные и губернские, но и в уездные училища на должность учителей пения 

принимали педагогов,  получивших специальную музыкальную подготовку,  с 

другой - бесправное положение учителей пения.

Информацию  об  училищных  музыкально-  педагогических  кадрах 

содержит  и  другой  документ.  Так,  в  деле  канцелярии  Директора  народных 

училищ  Казанской  губернии  «О  назначении  в  городские  училища  учителей 

пения,  графических искусств,  гимнастики, бухгалтерии» [НА РТ ф.160,  оп.1, 

д.1409] имеются сведения о приеме учителя пения на освободившееся место в 

Арском городском четырехклассном училище Казанского уезда.  Руководству 

училища  было  подано  два  заявления  –  от  псаломщика  села  Покровской 

Слободы Арской  волости  Казанского  уезда  Василия  Покровского  и  учителя 

Арского  первоклассного  министерского  училища  Гавриила  Калугина.  В 

заявлении  Покровского  указано:  «С  теориею  и  нотами  пения  я  знаком». 

Инспектор  Арского  училища  А.  Чесноков  в  своем  уведомлении  Директору 

пишет,  что  оба  кандидата  управляют  певческими  хорами  при  церквах,  но 

Калугин  менее  аккуратен  ввиду  многочисленных  обязанностей,  так  как 

является учителем пения и ручного труда в начальном училище и регентом в 

Богоявленской церкви.

На основании данных материалов можно утверждать, что учителя пения 

были  востребованы  как  в  начальных,  так  и  средних  народных  учебных 

заведениях;  при  приеме  на  должность  существовал  так  называемый 

отборочный  конкурс;  учителя  профессионально  были  подготовлены  к 

преподаванию  теории  музыки  и  нотному  пению;  имели  практический  опыт 

работы  в  качестве  регента  (дирижера).  Кроме  того,  учителя  пения  часто 
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совмещали свою должность  с  преподаванием других  дисциплин,  как  общих 

научных  (письмо,  арифметика  и  т.д.),  так  и  практических  (ручной  труд);  в 

качестве  преподавателей  пения  в  училищах  наряду  со  специалистами 

продолжали работать и священнослужители.

Несмотря на развитие науки, культуры, образования, до 70-х гг.  XIX в. 

большая часть населения не владела элементарными основами грамотности. С 

одной  стороны,  консервативное  правительство  стремилось  держать  простой 

народ в невежестве, с другой стороны, развитие промышленности, экономики 

страны требовало грамотных специалистов. Понимая необходимость получения 

образования как можно большего количества жителей государства, передовые 

люди того времени выдвигали различные предложения для улучшения данной 

ситуации. В связи с этим, 28 сентября 1871 года князь Волконский заявил «о 

неотложной необходимости ходатайствовать пред правительством о введении 

обязательного обучения грамоте всех жителей Империи». 

Он считал, что для реализации этой идеи в каждой волости необходима 

подготовка определенного числа учителей из местных жителей. Учитывая, что 

земством  Казанской  губернии  учреждена  Женская  учительская  школа,  а 

правительство открывало в г. Казани Учительскую семинарию, предлагалось в 

каждом уезде учредить двухклассные женские школы, которые будут служить 

подготовительными заведениями для Учительской семинарии. В этом случае, 

курс обучения семинарии мог быть сокращен с четырех до двух лет.

На данное предложение последовал ответ следующего содержания: «Не 

отвергая пользу обязательного обучения, трудно в настоящее время признать 

применимость  повсеместно  этой  меры  в  Казанской  губернии».  Главной 

причиной  назывался  «недостаток  денежных  и  педагогических  средств».  В 

результате были предложены следующие переходные меры:

«1.  Ходатайство  пред  правительством  о  постепенном  введении 

обязательного обучения: 

а)  обязательное обучение может быть введено только в том селении, в 

котором учреждена удовлетворительная сельская школа;
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б) удовлетворительной школой должна признаваться та, которая вместит 

всех подростков мужского пола с 9 до 13 лет.

Примечание  1.  При  введении  обязательного  обучения  желательно 

распространять его и на девочек … свободный доступ им в школу должен быть 

поощрен всеми возможными мерами.

в)  школа  должна  быть  снабжена  необходимыми  руководствами, 

учебными пособиями и надлежащей мебелью, иметь учителя или учительницу;

г) нормальное число учеников в классе признается 40 человек» [НА РТ 

ф.81, оп.2, д.45.- л.14].

Кроме  того,  предлагалось  обсудить  меры,  которые  должны  быть 

установлены для побуждения родителей посылать детей в школы:

1. Наказательная мера: денежный штраф (по примеру Пруссии), трудовая 

повинность или тюремное заключение;

2.  Побудительная мера:  сокращение срока военной службы грамотным 

рекрутам на один год.

Вопрос  о  введении  обязательного  обучения  грамоте  в  Казанской 

губернии обсуждался в течение нескольких лет, доказательством этому служат 

многочисленные архивные документы: Постановление Казанской Губернской 

земской управы от 3 декабря 1871 г.  (статья 91); Доклад Казанской Уездной 

земской  управы  VIII очередному  Уездному  земскому  собранию от  23  июня 

1872  г.;  Доклад  Казанской  Уездной  земской  управы   IX очередному 

Губернскому земскому собранию от 19 марта 1874 г. и др.

Одним из последних в этом ряду является дело канцелярии Попечителя 

Казанского  учебного  округа  «По  поводу  предложения  о  введении 

обязательного обучения  в Казанской губернии», датированное апрелем 1877 г. 

[НА  РТ  ф.160,  оп.1,  д.  315].  В  данном  документе  описывается  состояние 

начального  образования  в  Казанской  губернии  в  1876-1877  гг.  Рассмотрим 

подробно его содержание.

В нем говорится о том, что большую часть населения Казанской губернии 

составляли  инородцы:  татары,  чуваши,  черемисы,  вотяки,  мордва.  Для  них 

26



были организованы особые инородческие школы, в  которых первоначальное 

обучение  осуществлялось  на  «иностранных»  языках  и  обращалось  особое 

внимание  на  религиозно  -  нравственное  развитие  учащихся.  Видимо,  под 

«иностранным» для русских подразумевался родной язык местного населения 

(татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский и др.).

Относительно  введения  обязательного  обучения  говорится,  что  этот 

процесс можно ускорить, если «будет открыто, по возможности, большее число 

школ грамотности в небольших деревнях, поселках, починках и око-лодках». В 

деле дается статистическая информации о количестве сельских школ Казанской 

губернии. Всех сельских школ в Казанской губернии в 1876 г. насчитывалось 

до  350,  примерно  в  50  из  них  обучением  занимались  священники,  и  в  50 

учителя не имели свидетельств на звание учителя. Учитывая, что в Казанской 

губернии  существовало  до  4000  населенных  пунктов,  следовательно,  для 

открытия школ во всех местностях требовалось прибавить к существующему 

числу учителей около 3700 человек. Поскольку мужская и женская семинарии в 

г. Казани выпускали ежегодно до 50 учителей, нетрудно сосчитать, сколько лет 

необходимо для того, чтобы обеспечить преподавателями все начальные школы 

губернии (64 года). 

Кроме  того,  как  говорится  в  документе,  в  губернии  существуют 

местности, в которых обязательное обучение еще долгое время ввести будет 

невозможно.  К  ним  относятся:  1)  местности,  в  которых  трудовые  занятия 

населения  требуют  постоянного  участия  детей;  2)  местности,  заселенные 

раскольниками,  дети  которых  обучаются  у  мастериц,  начетчиц  и  др.;  3) 

местности, населенные инородцами, отпавшими от православия.

Для решения вопроса об обязательном обучении в каждом населенном 

месте  были  организованы  небольшие  школы  грамотности,  в  которых  дети, 

кроме  обучения  чтению  и  письму,  осваивали  необходимые  практические 

умения и навыки (ремесло, чтение старых церковных книг, чтение и письмо на 

инородческих  языках  и  т.д.).  Обучение  пению  в  школах  грамоты  не 

предполагалось,  однако  в  некоторых  из  них,  по  желанию  учителя,  пелись 
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церковные  молитвы.  Обучение  детей  вели  жители  этих  селений,  грамотные 

крестьяне  и  крестьянки.  Школы грамоты были смешанными и  раздельными 

(для мальчиков и девочек),  в них обучались дети в возрасте от 6 до 10 лет. 

Школы причислялись  к  какой-либо  центральной школе,  которая  помогала  в 

организации содержания и процесса обучения.  В частности, роль такой школы 

в  Мамадышском  и  Лаишевском  уездах  выполняли  открытые  там  филиалы 

Казанской Центральной крещено- татарской школы, которая имела огромное 

значение  для  крещено-татарского  населения  в  обучении  грамотности  и 

религиозного  образования.  В  Царевококшайском  уезде  –  центральная 

Моркинская  школа  с  двумя  филиалами  –  братскими  школами  для  луговых 

черемисов. В Ядринском уезде для 5 школ грамотности центральной являлась 

Абызовская земская школа для чувашей. В Цивильском уезде на 3 братские 

школы – центральная Молькеевская инородческая школа для мещеряков и т.д.

Из таблицы № 3 можно получить представление о том, какое количество 

детей училось и какое не имело возможности получать образование, а также 

статистические данные об учащихся русских, инородческих и магометанских 

школ в 1876-77 у.г.

Таблица № 3
Распределение учащихся и не обучающихся детей по уездам

Название уезда Число учащихся Число  всех 
детей уезда

Число  не 
обучающихся 
детей

в  русских  и 
инород шк

в  магомет 
школах

всего

1. Казанский
2. Козмодемьянский
3. Лаишевский
4. Мамадышский
5. Свияжский
6. Спасский
7.Тетюшский
8.Царевококшайский
9. Цивильский
10.Чебоксарский
11.Чистопольский
12. Ядринский

1279
850
2047
1469
1131
862
594
810
466
701
1793
422

5365
-
3370
5473
756
676
2400
621
485
130
1123
-

6644
850
5417
6942
1887
1538
2994
1431
951
831
2916
422

12158
4218
12340
11452
4822
8748
9542
4342
8115
4550
12918
7982

5514
3368
6923
4510
2935
7210
6548
2911
7164
3719
10002
7560

Всего 12424 20388 32823 101187 68364

Таким образом, обучением в Казанской губернии в 70-е гг.  XIX в. было 

охвачено 32823 детей школьного возраста, т.е. 32,4 % . Из 68364 детей (67,6 %), 
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не  имеющих  возможности  получать  образование,  третью  часть  составляли 

мальчики и в два раза больше (около двух третей) девочки.

В  таблице  №  4  указано  количество  существующих  сельских  школ  в 

уездах Казанской губернии и количество школ, которое необходимо открыть в 

каждом из уездов, учитывая данные предыдущей таблицы.

Таблица № 4
Распределение школ по уездам Казанской губернии

Название уезда Число ранее
существующих школ

Число вновь
проектируемых школ

Всего

большие маленькие большие маленькие большие маленькие

1. Казанский
2. Козмодемьянский
3. Лаишевский
4. Мамадышский
5. Свияжский
6. Спасский
7. Тетюшский
8. Царевококшайск
9. Цивильский
10.Чебоксарский
11.Чистопольский
12. Ядринский

31
19
40
28
30
14
10
19
10
23
39
15

1
14
12
20
4
8
8
2
10
1
13
2

19
5
14
3
13
19
14
4
14
3
22
12

40
65
39
23
31
40
42
58
40
57
62
46

50
24
54
31
43
36
24
23
24
26
61
24

41
79
51
43
35
48
50
60
80
58
75
78

 Всего 287 95 142 603 423 698

Итак,  к  началу  1877 года  в Казанской  губернии функционировало 382 

начальные  школы,  также  было  запланировано  открыть  745  больших  и 

маленьких школ (под маленькими подразумевались школы грамоты).

Процесс  и  результаты  введения  обязательного  обучения  грамоте 

постоянно  находились  под  наблюдением  руководящих  органов.  Так,  в 

циркулярах  Попечителя  Казанского  учебного  округа  содержится  «Отчет  по 

осмотру начальных училищ Чистопольского уезда за первую половину 1878 г.». 

Из него следует, что в Чистопольском уезде имелось 55 училищ, из которых: 3 

училища располагались в городе и 52 в уезде.  Количество преподавателей в 

уезде составляло 98 человек. Всего в училищах обучалось 2263 учащихся. В 

двух  приходских  училищах  г.  Чистополя  обучалось  около  300  учащихся,  в 

третьем  частном  женском  училище  Белозеровой  готовили  девочек  для 

поступления в женскую гимназию и Институт благородных девиц.
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52 сельских училищ Чистопольского уезда  распределялись  следующим 

образом: 1 двухклассное земское училище, 39 училищ содержались на средства 

земства и сельских обществ; 1 церковно-приходское училище; 8 инородческих 

училищ находились в ведении Казанского Братства Святого Гурия; 2 школы 

грамоты;  1  частное  училище  Максимова.  По  составу  из  перечисленных 

сельских  училищ  было:  21  мужское,  2  женских  и  29  смешанных.  Возраст 

обучающихся в училищах составлял от 8 до 13 лет. Необходимо отметить, что 

обучением было охвачено небольшое количество детей, так как большинство 

не посещало учебные заведения: из 7300 мальчиков обучалось 2013, а из 7700 

девочек всего 250.

К музыке и пению в приходских училищах дети приобщались на уроках 

церковного  пения.  Средством  приобщения  выступали  церковные  молитвы, 

однако  интерес  представляют  методы  и  приемы  освоения  нотного  пения, 

использование музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний 

в процессе обучения, формы и средства организации музыкальных занятий и 

т.д.  В представленном отчете  Инспектора народных училищ Чистопольского 

уезда  Всеволода  Казаринова  от  10  июля  1878  г.  подробно  освещено 

преподавание церковного пения в отдельных училищах.

Инспектор  сообщает,  что  в  I отделении  Чистопольского  приходского 

училища церковному пению обучает учитель Андреев; «уроки пения бывают 1 

раз  в  неделю  после  классов;  в  одну  из  комнат  собираются  все  ученики  и 

разделяются на 4 группы; ученики разучивают церковные и светские песни и 

поют довольно стройно. Во II отделении приходского училища обучение пению 

не ведется, так как оба учители сами не умеют петь» [НА РТ ф.160, оп.1, д.336.- 

л. 40].

Казариновым положительно отмечено обучение пению в двухклассном 

земском  училище  в  пригороде  Старошешминска.  Он  пишет:  «Обучением 

пению занимается учитель Журавлев. Некоторые ученики обучаются и нотному 

пению,  ученики  поют  на  клиросе  в  церкви  под  управлением  Журавлева  и 

псаломщика. Я пригласил учителя устроить урок пения вечером; ученики пели 
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очень стройно; изучены учениками очень серьезныя вещи. Утренния молитвы 

были пропеты всеми учениками также очень хорошо».

В Чистопольском уезде существовало 39 одноклассных земских училищ, 

в числе которых находились и такие, в которых обучались инородцы: крещеные 

татары, чуваши и мордва. Поскольку мордовское население довольно хорошо 

говорило по-русски, то школы с мордовскими учениками обычно причисляли к 

русским  школам;  собственно  инородческими  школами  называли  школы  с 

крещено-татарскими и  чувашскими учениками;  таких  школ  в  числе  земских 

было три: две крещено-татарские и одна чувашская.

Программа  преподавания  в  земских  училищах  соответствовала 

программе  курса  начальных  училищ.  Курс  обучения  составлял  три  года.  В 

число  основных предметов входили следующие учебные дисциплины:  закон 

божий,  русский  язык,  арифметика,  история,  география,  естествоведение. 

Обучение  церковному  пению  существовало  во  многих  училищах,  но,  в 

основном, ученики пели молитвы, которые полагалось читать и петь до начала 

занятий и по их окончании, из учеников составлялись хоры, которые пели по 

праздникам на клиросах в церкви. В отчете сказано, что «ученики, избранные в 

певчие,  учатся нотному пению обыкновенно один, редко два раза в неделю, 

вечером после классов. Хорошее, стройное пение молитв утренних я слышал в 

училищах:  Кубасском,  Полянском,  Ургачинском,  Новотроицком  мужском  и 

Новошешминском. Особенно стройно поют ученики в селе Новотроицком, где 

управляет пением законоучитель училища, священник Миропольский» [НА РТ 

ф.160, оп.1, д.336.- л. 74]. 

Таким  образом,  всего  в  Чистопольском  уезде  было  11  инородческих 

школ: 8 школ Братство Святого Гурия и 3 земских училища. В таблице  № 5 

указаны названия деревень, в которых обучались дети иноверцев, количество 

детей  в  названных  школах  и  их  национальный  состав  [НА  РТ  ф.160,  оп.1, 

д.336.- л. 77]:
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Таблица № 5

Национальных состав учащихся в инородческих училищах

Название  деревни,  имеющей 
инородческое училище

Состав обучающихся
Всегорусские крещеные 

татары
татары
магометане

крещеные 
чуваши

некрещ. 
чуваши

1.с. Белая гора
2.с. Савруши
3.с. Сунчелеево
4. д. Атлашкино
5. д Верхняя Кондрата
6. д.Ишалькино
7. д.Нарат илга
8. д.Нижнее Никитино
9. д.Степная Кондрата
10. д.Тетвели
11. д.Черебатырево

12
30
1
2
-
2
-
22
-
14
5

17
2
-
-
22
17
14
18
22
5
19

-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1

-
9
25
7
3
6
-
-
-
-
-

-
9
-
20
-
5
-
-
-
-
-

29
51
26
29
25
30
14
40
22
19
25

Итого 88 136 2 50 34 310

В Чистопольском уезде имелось несколько частных училищ, которые не 

имели определенной организации, носили случайный характер и существовали 

за счет средств частных лиц, а не за счет постоянного содержания какого-либо 

общества.  К  ним относились:  частное  училище Белозеровой  в  г.  Чистополе; 

частное  училище  в  д.  Ивашкино,  содержимое  солдатом  Максимовым; 

церковно-приходское  женское  училище  в  пригороде  Новошешминска, 

расположенное  в  доме  священника  Турминского;  две  школы  грамоты  в 

деревнях Русские Елтани и Токмаклы [НА РТ ф.160, оп.1, д.336. - л.85].

Инспектор  довольно  хорошо  отзывается  об  организации  церковного 

пения в Новошешминском церковно-приходском женском училище, он пишет: 

«Церковное  пение  учениц  я  с  удовольствием  слушал;  ученицы  могут  петь 

кроме  обычных  молитв  многие  из  церковных  песнопений  из  всенощной  и 

литургии» [НА РТ ф.160, оп.1, д.336.- л. 40-89].

В  Национальном  архиве  Республики  Татарстан  содержатся  отчеты  по 

всем  уездам  Казанской  губернии.  Нами  для  анализа  отобраны  отчеты  о 

преподавании пения в народных училищах Чистопольского,  Чебоксарского и 

Цивильского  уездов,  которые  представляют  общую  картину  музыкального 

воспитания учащихся того времени.

32



Так, в «Отчете по обозрению городских приходских училищ в Цивильске 

во второй половине 1878 г.» Инспектор народных училищ Казанской губернии 

III-его участка Леонтьев описывает обучение пению в Цивильском мужском и 

женском приходских  училищах и  частном училище при городском женском 

монастыре.

Леонтьев пишет, что в мужском приходском училище, открытом в 1818 

г., обучается 67 учащихся русского православного вероисповедания. Церковное 

пение  преподает  выпускник  Казанской  учительской  семинарии  Гавриил 

Князев,  который  неплохо  организовал  преподавание  пения  и  «ученики 

стройным  хором  поют  положенные  молитвы  в  классе  и  в  церкви  при 

богослужении». 

В  женском  городском  приходском  училище  обучалось  79  девочек 

православного  вероисповедания.  Пение  преподавала  учительница  Лидия 

Андреяновна  Фрейд  дворянского  происхождения,  получившая  домашнее 

образование.  Частное  училище  при  городском  женском  монастыре 

организовано Игуменьей Херувимой. В инородческом училище, где обучается 

25 девочек – чувашек, преподаванием занимается священник, отец Александр, 

окончивший  Казанскую  духовную  семинарию.  Кроме  общеупотребительных 

молитв,  «он  обучает  и партесному церковному пению» [НА РТ ф.160,  оп.1, 

д.336. - л. 95].

Инспектор народных училищ Казанской губернии III-го участка Леонтьев 

представил «Отчет по обозрению двухклассных сельских Чебоксарского уезда 

и одноклассных инородческих училищ Цивильского уезда, содержимых на счет 

Министерства народного просвещения». В документе излагаются особенности 

преподавания  пения  в  Бичуринском  двухклассном  сельском  училище  и 

Малькеевском одноклассном инородческом училище.

В Бичуринском двухклассном сельском училище обучалось 44 мальчика 

(33  чувашина,  11  русских).  Относительно  преподавания  пения  в  отчете 

записано  следующее:  «Церковным  пением  занимался  прежде  причетник 

Григорий  Введенский,  но  он  по  летам  слаб  голосом  и  оказался  уже  мало 
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способным,  а  потому  поручено  занятие  пением  другому  причетнику 

Александру  Громову,  который  успешно  обучает  учеников,  т.  к.  они  поют 

довольно стройным хором и в церкви».

В  Малькеевском  одноклассном  инородческом  училище  обучалось  25 

учащихся, из которых 19 мальчиков и 6 девочек. Учителем являлся крещеный 

татарин Тимофей Иванов Тимей, окончивший Казанскую крещено-татарскую 

школу, который «церковному пению обучает по цифирной методе…Ученики в 

известное  время поют  хором  положенные  песнопения»  [НА РТ ф.160,  оп.1, 

д.336.- л. 99].

Как было установлено выше, в 70-е гг.  XIX в. обучением была охвачено 

лишь третья часть всех детей школьного возраста.  Для того чтобы получить 

сведения об изменениях в данном вопросе, нами были изучены следующие два 

документа Казанского губернского статистического комитета:

1) «Ведомости о состоянии учебных заведений и списки начальных школ 

по уездам Казанской губернии (1898-1900 гг.)» [НА РТ ф. 359, оп.1, д. 322];

2)  «Сведения об учебных  заведениях,  состоящих в ведении Дирекции 

народных училищ Казанской губернии за 1912 г.» [НА РТ ф. 359, оп. 1, д. 578].

Названные  документы  позволяют  сравнить  количество  начальных 

училищ в  Казанском  уезде  и  в  Казанской  губернии конца 70-х  гг.   XIX в., 

рубежа XIX и XX вв. и второго десятилетия XX века.

Итак, если в 1876-77 у.г. в 12 уездах Казанской губернии существовало 

382 начальных учебных заведения,  в которых обучалось 32823 учащихся (из 

101.187 детей), то в 1912 г. количество начальных народных школ составляло 

889, а учащихся уже было 83558 человек.

Для  наглядного  представления  состояния  начального  народного 

образования  к  1912  г.  в  таблице  №  6  представим  структуру  начальных 

народных  учебных  заведений,  количество  школ,  учителей  и  учащихся  в  г. 

Казани, Казанском уезде и Казанской губернии. 
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Таблица № 6
Начальное народное образование в Казанской губернии в 1912 г.

Низшие учебные заведения
(по отдельным типам)

Число 
учеб.
 завед.

Число учащих Число уч-ся
законоуч.
и вероуч.

учите
лей

учитель
ниц

мал. дев.

1. г. Казань
а) городские по Положению 1872 г:
б) начальные народные училища:
- одноклассные
- двухклассные
в) частные учебные заведения:
- 1 разряда
- 2 разряда
- 3 разряда
г) низшие ремесл. школы и училища

3

48
нет

5
3
25
1

3

48
-

9

26
-

20

22
-

100

14
3

7

114
-

58

58
-

554

264
-

316
66
889
99

-

254
-

889
71
546
-

2. Казанский уезд:
а) городские:
- одноклассные
- двухклассные
б) начальные народные училища:
- одноклассные
- двухклассные
в) частные: 3 разряда

1
1

119
11
1

1
1

120

1

6
2

40

1

1
4

177

-

67
108

554

20

34
94

290

20
3. Казанская губерния:
а) городские по Положению 1872 г.
б) высшие начальные училища
 по Закону 25 июня 1912 г.
в) начальные народные училища
г) ремесленные училища и школы
д) частные учебные заведения:
- 1 разряда
- 2 разряда
- 3 разряда

18
1

830
6

5
3
26

18
1

830
5

9
-
27

99
3

653
36

100
-
15

22
-

1293
1

58
-
58

210
28

54535
334

316
66
909

149
6

2358
4

889
71
566

Рассмотрев  структуру  народного  образования  и  количество  учебных 

заведений,  перейдем  к  изучению  содержания  обучения  в  народных  школах 

конца  XIX - начала  XX вв. В деле канцелярии Директора народных училищ 

содержатся «Сведения по начальному образованию в Казанской губернии» [НА 

РТ  ф.160,  оп.1,  д.  2097],  в  которых  дан  перечень  учебных  предметов, 

преподаваемых в начальных народных училищах. Документ подтверждает, что 

в  начале  XX в.  пение,  как  и  прежде,  не  входило  в  число  обязательных 

дисциплин.  В нем сказано,  что  в  начальной школе обязательному изучению 

подлежат чтение, письмо в связи с элементарной орфографией; арифметика с 

практическим  землемерием;  родная  и  русская  история,  природоведение, 
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родиноведение,  сельское хозяйство.  К дополнительным предметам отнесены: 

пение, музыка, ручной труд, рисование и гимнастика. Кроме того, указано, что 

в начальной школе необходимо осуществлять религиозное воспитание.

Содержание  обучения  в  школах  значительно  изменилось,  в  перечне 

предметов  мы видим не  только  предметы,  дающие знания  по  элементарной 

грамоте,  но  и  дисциплины,  связанные  с  необходимыми  практическими 

навыками. Значительно расширились и предметы, связанные с искусством.

Интересно  проследить  формы  обучения  детей  народных  училищ  и 

существующие в то время виды занятий. В докладе Казанской уездной земской 

управы  XXIV очередному Казанскому уездному земскому собранию имеются 

сведения  «О внеклассных  занятиях  учителей  сельских  школ»  от  21  октября 

1888 года.

Из доклада следует, что многие учителя сельских училищ в свободное от 

занятий  время,  как  правило,  в  летнее  время,  занимались  другими  видами 

деятельности. Было отмечено, что 282 учителя и учительниц сельских училищ 

Казанской  губернии  занимаются  внеклассной  работой.  Виды  внеклассных 

занятий  довольно  разнообразны:  хлебопашество  и  полеводство  (164  чел.), 

огородничество и садоводство (30 чел.), скотоводство и птицеводство (4 чел.), 

пчеловодство (15 чел.), охота и рыболовство (6 чел.), сапожное ремесло (1 чел.), 

плотницкие,  столярные,  токарные  работы  (1  чел.),  переплет  книг  (9  чел.), 

живопись икон (1  чел.),  ваяние (1  чел.),  кузнечное  и слесарное ремесло (3), 

рукоделие (39),  молочная торговля (6),  содержание мельниц (2 чел.) [НА РТ 

ф.81, оп.2, д.361].

Таким образом, данный документ позволяет констатировать, что к видам 

внеклассной работы сельских учителей в конце 80-х гг.  XIX в.  относили не 

формы организации работы с детьми, как в настоящее время, а рассматривали 

как  вид  дополнительного  денежного  приработка.  С  другой  стороны,  мы 

убеждаемся,  что  хотя  в  представленном  перечне  имеются  работы,  имеющие 

отношение  к  эстетической  сфере,  однако  никто  из  учителей  не  занимался 

деятельностью, связанной с музыкой или пением.
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Кроме упоминания о внеклассной деятельности учителей народных школ, 

в  архивных  документах  встречается  информация  о  формах  и  видах 

внешкольного образования. В частности, имеются «Сведения по внешкольному 

образованию  за  1916  г.»  [НА  РТ  ф.160,  оп.1,  д.  2056],  согласно  которым 

структура внешкольного образования включала следующие виды: 1) народные 

библиотеки:  пришкольные  народные  библиотеки,  библиотеки-читальни;  2) 

народные  чтения:  чтения,  относящиеся  к  военным  событиям, 

общеобразовательные  чтения,  специальные  чтения  (агрономические, 

медицинские  и  др.);  3)  народные дома:  городские,  посадские  и  сельские;  4) 

народные музеи: учебно-образовательные (педагогические, наглядных пособий 

и  др.),  по  родиноведению  и  др.;  5)  народные  выставки:  образовательного 

характера  (педагогические),  художественные,  специальные 

(сельскохозяйственные, ремесленные), совместные, постоянные, временные; 6) 

образовательные  занятия  для  взрослых:  воскресные  школы, 

общеобразовательные  классы  и  курсы,  специальные  классы  и  курсы 

(сельскохозяйственные,  ремесленные,  бухгалтерские);  7)  дошкольное 

образование:  народные  детские  сады  и  площадки,  подготовительные  летние 

школы,  ясли  и  пр.;  8)  учреждения  по  подготовке  руководителей  по 

дошкольному образованию.

Итак, ко второму десятилетию XX в. наряду с перечисленными формами 

внеклассной и внеучебной работы в народных училищах была сформирована 

система  внешкольного  образования,  включающая  в  себя  дошкольную, 

школьную  и  послешкольную  образовательную  деятельность.  Система 

осуществляла  широкую  просветительскую,  досуговую  и  профессионально-

образо-вательную работу. Немалое место здесь отводилось искусствам, в том 

числе  и  музыке.  Примером  может  служить  работа  эстетических  кружков  в 

народных домах, обучение пению в воскресных школах, организация курсов по 

подготовке учителей пения и т.д.

Народное  образование  в  Казанской  губернии  представляло  собой 

многообразную  палитру  учебных  заведений  (министерские,  приходские, 
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земские,  братские,  частные).  Соответственно,  управление  их  работой 

осуществляли многочисленные учреждения. 

7 мая 1896 г. в Казанскую губернскую земскую управу поступили 

 «Сведения о земских училищах, благотворительных учреждениях по уездам 

Казанской  губернии».  Данные  сведения  позволяют  определить  общее 

количество  земских  учебных  заведений,  выяснить,  какое  количество  из  них 

относится  к  земским  училищам,  церковно-приходским  школам,  школам 

грамоты, школам Братства Св. Гурия, министерским и частным школам. Кроме 

того, представлена полная информация по каждому уезду и уездному городу 

Казанской губернии. Таким образом, в 1896 г. в Казанской губернии обучение 

проходило  в  989  земских  учебных  заведениях,  из  которых  522  земских 

училища;  258  церковно-приходские  школы;  150  школ  грамоты;  50  школ 

Братства Св. Гурия; 8 школ Министерства народного просвещения и 1 частная 

школа [НА РТ ф.81, оп.2, д.510].

Таблица № 7
Сведения о земских учебных заведениях Казанской губернии в 1876 г.

№ Название уезда Учебные заведений Итого

Зе
м

ск
ое

 
уч

ил
ищ

е

це
рк

-п
ри

х 
ш

к

ш
к 

гр
ам

от
ы

Б
р 

С
в 

Г
ур

ия

Ш
ко

ла
 М

Н
П

Ч
ас

тн
ая

 ш
к

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Казанский
Мамадышский
Лаишевский
Царевококшайский
Спасский
Ядринский
Чистопольский
Свияжский
Чебоксарский
Тетюшский
Цивильский
Козмодемьянский

92
36
58
50
35
29
57
42
27
30
24
42

11
18
-
16
-
29
19
19
12
53
45
36

10
2
-
8
-
44
31
4
37
-
-
14

-
2
-
2
7
3
20
3
4
-
9
-

-
1
-
-
-
-
-
1
3
1
2
-

-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-

113
59
58
76
42
105
127
70
83
84
80
92

Итого 522 258 150 50 8 1 989

Сравнение  двух  документов  -  предыдущего  и  последующего  под 

названием  «Сведения  о  состоянии  народного  образования  в  Казанской 

губернии» за 1903 год [НА РТ ф.81, оп.2, д.654] позволило выявить следующую 
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особенность: за 7 лет общее количество земских школ в Казанской губернии 

уменьшилось,  а  количество  в  них  обучающихся  увеличилось,  что  наглядно 

показано в следующей таблице:

Таблица № 8
Сравнение количества земских школ Казанской губернии

№ Название уезда Число земских школ
1896 г. 1903 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Казанский
Мамадышский
Лаишевский
Царевококшайский
Спасский
Ядринский
Чистопольский
Свияжский
Чебоксарский
Тетюшский
Цивильский
Козмодемьянский

113
59
58
76
42
105
127
70
83
84
80
92

100
41
59
58
41
36
68
44
32
32
34
49

Итого 989 594

Таким образом, к 1903 г. в Казанской губернии существовало 594 земские 

школы, а обучалось в них 64591 учащихся.

В  конце  1904  г.  в  Казанскую  губернскую  земскую  управу  был 

представлен  отчет  «О  состоянии  начальных  народных  училищ  и  частных 

учебных заведений». В нем проведен анализ существующих учебных заведений 

в  г.  Казани.  В  отчете  указано,  что  к  1  января  1905  в  г.  Казани,  не  считая 

мусульманских  школ-медресе  и  мектебе,  состоит  56  начальных  училищ 

ведомства Министерства народного просвещения,  среди которых 13 частных 

начальных школ. В отчете говорится о том, что в начальных училищах «уроки 

пения установлены  во  всех  приватных  министерских  и  в  27  городских 

училищах» [НА РТ ф.81, оп.2, д.654.- л.16].  Также указано, что уроки пения 

отнесены  к  необязательным  предметам,  наряду  с  гимнастикой,  рисованием, 

рукоделием, ремеслами, садоводством, огородничеством, пчеловодством и др. 

На уроки пения в городских училищах было выделено по 2 урока в неделю, 

причем  довольно  часто  уроки  велись  совместно  в  2-3  классах.  Со  второй 
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половины  года  в  большинстве  училищ  уроки  пения  вместе  с  учениками 

младших классов посещали и учащиеся старших отделений.

Учитывая,  что уроки пения относились к необязательным предметам, в 

городских училищах в отчетном году обучалось пению 2540 учащихся (65 % от 

общего числа), из них: 1016 мальчиков (57 %) и 1524 девочек (73 %), в том 

числе 300 учениц XXV женского училища им. Белинского.

Отдельные  преподаватели,  говорится  в  отчете,  добивались  хороших 

результатов  обучения,  лучшие  учащиеся  принимали  участие  в  церковных 

службах. Отмечено, что в церковных хорах в отчетном году пели 48 мальчиков 

и  22  девочки.  Преподавателями  пения  в  городских  училищах  служили,  в 

основном,  студенты Духовной  академии,  Духовной  семинарии,  Учительской 

семинарии и других высших учебных заведений; в некоторых училищах пению 

обучали служители местных церковных приходов.  Оплата  учителям пения в 

городских  училищах  была  повышена  до  60  руб.  в  год,  а  в  XXV женском 

училище им. Белинского учитель получал 240 руб. в год.

В  отдельных  городских  училищах  учителя  пения  проводили  строгий 

отбор учениц, способных к занятиям пением  и занимались только с детьми, 

обладавшими  хорошим  музыкальным  слухом,  таким  путем  сокращая  число 

детей  обучающихся  пению.  На  данное  явление  было  обращено  внимание 

преподавателей  пения,  как  «на  недопустимый  факт  и  необходимость 

исключения  подобных  методов  из  практики  обучения».  Данное  указание 

говорит  о  том,  что  руководство  понимало  необходимость  певческого 

воспитания всех без исключения учеников народных училищ.

На уроках пения в городских училищах изучались указанные в программе 

общеупотребительные  церковные  песнопения,  также  включались 

незначительные сведения по теории пения. Отмечено, что на уроках пения в 

разных  городских  училищах  «не  налажено  желательного  единства  и 

определенности» в выборе содержания и методов обучения.

Большой вклад в подготовку учителей пения для народных школ внесла 

Казанская учительская семинария, которая была открыта 21 сентября 1872 г. и 
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являлась  центром  христианского  просвещения  «нерусских»  (крещеных) 

народов  в  Поволжье.  Основателем  семинарии  был  известный  реформатор 

христианского просвещения в России Николай Иванович Ильминский (1822-

1891).  Семинария была закрытым учебным заведением и предназначалась для 

подготовки  учителей  сельских  миссионерских  школ  народов  Поволжья  и 

Приуралья.  В  ней  обучались  учащиеся  разных  национальностей:  русские, 

татары, чуваши, вотяки, черемисы, мордва. В программу подготовки учителей 

всех  специальностей  входило  церковное  пение,  целью  которого  являлось 

укрепление среди них христианства.  Из наиболее способных в  музыкальном 

отношении семинаристов готовились учителей пения для начальных школ. 

Церковное  пение  в  семинарии  преподавал  Степан  Васильевич 

Смоленский (1848-1909). В документах Казанской учительской семинарии от 

14 октября 1872 г. имеется дело «О допущении Смоленского к преподаванию 

пения» [НА РТ ф.93,  оп.1,  д.14].  Смоленский имел аттестат  об окончании в 

1872  г.  курса  наук  в  Императорском  Казанском  Университете  со  степенью 

кандидата  юридического  факультета  по  разряду  государственных  наук.  Он 

преподавал в семинарии уроки пения и географии с 1872 по 1889 гг. В 1889 г. 

Смоленский был приглашен Директором Московского Синодального училища 

церковного  пения.  Церковное  пение,  введенное  в  семинарии,  имело 

просветительскую  цель.  Обязательные  уроки  церковного  пения  знакомили 

учащихся с лучшими образцами русской хоровой культуры и способствовали 

распространению хорового пения среди нерусских народов Поволжья. 

Другой формой  приобщения  к  музыке  в  семинарии  являлись  хоровые 

занятия, которые проходили в послеобеденное, свободное от уроков время. В 

репертуар хора входили, в основном, духовные произведения, небольшую его 

часть  составляли  светские  и  народные  песни.  Хор  являлся  постоянным 

участником семинарских актов, торжеств и музыкально-литературных вечеров. 

Кроме  уроков  пения  и  хоровых  занятий,  Смоленский  преподавал 

воспитанникам  игру  на  музыкальных  инструментах  -  скрипке,  виолончели, 
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фортепиано. Музыкальные занятия в семинарии Степан Васильевич совмещал с 

уроками хорового пения в Учительском институте.

С.В.  Смоленскому  была  предоставлена  полная  свобода  в  составлении 

программ  и  содержания  уроков  церковного  пения  и  хоровых  занятий.  Его 

большая  заслуга  состоит  в  том,  что  он  разработал  программу  подготовки 

учителей пения, состоящую из трех уровней. 

Первый,  начальный  уровень  был  рассчитан  на  всех  воспитанников 

семинарии  и  включал  изучение  элементарной  музыкальной  грамоты  и 

активную  певческую  деятельность.  Певческие  занятия  были  направлены  на 

развитие  ладового  чувства,  основанного  на  полутоновых  мелодических 

интервалах.  Как  известно,  полутоновые  интервалы  отсутствовали  в 

ангемитонной  пентатонике  народов  Поволжья.  Такая  «ладовая  коррекция» 

слуха  осуществлялась  с  помощью  «Голосовых  упражнений»,  разработанных 

С.В. Смоленским.

Второй  уровень  музыкальной  подготовки  в  Казанской  учительской 

семинарии  был  предназначен  только  для  хора  певчих,  который  был 

постоянным  участником  церковных  служб  и  получал  значительно  больший 

объем музыкальных занятий, чем остальные учащихся. Семинаристы второго 

уровня  основательно  изучали  теорию  музыки  (лады,  аккорды,  сложные 

размеры  и  т.д.).  Хор  певчих  Казанской  учительской  семинарии  был 

постоянным участником всех больших христианских праздников в храмах г. 

Казани, что говорит о высоком исполнительском уровне хорового коллектива и 

его большом вкладе в музыкальное просветительство города.

Третий,  заключительный  уровень  обучения  был  рассчитан  на  старших 

воспитанников семинарии, которые по ее окончании могли работать учителями 

пения  и  регентами.  На  этом  уровне  семинаристы  подробно  изучали  законы 

гармонии,  осваивали игру на скрипке,  виолончели,  фисгармонии и методику 

преподавания хорового пения.

При  отборе  абитуриентов  в  семинарию  и  школу  при  ней  большое 

внимание уделялось наличию у них музыкального слуха и певческого голоса. 
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Предпочтение  отдавалось  тому  кандидату,  который  демонстрировал  более 

яркие  музыкальные способности.  Набор  осуществлялся  по  двум возрастным 

категориям. В семинарию принимали юношей 15-16 лет, из которых основную 

массу составляли русские. Их обучение в семинарии длилось 3-4 года.

В школу при семинарии набирали мальчиков 10-11 лет, среди которых 

значительную  часть  составляли  «инородцы»  -  крещеные  татары,  чуваши, 

марийцы, удмурты. Срок обучения в школе составлял 5-6 лет. Основной акцент 

в музыкальной подготовке  школьников  делался на воспитании музыкально-

слуховых  навыков.  С  первых дней  обучения  все  поступившие в  семинарию 

ученики  сразу  вводились  в  хор,  но  не  для  пения,  а  сначала  только  для 

слушания.  Уже  через  год  учащиеся,  не  имеющие нотной  подготовки,  знали 

наизусть все напевы, тексты, порядок служб и т.д. Со второго года обучения 

воспитанники распределялись  по  хоровым партиям,  начинали  петь  в  хоре  и 

осваивать нотную грамоту. 

Важным  элементом  слуховой  подготовки  считалось  воспитание 

гармонического ощущения хоровой фактуры, что было важно для учащихся, 

воспитанных до поступления на учебу, в основном, на музыке пентатонового 

монодического  типа.  Смоленский  приучал  своих  хористов  на  слух 

контролировать  движение  голосов  и  слышать  всю  хоровую  фактуру.  После 

освоения нотной грамоты хористы приучались к пению по партитуре.

В  1876  г.  С.В.  Смоленский  издал  учебное  пособие  для  учащихся 

«Голосовые упражнения из уроков хорового пения в Казанской учительской 

семинарии». В пособие С.В. Смоленский включил 100 вокальных упражнений, 

изложенных цифровой нотацией. Сборник построен по принципу «от простого 

к  сложному»  с  постепенным  усложнением  ритмической  и  интонационной 

стороны  вокальных  упражнений.  В  пособии  даны  схемы  сеток  для 

тактирования на две, три и четыре четверти. Основой вокальных упражнений 

служила  гамма  до  мажор.  Данное  пособие  явилось  первым  сборником 

вокальных  упражнений  для  учащихся  разных  национальностей  Поволжья, 

основанным на достижениях русской профессиональной хоровой культуры. 
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Результатом  практической  работы  С.В.  Смоленского  с  семинарским 

хором  явилось  издание  в  1885  г.  первого  в  Поволжье  учебника  –  «Курса 

хорового  пения»,  составленного  также  по  цифровой  системе  записи  звуков, 

разработанной французским педагогом Э.Б. Шеве. Курс состоял из двух частей 

-  руководства  и  партитур  церковных  песнопений.  В  основу  учебника  была 

положена элементарная теория музыки и гармония. В первой его части С.В. 

Смоленский предлагал  для  освоения  элементарную теорию музыки (нотные 

знаки, интервалы, размеры и т.д.). Далее кратко излагал элементарные правила 

гармонии (аккорды тоники, субдоминанты и доминанты и их обращения и т.д.). 

Вторая часть представляла собой полное собрание церковных песнопений Д. 

Бортнянского, А. Львова и А. Турчанинова.

«Курс хорового пения» опирался на традиционную методику церковного 

хорового пения. Веками сложившиеся исполнительские традиции в церковной 

хоровой практике сказались на методических взглядах С.В. Смоленского. При 

обучении  учащихся  элементарной  музыкальной  грамоте  С.В.  Смоленский 

придерживался принципа доступности и использовал цифровую нотацию. Он 

считал,  что  цифровая  нотная  система  удовлетворяет  начальные  нужды 

народной  школы,  после  ее  освоения  учащиеся  семинарии  переходили  к 

изучению традиционной пятилинейной системы нотной записи. 

Таким  образом,  основным  методом  обучения  пению  и  грамоте  в 

народных училищах и семинариях была цифирная методика,  соответственно 

большинство школьных хоровых сборников того времени строилось по данной 

системе. Объяснение этому мы находим в следующем документе.

27  ноября  1880  г.  Директор  Казанской  учительской  семинарии  Н.И. 

Ильминский  получил  от  Попечителя  Казанского  учебного  округа  В.П. 

Шестакова постановление «О введении в Семинариях руководства к хоровому 

пению по цифирной методе Шеве», в котором содержится следующее:

«В 1866 г. Министерство народного просвещения, согласно заключению 

Ученого  комитета  сего  Министерства,  признало  возможным  книгу  под 

заглавием  «Руководство  к  хоровому  пению  по  цифирной  методе  Шеве,  с 
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приложением 70 русских песен и 41 трехголосного хора, преимущественно для 

народных  школ»,  составленную  К.Альбрехтом,  рекомендовать  народным 

учителям  как  обстоятельное  руководство  при  обучении  пению.  Затем  в 

минувшем  1879  г.  по  рассмотрении  в  Ученом  комитете  Министерства 

народного  просвещения  пособия  под  заглавием  «Распределение  занятий  по 

руководству к хоровому пению по цифирной методе Шеве, соответствующее 

программе  хорового  пения  для  начальных  школ  с  3-годичным  курсом», 

составленной  К.Альбрехтом, книга была одобрена для тех учебных заведений, 

в которых обучение хоровому пению происходит по означенной методе.

Ныне автор вышеозначенных книг Инспектор и профессор Московской 

консерватории Альбрехт в прошении, присланном в Министерство народного 

просвещения, объясняя, что при небольших музыкальных познаниях учителей 

народных училищ и при необязательности для них следования этой программе, 

обучение пению в училищах по изъясненному руководству, за немногими лишь 

исключениями, не достигает успешных результатов, ходатайствует о введении 

упомянутого  руководства  в  некоторых  учительских  семинариях  сего 

Министерства,  для  доказательства  на  практике  удобоприменимости  и 

целесообразности онаго при обучении пению…» [НА РТ ф.93, оп.1, д.173].

В связи с данным постановлением, Смоленский адаптировал цифровую 

систему  Шеве  для  учащихся  семинарии.  С  помощью  цифрового  метода 

обучения  музыке  С.В.  Смоленский  достиг  больших  результатов,  но  данный 

упрощенный путь создавал дополнительные трудности для учащихся, так как в 

будущем  им  предстояло  осваивать  не  одну,  а  две  системы.  Пятилинейная 

нотная  система  считалась  целесообразной  для  профессионального 

музыкального  образования,  а  для  элементарного  обучения  того  времени 

рекомендовалась цифровая система. Её поддерживал профессор Петербургской 

консерватории  Г.А.  Ларош,  В.Ф.  Одоевский  и  другие.  Однако  не  всякую 

музыку  можно  было  петь  по  цифровой  системе,  а  в  основном  культовую, 

духовную, так как она удобно излагалась по этой системе.
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Проводя реформу хорового пения в семинарии, Смоленский столкнулся с 

тем фактом, что учитель пения в народных школах был вольнонаемным лицом, 

без  права  государственной службы,  не  имел ни  пенсии,  ни  права  голоса  на 

педагогических  советах.  В  связи  с  этим  С.В.  Смоленский  добивался  у 

Попечителя Казанского учебного округа П.Д. Шестакова учреждения штатной 

должности  учителя  пения  семинарии,  выделения  средств  на  приобретение 

музыкальных  инструментов,  включения  уроков  пения  в  семинарское 

расписание  и  т.д.  Однако  Министерство  народного  просвещения  отклонило 

предложение  С.В.  Смоленского.  И  лишь  в  1889  году,  после  длительной 

переписки  с  чиновниками  из  Министерства  народного  просвещения,  когда 

Смоленский уже занимал пост директора Московского Синодального хора и 

училища,  ему  удалось  получить  положительный  ответ.  После  отъезда 

Смоленского  в  Москву  в  списке  преподавателей  Казанской  учительской 

семинарии учителем пения числился Николай Иванович Суворов.

Как видим, благодаря деятельности Смоленского, отношение к учителю 

пению в семинарии изменилось. Данный факт подтверждается и другим, ниже 

представленным  документом.  26  мая  1908  г.  Директором  Казанской 

учительской семинарии было отправлено прошение в правление Московского 

Синодального училища, в котором содержится следующее:

«В  Казанской  Учительской  семинарии  состоит  в  настоящее  время 

вакантная  должность  преподавателя  пения  и  музыки  (игра  на  скрипке  и 

фисгармонии  –  в  пределах  нужных  и  полезных  для  преподавания  пения  в 

начальных училищах).

Главные  условия  преподавания  пения  и  музыки  в  семинарии  можно 

сформулировать следующим образом:

1) Число уроков в неделю – 8 по пению, по музыке 2 (вечерние), общих 

спевок для подготовки к церковным богослужениям – 2 спевки (во внеклассное 

время), итого 12 обязательных уроков в неделю.

2)  Преподаватель  пения  –  есть  вместе  и  обязательный  регент 

семинарского церковного хора (обыкновенно не менее 100 человек), но по его 
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назначению  и  под  личным  его  наблюдением  могут  регентовать  в  церкви  и 

воспитанники.  Когда  учащиеся  разделяются  в  церкви  и  на  церковно  - 

славянский  хор  и  инородческие  хоры  (татарский,  чувашский,  черемисский, 

вотяцкий  и  мордовский),  требуется  от  учителя  пения  посильное, 

руководственное  участие  и  содействие  регентам  этих  хоров,  в  чем  могут 

нуждаться также иногда, для объединения дела, и учителя четырех начальных 

образцовых училищ при семинарии.

3) Пение – важный и обязательный для всех воспитанников семинарии 

предмет,  поэтому  и  прием  их  в  семинарию  допускается  не  иначе  как  по 

испытании голоса, слуха и знакомства с пением.

Основной  курс.  Вследствие  особых,  уже  давно  установившихся 

соотношений его к  развитию церковного пения среди инородцев,-  курс этот 

проходится  по  С.В.Смоленскому  (цифирная  метода),  а  пение  в  церкви  –  по 

партитуре  его  же  (Смоленского);  способным  и  успевающим  ученикам  не 

воспрещается, конечно, и линейная система по изучении цифирного курса.

4) Содержание учителя пения: жалование 300 руб., стол 300 руб., 300 руб. 

за обучение музыке, итого 900 руб. с 20% прибавкой, итого 1080 руб. в год; при 

казенной с  отоплением в  здании семинарии квартире  (2  комнаты и кухня  с 

прихожей).  Должность  X класса,  служба  пенсионная.  Преподаватель  пения 

состоит членом Педагогического совета семинарии и имеет участие в общих 

воспитательных и хозяйственных вопросах, делах и трудах семинарии.

5) Занятие учрежденных должностей в других учреждениях может быть 

допускаемо не иначе как с разрешения попечителя Учебного округа.

6) Что касается лично моего, как Директора, взгляда на постановку пения 

во  вверенной  мне  семинарии,  то  он  сводится  главным  образом  к  желанию 

видеть, например, в церковном пении одну лишь технику и художественность в 

исполнении  известных  песнопений,  но,  сколько  то  возможно  для 

воспитанников  семинарии  и  некоторое  единство,  цельность  в  исполнении 

каждого  богослужения,  развитие  того  или  другого  молитвенного  напения 

(радостного,  скорбного  и  др.),  или  исторических  воспоминаний  и  т.п.,  от 
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первого «Аминь» до последнего «Благослови». Т.е., я не сторонник отдельных 

эффектных  выступлений  или  же  музыкально-богослужебных  винегретов, 

отвлекающих  внимание  молящихся  в  сторону  отдельных  песнопений  - 

«Хвалите»,  разных  «Херувимся»,  «Милость»  и  тому  подобное.  Желательно 

сосредоточиваться  и  сосредоточивать  учащихся  на  более  широких  объемах 

музыкального творчества» [НА РТ ф.93, оп.1, д.899.- л.19-20].

Исходя из содержания последнего документа, можно сделать вывод, что в 

начале  XX века  учитель  пения  в  семинарии  состоял  в  штате  учебного 

заведения, имел право на пенсию, был полноправным членом педагогического 

совета и участвовал во всех делах учебного заведения. Учитель пения получал 

хорошую  зарплату  в  размере  1080  руб.  и  имел  казенную  квартиру  с 

отоплением.  Его  недельную нагрузку  составляло  12  занятий,  из  которых:  8 

уроков церковного пения по учебному расписанию в дневное время, 2 урока 

музыки  в  вечерние  часы  и  2  общие  хоровые  спевки  во  внеклассное  время. 

Также в его обязанности входило руководство общим семинарским хором и 

помощь регентам школьных хоров. 

В делах семинарии от 19 апреля 1908 г. сохранился подробный список 

претендующих на замещение вакантной должности учителя пения Казанской 

учительской  семинарии.  Среди  них:  1)  Тихон  Парфенов,  выпускник 

Московского  Синодального  училища;  2)  Иван  Димитриев,  получивший 

музыкальное и специальное регентское образование в Регентском классе при 

Императорской певческой капелле;  3)  Михаил Добросмыслов,  учитель пения 

Казанского епархиального училища; 4) Семен Ефимов, окончивший регентские 

классы  Императорского  Русского  музыкального  общества  в  Казани;  5) 

Александр  Новиков,  преподаватель  учительской  семинарии;  6)  Александр 

Тимей, учитель Казанской Центрально-крещенской татарской школы и школы 

при  Казанской  учительской семинарии,  выпускник Симбирской  учительской 

семинарии.

Представленный  список  доказывает  серьезное  отношение  руководства 

семинарии  к  выбору  учителя  пения,  следовательно,  и  к  музыкальному 
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воспитанию семинаристов;  наличие достаточного  количества  преподавателей 

пения  в  Казанской  губернии;  профессиональный  уровень  музыкальной 

подготовки всех участвующих в конкурсе претендентов. 

Далее рассмотрим преподавание пения в образцовых начальных школах 

при Казанской учительской семинарии [НА РТ ф.93, оп.1, д.1301]. Таких школ 

было организовано четыре: чувашская, черемисская, вотская и мордовская.

I. В Чувашской начальной школе при Казанской учительской семинарии в 

1913-1914  у.г.  обучалось  12  мальчиков,  из  которых  шестеро  состояли  в  I 

отделении  и  шестеро  были  переведены  из  II в  III отделение.  Учащиеся 

занимались  по  планам,  утвержденным  7  февраля  1897  г.  Министерством 

народного  просвещения.  В  программу  их  обучения  входили  закон  божий, 

церковно-славянский и русский языки, арифметика, чистописание, рисование, 

пение, гимнастика. 

Уроки  пения  велись  совместно  в  обоих  отделениях  и  состояли  из 

теоретической и практической частей.  Сначала учитель сообщал сведения из 

теории  музыки,  далее  учащиеся  пели  подготовительные  (голосовые) 

упражнения, вторая половина урока посвящалась разучиванию и исполнению 

духовных  песнопений,  с  включением  иногда  произведений  светского 

характера.  Теоретические  сведения  включали  изучение  нот  по  цифирной 

системе, знакомство с мажорной гаммой, длительностями, тактами, освоение 

махов  (тактирование).  Практическая  часть  содержала  все  церковные 

песнопения,  требуемые  программой:  молитвы,  песнопения  из  Литургии  и 

всенощного  бдения;  стихири  воскресные  на  «Господи  возвахъ»  некоторых 

голосов,  клиросы пасхальные, молебное пение.  В качестве учебного пособия 

рекомендовалось использовать «Курс хорового пения» С.В.Смоленского.

В дополнение к основной программе разучивались народные и военные 

песни патриотического  и  бытового  характера.  В репертуаре  школьного  хора 

содержалось  около  30  таких  песен,  многие  из  которых  были  исполнены на 

празднике  елки,  состоявшейся  в  семинарии  4  января  1914  г.  На  занятиях 
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главным образом использовался сборник детских песен Н.И. Суворова «Дети, в 

школу!», а также детские песни Ярошенко, Маренича, Беневского.

II. В составе Черемисской начальной школы при Казанской учительской 

семинарии обучалось 13 мальчиков, из них 7 учащихся во II отделении и 6 - в 

IV отделении.  В числе учебных предметов  IV отделения были закон божий, 

русский  язык,  арифметика,  русская  история,  география,  естествоведение, 

чистописание,  пение, рисование. Учащиеся  II отделения изучали закон божий, 

русский язык, арифметику, чистописание, пение, рисование. По пению занятия 

проходили в разном составе: по отделениям, совместно оба отделения, иногда 

вместе с учениками остальных образцовых при семинарии школ. Учащимися 

пройдены гаммы, первоначальные молитвы и церковные песнопения.

III. В Вотской начальной школе при Казанской учительской семинарии 

обучалось 12 мальчиков: по 6 человек во II и IV отделениях. Программой было 

установлено  преподавание  следующих  предметов:  закон  божий,  русский  и 

церковно-славянский  языки,  арифметика,  пение,  чистописание,  рисование, 

родной язык. На уроках пения в  IV отделении из теории учащиеся повторяли 

гаммы,  такты  и  знакомились  с  диезами  и  бемолями;  из  практики  -  пели 

звуковые  упражнения  по  партитуре  Смоленского  (часть  I),  церковные 

песнопения  по  партитуре  Смоленского  (часть  II)  и  народные  песни  из 

сборников  Маренича,  Суворова,  Яичкова,  Ярошенко.  Уроки  пения  во  II 

отделении  включали  повторение  сведений  о  правилах  пения  (певческая 

постановка,  дыхание,  артикуляция  и  т.д.);  знакомство  с  мажорной  гаммой, 

нотами  и  изображением  их  по  цифирной  системе;  разучивание  утренней  и 

вечерней молитв на 2 голоса.

IV.  В  Мордовской  начальной  школе  при  Казанской  учительской 

семинарии обучалось 13 человек: в III отделении – 7 учащихся, в I отделении – 

6. Из учебных предметов в школе преподавались закон божий, русский язык, 

арифметика,  славянский язык,  пение,  чистописание,  рисование.  Уроки пения 

велись  в  обоих  отделениях  совместно,  разучивались  голосовые  упражнения, 

молитвы, светские песни, доступные по содержанию и исполнению.
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Таким  образом,  уроки  пения  в  образцовых  начальных  школах  при 

Казанской  учительской  семинарии  были  достаточно  хорошо  организованы. 

Они  относились  к  обязательным  занятиям,  содержание  обучения  включало 

теоретическую и практическую части,  из  теории музыки ученики осваивали 

гаммы, ноты, длительности, знаки альтерации, цифровую систему записи нот, 

тактирование; в практическую часть входило изучение голосовых упражнений, 

церковных  молитв  и  песнопений,  в  небольшом  количестве  светских 

произведений,  детских  и  народных  песен;  в  качестве  средств  обучения 

использовались  учебные  пособия  Смоленского  и  сборники  Беневского, 

Маренича, Суворова, Яичкова, Ярошенко.

Большой интерес в рамках исследования нашей проблемы представляет 

содержание  музыкального  воспитания  и  обучения  в  Казанской  Центральной 

крещено-татарской  школе.  Необходимые  сведения  изложены  в  «Отчете 

Казанской центральной крещено-татарской школы за 1903-1904 у.г.» [НА РТ 

ф.81,  оп.2,  д.668].  Казанская Центральная крещено-татарская школа являлась 

закрытым учебным заведением, которое было основано в 1864 году «на правах 

частного учебного заведения, с объемом преподавания не ниже определенного 

для  двухклассных  училищ Министерством  народного  просвещения».  Школа 

состояла в ведении Директора Казанской учительской семинарии и послужила 

образцом для создания более 200 других крещено-татарских школ в Казанской, 

Уфимской,  Вятской,  Самарской  губерниях.  К  1904  году  за  40  лет  своего 

существования в  Казанской крещено-татарской школе получили образование 

3390 мальчиков и 1415 девочек. Большой вклад внесла школа и в подготовку 

педагогических  кадров.  Со  званием  учителя  начального  инородческого 

училища школу окончили 468 мальчиков и 186 девочек. С начала 1901-1902 у.г. 

курс  учения  в  школе  увеличился  с  двухлетнего  до  четырехлетнего.  В  ней 

имелось  два  самостоятельных  отделения:  мужское  и  женское.  Рассмотрим 

особенности преподавания в них. 

В мужской школе на 1 сентября 1903 г. числилось 118 учащихся, из них: 

5  русских,  112  крещеных  татар,  1  вотяк.  Количество  учеников  по  классам 
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распределялось следующим образом:  I класс – 41 учащийся,  II класс – 33,  III 

класс – 25, IV класс – 19. В содержание обучения входило освоение священной 

истории  ветхого  и  нового  завета,  русского  и  церковно-славянского  языков, 

арифметики, геометрии, истории, географии, естествознания, церковного пения, 

черчения  и  рисования.  В  IV классе  добавлялись  дидактика  и  методика 

преподавания  всех  предметов  начальной  школы  по  программе  Н.И. 

Ильминского. В женской школе обучалось 57 девочек: 3 русские, 53 крещеные 

татарки, 1 черемиска. В I классе числилось 38 учениц, во II классе – 19.

Учителем  церковного  пения  при  Казанской  Центральной  крещено-та-

тарской  школе  с  1900  г.  состоял  И.В.  Васильев,  который  обучал  пению по 

программе и учебникам С.В. Смоленского. Основным содержанием обучения 

выступала  элементарная  музыкальная  грамота,  церковные  молитвы  и 

песнопения. Изучение нотной грамоты опиралось на цифирную систему записи 

нот.  Наряду с  обязательными уроками пения,  в  школе проводились хоровые 

занятия. В одной из школьных ведомостей указано о 65 рублях, которые были 

израсходованы на учительницу пения, т.е. можно предположить, что в школе 

также  имелась  учительница,  преподающая  отдельным  учащимся  светское 

пение. 

Таким  образом,  в  программу  инородческих  школ  были  включены 

обязательные  уроки  церковного  пения.  Пение  способствовало  скорейшему 

приобщению  учащихся  к  русской  национальной  культуре  и  православию, 

поэтому  являлось  важным  предметом  в  школах  для  крещеных  народов 

Поволжья  (крещеных  татар,  чувашей,  марийцев,  удмуртов).  Учащиеся 

заучивали наизусть православные песнопения в 1 голос (редко на 2 голоса), не 

вникая  в  смысл  текстов,  что  говорит  об  отсутствии  профессиональной 

методики обучения музыкальной грамоте и постановки голоса на уроках пения. 

Выводы по главе I

Подводя итоги организации, содержания, процесса преподавания пения в 

народных школах и училищах Казанской губернии в период с середины  XVIII 

до начала XX вв., мы пришли к следующим выводам:
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1. В программах начальных народных училищ, созданных по Уставу 1786 

года, пение и музыка отсутствовали. В Уставе 1804 года относительно уроков 

музыки и пения сказано, что «в приходском училище может быть умножено 

число  предметов  учения,  если  то  позволяет  доходы  оного»  (статья  122),  в 

уездном  училище  «с  позволения  начальства  может  быть  умножено  число 

учебных предметов и учителей, когда есть довольные к тому способы» (статья 

89). В Уставе 1828 года говорится, что «по субботам в послеобеденное время 

желающие могут быть обучаемы церковному пению по нотам». В «Положении 

о начальных народных училищах» по Уставу 1864 года содержится перечень 

учебных  предметов,  среди  которых  названо  и  «церковное  пение  (там,  где 

преподавание его возможно)». В последующих документах вплоть до 1917 г. 

сохранялась тенденция «желательности» и «возможности» включения уроков 

пения в содержание обучения народных школ.

Таким  образом,  на  протяжении  исследуемого  нами  этапа  становления 

школьного музыкального образования в народных учебных заведениях уроки 

пения  не  были  включены  в  число  обязательных  общеобразовательных 

дисциплин.  Их  преподавание  зависело  от  желания  и  возможностей 

руководства.  Музыкальное воспитание в  народных училищах сводилось,  как 

правило, к церковному пению. Поскольку пение молитв являлось необходимым 

атрибутом церковной службы, то  обучение пению проходило во внеучебное 

время,  дополнительные  хоровые  занятия  проводились  с  отобранными 

учащимися,  обладающими  хорошими  голосовыми  данными.  Основная  часть 

детей губернии не была охвачена певческим воспитанием.

2.  Целью  обучения  в  народных  школах,  следовательно,  и  певческих 

занятий являлось религиозно - нравственное воспитание учащихся. Основными 

задачами  пения  выступали:  обучение  основным  церковным  молитвам, 

обслуживание  церкви,  «элементарная  музыкальная  грамотность». 

Воспитательная  функция  музыки  противопоставлялась  образовательной,  что 

сказывалось в разрыве художественных и педагогических задач музыкального 

воспитания. Развивающие задачи вообще не ставились. В певческом обучении 
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не учитывались интересы и возможности детей, как в выборе репертуара, так и 

методов  обучения;  отсутствовала  забота  о  понимании  ими  исполняемых 

произведений, господствовала чистая подражательность, неэмоциональность и 

невыразительность, увлечение техникой и отрыв ее от художественной  цели.

3. Содержание обучения в народных школах включало необходимые для 

службы церковные молитвы, сочинения духовного характера, народные песни. 

Традиционным  было  одноголосное  и  двухголосное  исполнение  без 

сопровождения. Позже распространение получает так называемое «строчное» 

пение,  в  основном трехголосное,  отличавшееся  самостоятельностью голосов. 

Исполнители  верхнего  голоса  назывались  «вершники»,  среднего  голоса  – 

«путники»,  нижнего  –  «нижники».  В  некоторых  школах  переходили  к 

многоголосному  стилю  партесного  пения,  т.е.  пению  по  партиям.  Иногда 

учащимся давались элементарные основы теории музыки.

4.  Дидактический  процесс  обучения  пению  носил  репродуктивный 

характер,  преобладал  подражательный  вид  обучения.  Мотивационный  и 

познавательный  компоненты  обучения  отсутствовали.  Основным  видом 

музыкальной деятельности выступало хоровое пение.

5.  В  качестве  основных  форм  обучения  пению  в  народных  школах 

выступали:  внеурочные  музыкальные  занятия;  пение  молитв  перед  началом 

каждого  урока  и  после  его  окончания;  участие  в  церковных  службах;  в 

отдельных школах хоровые занятия с отобранными учащимися.

6.  Среди методов обучения пению в народных школах преобладали: а) 

общедидактические  –  метод  упражнений,  метод  муштры,  метод  зубрежки, 

наглядный  метод;  б)  специальные  музыкальные  -  освоение  музыкальных 

произведений  с  голоса,  на  слух,  обучение  нотному  пению  по  упрощенным 

методикам - цифровой методике Шеве, буквенной, «лестнице». 

В  дореволюционной  школе  сложились  свои  традиции  разучивания 

музыкальных  произведений:  сначала  преодолевались  так  называемые 

технические  трудности  без  связи  с  содержанием  и  средствами 
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выразительности,  затем  проходила  работа  над  нюансами;  работа  над 

содержанием и другими средствами выразительности не предполагалась. 

При обучении церковному пению преобладала устная традиция. Наряду с 

пением  церковных  молитв,  учащихся  обучали  распевному  чтению,  так 

называемому речевому интонированию. В некоторых школьных хорах учителя 

обучали детей пению по нотам. Существовало несколько методик. Начиналось 

обучение,  как  правило,  с  цифирной  методики  Шеве,  где  цифры  от  1  до  7 

обозначали  названия  нот,  а  черточки  над  цифрами  и  под  ними  обозначали 

октавы. Некоторые преподаватели при обучении пению пользовались системой 

Дилецкого.  Данная  система  опиралась  на  метод  наглядности:  ноты 

размещались на пальцах и между пальцами раскрытой ладони по аналогии с 

пятилинейным  нотным  станом.  Применялось  обучение  нотам  по 

семиступенной  «лестнице»,  где  каждая  ступень  обозначала  одну  из  семи 

ступеней  звукоряда.  Некоторые  педагоги  применяли  буквенный  метод,  при 

котором каждой ступени нотного звукоряда давалась определенная буква или 

слог. Последним этапом нотного обучения являлось освоение нотного стана.

7.  Основными средствами обучения пению являлись  церковные книги, 

методические  учебные  пособия  ведущих  педагогов-музыкантов,  простейшие 

дидактические  пособия  (ноты-буквы  на  карточках),  в  редких  случаях 

музыкальные  инструменты.  Церковное  пение  осуществлялось  по 

богослужебным  певческим  книгам:  Ирмологий,  Стихирарь,  Минеи,  Октоих, 

Обиход, в которых  был записан только словесный текст песнопений, а мелодии 

заучивались  на  слух.  В  некоторых  школах,  где  учителями  работали 

профессиональные  музыканты,  изучалась  древнерусская  нотопись  со 

«знаменами»  и  «пометами»  (специальные  обозначения  о  высоте, 

продолжительности звука и о характере исполнения). 

В  репертуарных  списках  некоторых  школ  встречаются  указания  на 

методические пособия, среди них - «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого, 

«Руководство к хоровому пению по цифирной методе Шеве» А. Альбрехта.
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 «Нотная  азбука  для  певческих  хоров»  А.  Рожнова  (1861);  «Руководство  к 

обучению пению в народных школах» Б. Ломакина (1866), «Методика пения» 

А. Карасева (2 части),  «Музыкальная хрестоматия» А. Карасева (I,  II части), 

«Курс хорового пения» С.  Смоленского (I,  II выпуски),  «Уроки классного и 

хорового пения» Н. Ерошенко и другие.

Основное место в народных школах занимало пение без сопровождения 

как  характерная  черта  русского  национального  исполнительского  стиля.  В 

некоторых школах учителя использовали скрипку или фисгармонию.

8. В народных школах и училищах обучались дети низших сословий – 

крестьян,  солдат,  рабочих  и  т.п.  Отличительной  особенностью  Казанской 

губернии  являлся  многонациональный  состав  обучающихся.  Это  –  русские, 

крещеные татары, чуваши, вотяки, мордва, черемисы и т.д. В зависимости от 

этого  школы были русские  и  инородческие.  Инородческие,  в  свою очередь, 

могли быть татарскими,  чувашскими, черемисскими, вотскими, мордовскими 

или смешанными. Народные школы отличались не только по национальному 

признаку учащихся, они делились на сельские, городские, мужские, женские, 

смешанные.  В  народных  школах  обучались  дети  в  возрасте  от  6  до  10  лет 

любого вероисповедания. Обучение было бессословное и бесплатное.

9.  Специальных  учителей  пения  не  было;  как  правило,  пению  обучал 

учитель  общих  предметов,  не  имеющий  профессиональной  музыкальной 

подготовки, чаще священник, дьячок, причетник. Учащие не входили в штат 

учебных заведений, не пользовались никакими правами (пенсионное и другое 

обеспечение), получали низкую плату. С появлением высших педагогических 

учебных  заведений,  организацией  педагогических  курсов  уровень 

преподавания  пения  улучшился.  Однако  на  протяжении  всего 

дореволюционного  периода  остро  стояла  проблема  музыкально  - 

педагогических кадров. 

10.  Музыкальное окружение детей народных школ представляло собой 

синтез духовного и народного музыкального воспитания.  Поскольку пение в 

школе  являлось  придатком  к  предмету  «закон  божий»  и  выполняло 
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узкорелигиозную задачу, соответственно, в стенах школы учащиеся получали 

только религиозно-нравственное воспитание. За пределами школы дети были 

погружены  в  музыкальный  мир  фольклора,  так  как  народная  музыка  была 

неотъемлемой частью жизни и быта народа.

В народном творчестве  существует  цикл песен,  связанных с  детством: 

колыбельные, материнские песни, потешки, прибаутки, считалки, заклички и 

др. В них заключен богатый мир детских интересов, словесных и музыкальных 

образов, интонаций. С самого младенчества дети жили в окружении народных 

песен, которые оказывали огромное влияние на музыкальное развитие детей. 

11.  Управление  народными  школами  до  XVIII века  осуществляло 

духовное  ведомство.  В  XVIII веке  произошло  разделение  образования  на 

светское и духовное,  в связи с этим руководство учебными заведениями для 

привилегированных  классов  перешло  в  другие  ведомства  –  Ведомство 

учреждений императрицы Марии, Военное ведомство и др. Народные школы 

продолжали  относиться  к  Духовному  ведомству.  С  учреждением  в  1802  г. 

Министерства народного просвещения народные учебные заведения переходят 

в  его  ведение,  за  исключением  приходских  училищ.  В  округе  руководство 

народным образованием осуществлял Попечитель Казанского учебного округа, 

в  губернии  –  Директор  народных  училищ  Казанской  губернии,  Штатный 

смотритель, Губернский земский учебный комитет, в уездах – Уездный земский 

учебный  комитет,  инспекторы  по  уездам,  в  отдельных  учебных  заведениях 

директор  или  начальница  училища.  Специальных  организаций, 

осуществляющих  организацию,  руководство  и  контроль  за  преподаванием 

пения и музыки в народных учебных заведениях, не существовало.

Вопросы и задания к главе 1

1. Раскройте  особенности  преподавания  пения  в  народных  школах 

Казанской губернии до 60-х гг. XIX в.

2. Каковы основные цели и задачи певческих занятий в народных школах 

губернии?
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3. Перечислите  виды  внеклассной  деятельности  в  сельских  училищах 

Казанской губернии.

4. Кто осуществлял преподавание пения в городских училищах Казанской 

губернии?

5. Что нового внес в преподавание церковного пения Н.В. Смоленский?

6. Охарактеризуйте  формы  музыкального  воспитания  в  Казанской 

учительской семинарии.

7. Раскройте  содержание  учебных  пособий  Н.В.  Смоленского, 

предназначенных для обучения пению.

8. Каковы  особенности  преподавание  пения  в  образцовых  начальных 

школах  при  Казанской  учительской  семинарии  -  чувашской, 

черемисской, вотской и мордовской?

9. Раскройте содержание музыкального воспитания и обучения в Казанской 

Центральной крещено-татарской школе.
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ГЛАВА II. Организация и содержание церковного пения

в учебных заведениях духовного ведомства Казанской епархии

К  духовным  учебным  заведениям  относятся  образовательные 

учреждения,  дающие  богословское  образование.  Низшими  духовными 

учебными  заведениями  в  дореволюционной  России  являлись  духовные  и 

епархиальные училища, средними – духовные семинарии, высшими – духовные 

академии.  Известно, что духовное образование связано с принадлежностью к 

той  или  иной  религии  (христианство,  ислам,  буддизм,  иудаизм  и  др.).  На 

территории  Казанской  губернии  преобладающими  в  исследуемый  нами 

исторический период выступают два вероисповедания: ислам и христианство. 

В настоящей главе рассматривается становление музыкального образования в 

православных  учебных  заведениях  губернии.  Место  музыки  в  образовании 

учащихся мусульманских мектебе и медресе будет раскрыто в последней главе 

данной монографии.

Для исследования преподавания пения в учебных заведениях духовного 

ведомства Казанской губернии нами был изучен 31 документ из фондов 4, 10, 

81, 116, 320, 359, 1294 НА  РТ (НА РТ ф.4, оп.1, д.7152; НА РТ ф.4, оп.1, д.7244; 

НА РТ ф.4, оп.119, д.23; НА РТ ф.10, оп.1, д.6365; НА РТ ф.10, оп.1, д.6425; НА 

РТ ф.10, оп.1, д.6929; НА РТ ф.10, оп.1, д.7339; НА РТ ф.81, оп.2, д.668; НА РТ 

ф.116, оп.1, д.375; НА РТ ф.116, оп.1, д.402; НА РТ ф.116, оп.1, д.485; НА РТ 

ф.116, оп.1, д.540; НА РТ ф.116, оп.1, д.704; НА РТ ф.116, оп.1, д.807; НА РТ 

ф.116, оп.1, д.844; НА РТ ф.116, оп.1, д.852; НА РТ ф.116, оп.1, д.1285; НА РТ 

ф.116, оп.1, д.1356; НА РТ ф.116, оп.1, д.1601; НА РТ ф.320, оп.1, д.1; НА РТ 

ф.320, оп.1, д.3; НА РТ ф.320, оп.1, д.22; НА РТ ф.320, оп.1, д.29; НА РТ ф.320, 

оп.1, д.38; НА РТ ф.320, оп.1, д.39; НА РТ ф.320, оп.1, д.59; НА РТ ф.320, оп.1, 

д.60; НА РТ ф.359, оп.1, д.578; НА РТ ф.1294, оп.1, д.1), которые позволили 

получить  представление  о  музыкальном  воспитании  и  обучении  на  всех 

ступенях  духовного  образования  Казанской  губернии  в  дореволюционный 

период. 
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Начало системы православного образования было положено принятием 

Постановления  Стоглавого  собора  в  1551  году.  С  этого  времени  под 

управлением  епархиальных  архиереев  стали  учреждаться  школы  для 

подготовки священнослужителей. Духовное образование складывалось из трех 

преемственных ступеней: начальная ступень предполагала овладение грамотой, 

чтение Псалтыря и Часослова; на профессиональной ступени читался Апостол, 

на  высшей  осваивалась  Библия.  Развитию  духовного  образования  и 

распространению православной учебной литературы способствовало появление 

книгопечатания.

Первые  начальные  школы,  руководимые  духовенством,  появились  в 

России  в  начале  XVIII века.  Они  создавались  в  соответствии  с  «Духовным 

регламентом»  1721  года.  Духовный  регламент  предписывал  учреждать 

всесословные училища при архиерейских домах и монастырях.

Большинство монастырей Казанской губернии было основано еще в XVI 

веке.  Главной  их  целью  являлась  христианизация  нерусских  народностей 

завоеванного  Казанского  края.  В  архивных  документах  Казанской  духовной 

консистории содержатся «Ведомости о монастырях Казанской губернии за 1863 

г.»,  в  которых  перечислены  все  существующие  в  то  время  в  Казанской 

губернии монастыри  и  время  их  основания.  Согласно  ведомости  1863  года, 

Казанской  епархии  принадлежало  14  монастырей,  а  именно:  Казанский 

Архиерейский  дом,  Казанский  второклассный  Успенский  мужской  Зилантов 

монастырь  (1552),  Свияжский  первоклассный  Богородицкий  мужской 

монастырь (1555), Казанский второклассный Спасо-Преображенский мужской 

монастырь  (1556),  Казанский  заштатный  Иоанно-Предтеченский  мужской 

монастырь  (1564),  Чебоксарский  третьеклассный  Троицкий  мужской 

монастырь (1574), Казанский первоклассный Богородицкий девичий монастырь 

(1579),  Казанская  третьеклассная  Раифская  Богородицкая  пустыня  (1613), 

Казанская  третьеклассная  мужская  Седьмиозерная  Богородицкая 

общежительная  пустыня  (1615),  Казанская  заштатная  Свияжская  подгорная 

Макарьевская  пустыня,  Казанская  Епархиально-Царевококшайская 
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Мироносицкая  пустыня  (1647),  Казанский  Епархиально-Цивильский 

Тихвинский монастырь (1675), Казанский третьеклассный Кизический мужской 

монастырь (1688), Свияжский третьеклассный Иоанно-Предтеченский девичий 

монастырь (1795) [НА РТ ф.4, оп.95, д.45].

При  монастырях  открывались  монастырские  школы,  среди  которых 

различали  внутренние  и  внешние.  Внутренние  монастырские  школы 

представляли собой закрытые  учреждения интернатного типа, где обучались 

монахи  и  будущие  служители  церкви.  Внешние  монастырские  школы 

располагались  вне  монастырской  ограды  и  предназначались  для  мирских 

жителей. Кроме того, при монастырях организовывались миссионерские школы 

и приюты. В монастырские школы принимались дети всех сословий в возрасте 

5-7 лет. Внутренние школы давали более высокий уровень образования, в них 

учащиеся осваивали грамматику, логику, риторику, арифметику. Во внешних 

монастырских  школах  преподавались  основы  грамотности  и  богослужебное 

пение.  Отличительной  особенностью  обучения  в  монастырских  школах 

являлось  освоение  книгописания  и  перевода  рукописей.  Также  ученики 

обучались ремеслам и агрономии. В женских монастырях образование девочек 

ограничивалось чтением, письмом, пением и обучением рукоделию и женским 

ремеслам.

В  некоторых  монастырях  открывались  рукодельные школы.  Примером 

может  служить  рукодельная  школа,  открытая  при  Казанском  первоклассном 

Богородицком  девичьем  монастыре.  Из  57  девиц,  живших  в  монастыре,  3 

девицы занимались  золотошвейными и  жемчужными работами,  7  вышивали 

гладью, шелками, синелью и шепетями, 23 осваивали живопись и рисование. В 

«Ведомости  о  девицах,  обучающихся  в  рукодельной  школе  при  Казанском 

первоклассном Богородицком девичьем монастыре за  1884 г.» отмечено, что 

все 57 девиц занимаются церковным пением, а желающие и способные из них 

(24  девицы)  дополнительно  обучаются  нотному  пению.  Церковное  нотное 

пение  в  монастыре  осуществлял  протоиерей  Кафедрального  собора  Петр 

Миловидов [НА РТ ф.4, оп.1, д.7152.- л. 65, 105].
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К монастырским школам приравнивались и певческие школы, в которых 

детей  знакомили  с  основами  грамоты  и  готовили  к  деятельности  певчих  в 

архиерейских домах. 

Наряду с монастырскими и певческими школами к начальным духовным 

учебным  заведениям  относились  и  архиерейские  школы.  Они  являлись 

первыми регулярными духовными учебными заведениями с общежитием при 

архиерейских  домах.  Первоначально  в  них  обучались  дети  из  различных 

сословий.  С  появлением  светских  профессиональных  учебных  заведений  в 

архиерейские школы стали приниматься лишь дети из духовного сословия. В 

большинстве  школ  осуществлялось  религиозно-нравственное  воспитание  и 

преподавались  основы  грамоты,  арифметика  и  пение.  С  1737  года  в 

соответствии  с  правительственным  указом  архиерейские  школы  стали 

преобразовываться в духовные семинарии.

Таким образом, начальное духовное образование в  XVI-XVIII вв. было 

сосредоточено  вокруг  архиерейских  школ  и  монастырей.  Главной  целью 

создания  названных  школ  являлось  приобщение  к  христианской  религии, 

духовно-нравственное воспитание и подготовка служителей церкви. Поскольку 

пение церковных молитв являлось естественным атрибутом богослужения, то 

обучение пению во всех начальных учебных заведениях духовного ведомства 

было необходимым образовательным элементом.

С  начала  XIX в.  по  Уставу  1804  года  начали  создаваться  приходские 

училища,  которые  рассматривались  как  низшее  звено  светских  школ, 

подчиненных  Министерству  народного  просвещения.  Однако  преподавали  в 

них главным образом священники и причетники. Начальные школы, открытые 

ранее духовенством, остались в ведении Святейшего Синода. По распоряжению 

императора Николая  I с 1836 года начали создаваться школы при церквах. В 

1851 году по России насчитывалось свыше 4,7 тысяч таких школ. К 1861 г. 

духовенством  было  основано  свыше  18  тысяч  начальных  училищ,  которые 

получили название «церковно-приходских школ». 
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Среди  архивных  документов  Казанской  духовной  консистории 

содержится  «Список  городских соборов и  церквей  по Казанской  епархии за 

1887 г.», в котором представлено количество церквей и соборов по всем уездам 

Казанской  губернии  и  уездным  городам.  Согласно  представленным  ниже 

данным, всего в Казанской губернии  в 1887 году насчитывалось 13 соборов и 

385 церквей: 1) г. Казань: 3 собора, 31 церковь; Казанский уезд: 14 церквей;

2) Козмодемьянский уезд: 20 церквей; г. Козмодемьянск: 1 собор, 4 церкви;

3) Лаишевский уезд: 54 церкви; г. Лаишево: 1 собор; 4) Мамадышский уезд: 27 

церквей;  Мамадыш:  1  собор;  5)  Свияжский уезд:  35  церквей;  г.  Свияжск:  1 

собор, 4 церкви; 6) Спасский уезд: 32 церкви; г. Спасск: 1 собор; 7) Тетюшский 

уезд: 22 церкви; г.  Тетюши: 1 церковь; 8) Чебоксарский уезд: 36 церквей; г. 

Чебоксары: 1 собор, 8 церквей; 9) Чистопольский уезд: 24 церкви; г. Чистополь: 

1 собор, 2 церкви; 10) Царевококшайский уезд: 17 церквей; г. Царевококшайск: 

1 собор, 3 церкви; 11) Цивильский уезд: 20 церквей; г. Цивильск: 1 собор, 1 

церковь; 12) Ядринский уезд: 28 церквей; г. Ядринск: 1 собор, 2 церкви [НА РТ 

ф.4, оп.119, д.23].

Учитывая, что создание церковно-приходской школы вменялось каждому 

приходу,  можно  предположить,  что  в  уездных  городах  и  уездах  Казанской 

губернии существовало около 400 церковно-приходских школ. 

Сторонники  церковных  школ  утверждали,  что  лишь  религиозное 

просвещение близко народу и способно дать прочное нравственное воспитание. 

Распространение церковно - приходских школ в 60-е гг. вызвало недовольство 

со  стороны  чиновничьей  бюрократии  и  многих  земств.  В  связи  с  этим 

Министерство народного просвещения в 70-е гг. XIX в. фактически подчинило 

церковные школы своему управлению, и многие церковные училища перешли в 

ведение земств.

На рубеже 70-80-х гг.  XIX в. в период общественных потрясений стало 

меняться  отношение  к  церковным  школам.  В  1884  году  были  утверждены 

«Правила  о  церковно-приходских  школах»,  выводивших  их  из  подчинения 

Министерства народного просвещения. Для заведования школами при Синоде 
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был учрежден Училищный совет.  В ведении Училищного совета находились 

образцовые  начальные  школы,  учрежденные  при  духовных  семинариях. 

Духовному  ведомству  подчинялись  также  общинные  элементарные  «школы 

грамоты»  и  воскресные  школы  для  взрослых.  По  Правилам  1884  года 

предусматривалось  создание  одноклассных  и  двухклассных  церковно-

приходских школ со сроком обучения 2 и 4 года, в начале XX в. курс обучения 

в  них  был  увеличен  до  3  и  6  лет.  В  программу  обучения  названных  школ 

входили закон божий, церковное пение, церковно-славянское чтение, русский 

язык,  арифметика,  чистописание.  Обучением  в  приходских  училищах 

руководили священники. 

Введение Правил 1884 г.  позволило значительно увеличить количество 

церковно-приходских  школ,  однако,  были  выявлены  недостатки,  которые 

тормозили образовательный процесс. В результате общий уровень образования 

в церковно-приходских школах был ниже, чем в светских. Среди недостатков 

были отмечены: 

-  недостаточный  образовательный  уровень  учителей,  низкое  качество 

преподавания  (преподавание  осуществлялось  дьяконами  или  выпускниками 

духовных семинарий, ожидающих принятие сана); 

-  отсутствие  самостоятельности  священников  и  учителей  в  выборе 

содержания, форм, методов и средств обучения; 

-  недостаток  финансовых  средств  для  создания  необходимых  условий 

обучения (помещение, мебель, методические пособия) и оплаты обучающим.

Российский император Николай II поддерживал церковные школы: в 1896 

г. им было издано специальное «Положение о церковные школах».

После  начала  русско-японской  войны  в  1904-1905  гг.  сократились 

ассигнования на церковные школы и их количество уменьшилось. После 1917 

г.  церковные школы были ликвидированы постановлением СНК от 24 декабря 

1917 г. «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 

ведение народного комиссариата по просвещению».
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Далее рассмотрим состояние музыкального образования в элементарных 

«школах  грамоты»  и  церковно-приходских  школах,  которые  находились  в 

подчинении Духовного ведомства.

В  отчете  Казанского  епархиального  наблюдателя  протоиерея  Павла 

Захарьевского «О состоянии церковных школ Казанской епархии в учебно-вос-

питательном  отношении  за  1902-1903  у.г.»  содержится  информация  о 

количестве школ, содержании и процессе обучения церковному пению [НА РТ 

ф.81, оп.2, д.668]. Согласно отчету, в Казанской губернии в 1902-1903 учебном 

году  было  411  школ  грамоты.  По  уездам  количество  школ  распределялось 

следующим образом: 1) Казанский уезд – 9 школ грамоты; 2) Козмодемьянский 

уезд – 20; 3) Лаишевский уезд – 32; 4) Мамадышский уезд – 13;

5)  Свияжский уезд – 21;  6)  Спасский уезд – 29;  7)  Тетюшский уезд – 6;  8) 

Царевококшайский уезд – 11; 9) Цивильский уезд – 99; 10) Чебоксарский уезд – 

70; 11) Чистопольский уезд – 44; 12) Ядринский уезд – 57.

Школы грамоты делились на мужские, женские и смешанные. Всего из 

411 школ грамоты мужских было 34, женских – 32, в остальных 345 школах 

мальчики и девочки обучались совместно. Общее количество обучающихся в 

школах грамоты составляло 11302 учеников, из них было 8562 мальчика и 2740 

девочек.  Если  рассматривать  школы по  народностям,  то  из  411  школ  в  129 

обучались дети русской национальности, 265 школ являлись инородческими и 

17  –  смешанными.  В  свою  очередь  265  инородческих  школ  грамоты 

подразделялись на чувашские (236), черемисские (15), татарские (8), вотские (4) 

и мордовские (2).

Достаточно  разнообразен  был  и  преподавательский  состав.  Так,  в  411 

школах грамоты детей обучали 37 особых законоучителей и 412 учащих, из 

них: 337 учителей-мужчин и 75 учительниц. Также известно, что обучением в 

школах грамоты занимались 6 дьяконов, 8 псаломщиков, 323 светских учителя. 

В  школах  грамоты обучение  велось  по  программе  Святейшего  Синода,  а  в 

инородческих – по программе Н.И. Ильминского. Существовали школы I и  II 

разряда.  В школах  I разряда  преподавали только основы грамоты,  школы  II 
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разряда  давали  подготовку  по  программе  одноклассного  церковно-приход-

ского  училища.  В  Казанской  губернии  к  началу  XX в.  192  школы грамоты 

принадлежали к I разряду, 219 школ относились к школам II разряда. Это был 

хороший показатель среди российских губерний.

В  школах  грамоты  преподавались:  закон  божий,  церковно-славянское 

чтение, счисление, русский язык,  церковное пение, чистописание. Рассмотрим 

преподавание предмета «церковное пение» в существующих школах 12 уездов 

Казанской  губернии.  Более,  чем  в  двух  третях  школ,  преподавание  пения 

оценивалось наблюдателями как хорошее и удовлетворительное, в одной трети 

школ обучение пению отсутствовало или было неудовлетворительным. Точные 

данные представлены в следующей таблице:

Таблица № 9
Уровень преподавания пения в школах грамоты в 1902 г.

№ Уровень преподавания церковного пения Количество школ %

1
2
3
4

Хороший
Удовлетворительный
Неудовлетворительный
Отсутствие уроков

63
218
112
18

15,3
53
27,3
4,4

Итого 411 100

Исходя  из  отчетов  уездных  епархиальных  наблюдателей,  можно 

представить, каким образом было организовано преподавание пения в школах 

грамоты  Казанской  губернии.  Лучше  всего  пение  было  поставлено  в 

Чистопольском, Цивильском и Ядринском уездах. Все школы Чистопольского 

и  Ядринского  уездов (101)  занимались  по программам церковно-приходских 

школ  и  показывали  более  высокий  уровень  образования  в  сравнении  со 

школами  других уездов. Во всех 99 инородческих школах Цивильского уезда 

занимались по программе Н.И. Ильминского. По церковному пению успехи во 

всех школах были достаточно хорошие «благодаря особой способности чуваш к 

пению».

В отчетах указано, что в большинстве школ Ядринского уезда пение было 

поставлено правильно. К нему относились так же серьезно, как к остальным 

обязательным  учебным  предметам.  Разучивание  музыкальных  произведений 
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велось не старыми методами (на слух, с голоса и одновременно со всеми), а 

сравнительно новыми,  т.е.  учащихся обучали петь по нотам, практиковалось 

сольное и групповое пение. Во многих школах занятия начинались с голосовых 

упражнений, распеваний. Ученики могли пропеть гамму поодиночке, хорошо 

знали  интервалы,  грамотно  исполняли  нотные  упражнения  и  мелодии 

песнопений.  В  качестве  учебных  пособий  использовались  нотные  сборники 

Соловьева  и  книги  по  обиходу.  Учащиеся  практически  всех  школ  пели  в 

церковных  хорах,  в  отдельных  школах  были  отмечены  хорошие  хоровые 

коллективы.  Хоры  свободно  исполняли  четырехголосные  произведения,  в 

басовых и теноровых партиях часто пели выпускники, окончившие школы в 

предыдущие  годы.  На  праздничных  и  торжественных  мероприятиях 

практиковалось совместное исполнение хоров нескольких школ.

Хороший  уровень  преподавания  пения  отмечен  в  отдельных  школах 

других уездов. В частности, лучших успехов по церковному пению в отчетном 

году  достигли  Апазовская,  Ушминская,  Богородская  и  Николаевская  школы 

Казанского уезда, Арслановская и Протопоповская школы Свияжского уезда, 

Медянинская школа Царевококшайского уезда.

Слабее других пение было поставлено в 12 школах Спасского, 20 школах 

Чебоксарского  и  13  школах  Свияжского  уездов.  Неудовлетворительная 

постановка пения в перечисленных школах обусловливалась, главным образом, 

«незнанием данного предмета самими учащими и неумением их обучать пению 

в школе» или объяснялась «отчасти не вполне твердым знанием обиходного 

пения  самими учителями,  отчасти  краткостью курса  и  недостатком учебных 

пособий».

Таким  образом,  обучение  в  школах  грамоты  отличалось  невысоким 

уровнем организации и преподавания. Выделим причины, тормозящие развитие 

певческого  и  музыкального  воспитания  детей.  К  ним  относились:  низкая 

материальная обеспеченность школ, отсутствие приспособленных для обучения 

помещений;  слабая  подготовка  и  неопытность  учителей,  а  в  инородческих 

школах – незнание русского языка;  отсутствие особых законоучителей; низкая 
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оплата  учителям  –  100-120  руб.  в  год;  нерегулярное  посещение  школ 

учащимися.

Большинство учителей, обучающих детей в школах грамоты, получили 

образование в низших учебных заведениях и к учительской деятельности не 

были подготовлены.

Для улучшения уровня преподавания в школах грамоты были приняты 

следующие  меры:  1)  замена  по  представлению  уездных  наблюдателей 

учителей,  оказавшихся  непригодными  для  преподавательской  деятельности, 

более  достойными;  2)  обеспечение  школ  методическими  пособиями  и 

руководствами;  3)  направление  воспитанников  второклассных  школ, 

желающих стать учителями, на практику к более опытным преподавателям; 4) 

показ  примерных  уроков,  знакомство  с  лучшими  методическими  приемами, 

проведение  педагогических  бесед  наблюдателями  школ;  5)  организация  для 

учителей летних курсов [НА РТ ф.81, оп.2, д.668.- л.12].

Таким образом, уроки церковного пения входили в учебный план школ 

грамоты  и  являлись  обязательными.  Целью  преподавания  церковного  пения 

являлось обучение детей элементарной певческой грамотности. Однако в связи 

с  тем,  что  преподавание  осуществляли  священнослужители  или  грамотные 

односельчане, в некоторых из них уроки пения отсутствовали из-за незнания 

предмета, неумения обучать пению, незнания русского языка (в инородческих 

школах)  и  недостатка  учебных  пособий.  Основное  содержание  уроков 

церковного  пения  составляло  освоение  необходимых  церковных  молитв, 

которые исполнялись, главным образом, одноголосно. 

Наряду  со  школами  грамоты,  обучение  детей  низших  сословий 

осуществлялось  в  церковно-приходских  школах.  В  Казанской  губернии  к 

началу XX в. было 380 одноклассных церковно-приходских школ, из них: 1) в 

Казанском уезде – 32 школы; 2) в Козмодемьянском – 47; 3) в Лаишевском – 32;

4)  в  Мамадышском  –  27;  5)  в  Свияжском  –  16;  6)  в  Спасском  –  29;  7)  в 

Тетюшском – 59; 8) в Царевококшайском – 30; 9) в Цивильском – 28; 10) в 

Чебоксарском – 16; 11) в Чистопольском – 21; 12) в Ядринском – 40.
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Из 380 одноклассных церковно-приходских школ было 36 мужских, 37 

женских,  в  остальных  307  школах  обучался  смешанный  состав.  По 

народностям,  которые  в  них  обучались,  школы  подразделялись  на  русские 

(193),  инородческие  (162)  и  смешанные  (25).  В  составе  инородческих  школ 

находились  104  чувашские  церковно-приходские  школы,  41  черемисская,  8 

татарских, 6 мордовских и 3 вотские школы.

Всего  в  одноклассных  церковно-приходских  школах  обучалось  10819 

мальчиков  и  3595  девочек.  Преподавательский  состав  включал  335 

законоучителей, из которых было 307 священников, 45 дьяконов, 1 псаломщик, 

2 светских учителя. Среди 424 учащих было 303 учителя и 121 учительница. 

Преподаватели  церковно-приходских  школ  имели  гораздо  лучшую 

подготовку  в  сравнении  с  учителями,  преподающими  в  школах  грамоты. 

Рассмотрим  уровень  образования  преподавателей  данных  школ.  Среди  303 

мужчин-преподавателей  2  человека  окончили  Духовную  семинарию,  7 

являлись  учащимися  Духовной  семинарии,  8  человек  окончили  духовное 

училище,  1  -  миссионерские  курсы,  92  –  второклассную  школу,  остальные 

получили подготовку в низших училищах. Из  121  учительницы  51 

окончила женское епархиальное училище,12 – женские гимназии, 2 – женскую 

учительскую  семинарию,  6  –  женскую  прогимназию,  10  -   двухклассные 

школы, 40 – низшие училища.

В одноклассных церковно-приходских школах,  так же,  как и в  школах 

грамоты,  обучались  по  программе,  изданной  Святейшим  Синодом,  в 

инородческих школах – по программе Н.И. Ильминского.

Рассмотрим  содержание  и  процесс  обучения  церковному  пению  в 

названных школах. В церковно-приходских школах отношение к учебному 

предмету было более внимательное и преподавание пения, в основном, учителя 

вели  правильно  и  умело.  Особенно  хорошо  поставлено  обучение  пению  в 

школах Ядринского уезда. Занятия в большинстве школ там велись системно и 

со всеми учащимися школ, благодаря чему их успехи были значительно выше 

учеников школ других уездов.
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Относительно методов обучения пению следует сказать, что практически 

во всех школах, за редким исключением, применялось пение по слуху, с голоса, 

при этом в очень многих достигались  очень хорошие результаты.  Учащиеся 

умели  петь  весь  необходимый  программный  репертуар,  который  с  успехом 

исполнялся  хором  всеми  без  исключения.  Однако  программные  требования 

выполнялись  не  во  всех  школах,  особенно  это  касалось  обучения  нотному 

пению.  Многие  учителя  игнорировали  этот  вид  деятельности,  поэтому 

знакомство  с  нотами  велось  в  немногих  школах.  Большинство  педагогов, 

занимающихся  организацией  школьного  хора,  знакомили  с  нотами  не  всех 

учащихся, а только тех, которые были отобраны для пения в хоре. Системное 

обучение  пению  всех  учеников  было  в  редких  школах.  Чаще  всего  в 

большинстве школ учитель после нескольких уроков голосовых упражнений 

сразу переходил к пению молитв и песнопений сначала в унисон, а затем на 2, 3 

и 4 голоса. Мелодии песнопений учащиеся обычно усваивали с голоса учителя, 

однако «мальчики с менее развитым слухом оставались позади, и пела таким 

образом не вся школа».

Во  многих  школах  создавались  хоровые  коллективы,  что  говорит  о 

достаточном профессионализме педагогов. В 168 церковно-приходских школах 

были  организованы  хоры,  певшие  в  приходских  храмах;  в  92  школах  были 

организованы  школьные  хоры,  но  в  церкви  они  пели  редко;  в  80  школах 

учащиеся пели только на уроках пения;  в  27 школах уроков пения не было 

вообще из-за отсутствия педагогов,  знающих пение и умеющих обучать ему 

детей.

Кроме  одноклассных  церковно-приходских  школ,  в  губернии 

существовали и двухклассные школы. Таких в Казанской губернии было 4: 2 

мужские  и  2  женские  при  монастырях.  Количество  учащихся  в  них  было 

небольшое:  119  мальчиков  и  137  девочек,  из  которых  в  первом  классе 

обучалось 60 мальчиков и 111 девочек, во втором классе – 29 мальчиков и 13 

девочек.
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В двухклассных школах преподавало 4 законоучителя: 3 священника и 1 

светский учитель. Учителей также было четверо, из них 1 окончил Духовную 

семинарию,  3   имели  свидетельства  на  звание  учителя.  В  женских  школах 

преподавало  6  учительниц:  1  окончила  курс  епархиального  училища,  1  – 

учительскую семинарию, и 4 монахини, из которых 2 имели звание домашней 

учительницы, 2 не имели никаких свидетельств об образовании.

К  двухклассным  церковно-приходским  школам  относились:  Тиушская 

школа Ядринского уезда,  Чемодуровская школа Лаишевского уезда,  женская 

школа  при  Чистопольском  монастыре  и  Царевококшайская  женская  школа. 

Относительно  церковного  пения  в  названных  школах  от  епархиального 

наблюдателя  получены  следующие  отзывы:  «хорошо  научены  церковному 

пению»,  «лучшие  успехи  по  церковному  пению»,  «успешно  велось 

преподавание  пению».  Во  всех  школах  были организованы школьные хоры, 

которые достаточно хорошо пели в приходских храмах. 

Наряду  с  церковно-приходскими  школами  в  Казанской  губернии 

существовали и второклассные начальные школы.  Таких школ было 13, из них 

2  женские  и  11  мужских.  Большое  внимание  в  этих  школах  уделялось 

церковному  пению.  В  10  школах  учениками  основательно  был  пройден 

теоретический и практический курс пения, и представленные успехи показали 

очень  удовлетворительный  уровень.  Учащиеся  твердо  усвоили  гласовые 

мелодии,  хорошо читали  ноты,  очень  хорошо знали  обиход,  заучили  много 

церковных песнопений; очень многие из окончивших курс могли организовать 

церковные хоры и управлять ими. 

Во всех школах были составлены хоры, певшие в приходском храме. При 

некоторых школах  ученики демонстрировали очень хорошее хоровое пение. 

Кроме церковных песнопений, в школах заучивалось много гимнов и светских 

пьес из нотных сборников, одобренных Училищным советом при Святейшем 

Синоде.

В  отдельных  школах  устраивались  литературно-вокальные  вечера,  на 

которые приглашались родители учащихся и местные крестьяне. Кроме того, 
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при  некоторых  школах  были  введены  религиозно-нравственные  чтения,  на 

которых школьные хоры исполняли нотные духовные песнопения и гимны.

В нескольких школах были введены дополнительные уроки по музыке.

Например, в 1902 году в 4 второклассных школах: Бетьковской,  Больше-Чу-

рашевской, Михайло-Архангельской и Теньковской - велось обучение игре на 

скрипке желающих воспитанников всех отделений. В Михайло-Архан-гельской 

школе  учитель  А.Г.  Троицкий,  кроме  скрипичной  игры,  обучал  еще  на 

фисгармонии и виолончели. Занятия велись в свободное от основных занятий 

время во второй половине дня. Музыкальные инструменты приобретались на 

счет школы. Многие воспитанники, обучавшиеся скрипичной игре, научились 

«довольно  порядочно  владеть  этим  инструментом  и  во  всяком  случае 

достаточно для того, чтобы пользоваться скрипкой при обучении церковному 

пению учащихся  начальной школы и  разучивании  песнопений с  церковным 

хором».

В целях улучшения уровня преподавания в школах грамоты и церковно-

приходских школах в летнее время организовывались учительские курсы. Так, 

с 15 июня по 15 июля 1903 г. в г. Казани были проведены курсы, на которые 

было  приглашено  100  учителей  и  учительниц  из  всех  уездов  Казанской 

губернии.  Кроме  приглашенных,  курсы  посещали  50  вольных  слушателей. 

Занятия проходили в здании Казанского женского епархиального училища, где 

жили  учительницы;  мужчины-учителя  помещались  в  Казанской  духовной 

семинарии.  Главное  внимание на  курсах уделялось  занятиям по церковному 

пению.  Кроме  занятий  по  предметам  школьного  курса,  велись  беседы  по 

дидактике, истории. 

С 1 по 15 августа того же года в селе Шихазанов Цивильского уезда были 

организованы  курсы  для  учителей  чувашских  школ.  Для  этой  цели  было 

командировано 50 учителей из 4 уездов, всего прослушало названные курсы 80 

человек.
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Далее  представим  сведения  о  количестве  церковных  школ,  числе 

учащихся и преподавателей по городам и уездам Казанской губернии в 1912 

году [НА РТ ф.359, оп.1, д.578.- л.15].

Таблица № 10
Сведения о церковных школах Казанской губернии за 1912 год

№ Наименования
 городов и уездов

Названия школ Число 
школ

Число уч-ся Число 
законоу
ч

Число 
учителеймал дев

1 г. Казань

Казанский уезд

1-классные
2-классные
1-классные
2-классные

16
1
24
1

576
46
706
54

356
-
404
29

19
1
26
2

31
1
30
4

2 г. Козмодемьянск

Козмодемьян. уезд

1
2
1

5
1
34

201
57
926

75
-
415

5
1
34

8
3
46

3 г. Лаишево

Лаишевский уезд

1
2
1

1
1
53

-
43
1791

74
-
871

1
1
53

2
3
66

4 г. Мамадыш

Мамадышский уезд

1
2
1
2

1
1
1
35

25
54
61
671

5
-
10
388

1
1
1
35

1
3
2
36

5 Свияжский уезд 2
1

2
31

44
1145

55
433

2
31

6
39

6 г. Спасск

Спасский уезд

1
2
1

1
2
49

73
56
1738

-
62
760

1
2
49

1
8
50

7 г. Тетюши

Тетюшский уезд

1
2
1

3
1
56

43
-
1919

46
63
778

3
1
56

3
3
56

8 г.Царевококшайск

Царевококшайский
 уезд

2
1
2
1

1
1
1
40

-
-
41
992

29
45
-
218

1
1
1
40

2
1
3
40

9 г. Цивильск

Цивильский уезд

1
2
1
2

2
1
99
1

91
75
3715
6

18
-
1121
3

2
1
99
1

3
3
127
1

10 г. Чебоксары
Чебоксарский уезд
Мар. посад

1
1
1

1
69
1

71
2121
31

-
757
20

2
68
1

2
71
2

11 г. Чистополь

Чистопольск. уезд

1
2
1

1
1
59

-
53
2870

173
-
695

1
1
59

4
3
83

12 г. Ядринск

Ядринский уезд

1
2
1
2

1
1
3
82

19
64
335
3064

77
-
48
566

1
1
3
82

2
3
8
91
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Итого 685 23777 8594 691 851

Данные  следующей  таблицы  позволят  сравнить  изменение  количества 

церковных школ, учителей и учащихся за 10 лет.

Таблица № 11
Сравнительные сведения о церковных школах в 1902 и 1912 гг.

Год Наименование школы Кол-во 
школ

Кол-во уч-ся Кол-во 
законоуч

Кол-во 
учащихмал дев

190
2

Школа грамоты 411 8.562 2.740 37 412

190
2

Церк.-прих. школа 397 10.938 3.732 354 445

191
2

Церк.-прих. школа 685 23.777 8.594 691 851

Представленные  данные  доказывают:  1)   увеличение  количества 

церковно-приходских  школ  на  42  %  (в  некоторых  селениях  за  счет 

преобразования  элементарных  школ  грамоты);  2)  увеличение  количества 

учеников: мальчиков на 54 %,  девочек на 56,6 %; 3) увеличение количества 

законоучителей на 49 %, учителей на 47,7 %.

Таким образом, уроки церковного пения в церковно-приходских школах 

были  обязательными  и  проводились  по  одному  уроку  в  неделю  в  каждом 

классе.  Кроме уроков пения,  певческое воспитание детей осуществлялось на 

хоровых занятиях во внеучебное время. Учащиеся церковно-приходских школ 

обучались  по  программе  Святейшего  Синода,  в  инородческих  школах  –  по 

программе  Н.И.  Ильминского.  В  качестве  основных  методов  на  уроках 

выступали такие, как обучение пению на слух, с голоса, по цифровой методике. 

Нотное пение осваивали только отобранные учащиеся с хорошими голосами, 

которые дополнительно занимались в хоре и участвовали в церковных службах. 

Обучением пению занимались священнослужители или учителя, имеющие хотя 

бы  небольшую  подготовку  (около  двух  третей  учителей  окончили  низшие 

училища).
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Необходимо  отметить,  что  во  всех  названных  учебных  заведениях 

духовного  ведомства  (монастырских,  архиерейских,  певческих,  школах 

грамоты, церковно-приходских школах) «пение» как учебный предмет входил в 

число  обязательных  дисциплин.  Для  обеспечения  всех  начальных  школ 

педагогическими кадрами требовалось большое количество учебных заведений, 

осуществляющих данную подготовку.

Преподавателей для образовательных учреждений духовного ведомства 

готовили  в  нескольких  учебных  заведениях  Казанской  губернии:  Казанской 

духовной семинарии, Казанском духовном училище, Чистопольском духовном 

училище  и  Чебоксарском  духовном  училище.  Курс  обучения  в  духовных 

училищах составлял 4 года, в духовной семинарии от 4 до 6 лет. 

В Казанской духовной семинарии обучение для всех воспитанников было 

бесплатным, в Казанском духовном училище оплата составляла 40 руб. в год, в 

Чистопольском – 15 руб., в Чебоксарском – 20 руб. 

В «Именных списках преподавателей духовной семинарии и духовных 

училищ» указано количество уроков церковного пения и жалованье учителям 

за  преподавание  данного  предмета  в  1894  г.  Так,  в  Казанской  духовной 

семинарии учитель за 6 недельных уроков получал 300 руб. в год. В Казанском 

и  Чистопольском  духовных  училищах  за  8  уроков  церковного  пения 

преподаватели имели по 280 руб., в Чебоксарском духовном училище педагог 

обучал церковному пению и чистописанию и за 12 уроков в неделю в сумме 

получал 380 руб. [НА РТ ф.116, оп.1, д.1704.- л.10-12]. 

По представленной ниже таблице можно проследить, сколько учащихся 

обучалось в названных учебных заведениях и как менялось их количество в 

разные годы:

Таблица № 12
Количество учащихся в духовных заведениях Казанской губернии

Название учебного  заведения Кол-во уч-ся
1890-1891 1891-1892 1892-1893 1893-1894

1.Казанская духовная семинария
2.Казанское духовное училище
3.Чистопольское духовное училище
4.Чебоксарское духовное училище

252
62
44
36

256
51
47
47

281
41
43
43

284
198
171
156
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Итого 394 401 408 809

Таким  образом,  к  1894  году  заметно  увеличилось  количество 

обучающихся  в  учебных  заведениях  духовного  ведомства,  что  связано  с 

увеличением  количества  школ  и  с  востребованностью  преподавателей, 

имеющих подготовку в духовном учебном заведении.  

Во  всех  названных учебных заведениях  уроки церковного  пения  были 

обязательными. Наряду с уроками церковного пения, отдельные воспитанники 

духовных  училищ  и  семинарии  принимали  участие  в  церковных  хорах,  а 

лучшие из них пели в Архиерейском хоре. 

В  архивных  документах  сохранилась  «Клировая  ведомость  о  певчих 

Казанского архиерейского хора за 1866 г.». В ней имеется список участников 

хора с указанием их возраста и успехов. Регентом архиерейского хора являлся 

соборный священник  Петр  Миловидов.  Всего  в  составе  хора  находилось  25 

певчих, из них 7 басов, 5 теноров, 5 альтов и 8 дискантов. В басовой партии 

пели взрослые мужчины в возрасте 20-27 лет, в партии теноров 20-22-летние 

певцы, в альтах – 11-14 –летние юноши, в дискантах – 9-14-летние мальчики и 

юноши. Относительно их успехов в документе говорится о том, что у басов и 

теноров «познания по хору хорошие», а у альтов и дискантов – из 13 певчих у 4 

«познания слабые» [НА РТ ф.4, оп.98, д.39].

15  мая  1868  г.  в  правление  всех  учебных  заведений,  находящихся  в 

ведении Святейшего Синода, поступил Указ его Императорского Величества, 

самодержца Всероссийского «О состоящих в архиерейских певческих хорах 

воспитанниках духовных училищ и семинарий». В данном указе содержались 

рекомендации  относительно  надзора  за  посещаемостью  и  успеваемостью 

певчих,  условиями  и  организацией  их  обучения,  а  также  требования  к 

замещению ими вакантных служительских мест.  Основное содержание указа 

изложено в следующем документе Казанской духовной семинарии:

«По  указу  его  Императорского  Величества,  Святейший 

Правительствующий  Синод,  в  видах  возможного  предупреждения  тех 
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неблагоприятных  последствий,  какия  проистекают  от  назначения 

воспитанников  в  архиерейские  певческие  хоры  приказали:  предписать 

Епархиальным Преосвященным к непременному исполнению:

а)  чтобы  усилили  меры  надзора  за  поведением  и  успехами  в  учении 

состоящих в их хорах воспитанников семинарий и училищ, назначив для сей 

цели особых, из благонадежных лиц, надзирателей или смотрителей;

б) чтобы вменили таковым лицам в обязанность смотреть самым строгим 

образом, дабы воспитанники, под предлогом занятий по хору, не уклонялись ни 

от  учебных  занятий,  ни  от  посещения  классов,  когда  они  не  заняты 

действительно в хоре;

в) чтобы певчим из воспитанников, для беспрепятственности в учебных 

занятиях,  назначались  особые  помещения,  отдельно  от  тех  певчих,  кои  не 

принадлежат к числу учащихся;

г) чтобы регенты сих хоров не отвлекали состоящих в них учеников от 

классов  и  учебных  занятий  без  крайней  надобности,  стараясь  назначать  так 

называемые спевки,  по  соглашению с  надзирателем певчих,  в  свободные от 

учебных занятий часы и число спевок было, сколь возможно, ограничено;

д)  чтобы  состоящие  в  числе  архиерейских  певчих  воспитанники 

семинарий  и  училищ  подвергались  требуемым  уставами  сих  заведений 

испытаниям, на одинаковых с прочими воспитанниками основаниях, и, в случае 

усмотренной,  по  испытанию,  неудовлетворительности  их  успехов  в  учении, 

отнюдь не были переводимы из низших в высшие классы;

е)  чтобы  при  замещении  священно-церковно-служительских  мест  в 

епархиях певчим архиерейских хоров не давалось ни в коем случае незаконного 

предпочтения пред теми кандидатами, которые будут иметь преимущества пред 

ними по своему воспитанию» [НА РТ ф.116, оп.1, д.375.-л.21].

Данный документ  дает  представление  об  отношении  к  воспитанникам 

духовных  учебных  заведений,  которые  одновременно  являлись  певчими  в 

архиерейских  хорах.  Следует  отметить,  что,  несмотря  на  музыкальные 

способности отобранных учащихся, высшее руководство осуществляло строгий 
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надзор за их успеваемостью и посещаемостью занятий, условиями обучения и 

воспитания,  выдвигало  единые  требования  ко  всем  воспитанникам  при 

проведении переводных экзаменов и их трудоустройстве.  

Рассмотрим  подробнее  организацию  обучения  церковному  пению  в 

духовных училищах Казанской Епархии. 

В Казанском духовном училище обучалось 195 учащихся, из них: в  IV 

классе – 30 учащихся, в  III классе – 41, во  II классе – 41, в  I классе – 40, в 

приготовительном  –  43  воспитанника.  В  «Отчете  о  состоянии  учебной  и 

нравственной частей в Казанском мужском духовном училище за 1896/97 у.г.» 

сказано,  что  обучение  церковному  пению  шло  во  всех  классах  в  точном 

соответствии  с  установленной  программой.  Учитывая  то,  что  не  все 

выпускники  духовного  училища  будут  проходить  семинарский  курс,  но  все 

должны будут по роду своей службы обучать пению и устраивать церковные 

хоры, ученикам IV класса сверх программы по церковному пению сообщались 

необходимые  теоретические  сведения  из  гармонии,  основные  дидактические 

приемы  начального  обучения  пению,  основные  руководства  и  пособия  по 

данному  предмету.  Кроме  того,  по  требованию  Учебного  комитета  все  без 

исключения  воспитанники  училища  под  руководством  преподавателя  пения 

обучались подготовке каждой церковной службы на уроках пения и на общих 

спевках. Лучшие ученики и с лучшими голосами дополнительно занимались в 

училищных  хорах,  умели  петь  по  нотам  сложные  церковные  песнопения  и 

принимали участие  в  церковных службах,  проходящих в  училищной церкви 

[НА РТ ф.116, оп.1, д.844.- л. 9-13].

В  Чистопольском  духовном  училище  в  1896-97  у.г.  обучалось  160 

учащихся. В отчете указано, что успехи учеников по церковному пению «очень 

удовлетворительные» и представлены средние баллы по классам, в частности, 

средний балл в  IV классе составлял 3,8/10, в  III и  II классах – 4; в  I – 3,6/10. 

Данные баллы показывают достаточно хороший уровень знаний и умений по 

данному предмету и являются показателем профессиональной работы учителя 

пения. Изучение содержания учебного материала по классам позволило сделать 
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вывод о том, что преподаватель полностью выполнял требования программы 

церковного  пения  в  духовных  училищах.  Кроме  изучения  указанных 

программой  нотных  богослужебных  книг,  в  содержание  занятий  входило  и 

ознакомление  учащихся  с  песнопениями  Казанской  Епархии  [НА РТ  ф.116, 

оп.1, д.844.- л.13-15].

В  Чебоксарском  духовном  училище  в  отчетном  году  числилось  186 

учеников.  Обучение  пению  во  всех  классах  велось  при  помощи небольшой 

полутораоктавной  фисгармонии.  В  приготовительном  классе  разучивание 

проходило  исключительно  с  голоса,  по  слуху,  при  помощи  фисгармонии. 

Сначала  учитель  сам пел  с  учениками до  тех  пор,  пока  они  не  запоминали 

напева  известной  молитвы,  а  затем  воспроизводили  ее  самостоятельно.  На 

начальном этапе ученики пели в унисон, затем в два и три голоса. В основных 

классах  обучение  начиналось  с  освоения  нотной  церковной  гаммы,  далее 

учитель переходил к пению песнопений из учебного обихода [НА РТ ф.116, 

оп.1, д.844.- л.16-21].

Итак,  обучение  церковному  пению  в  духовных  училищах  было 

организовано следующим образом: 

а)  на  обязательных  уроках  церковного  пения  воспитанники  осваивали 

церковные  песнопения,  получали  теоретические  сведения  из  гармонии  и 

основные дидактические приемы начального обучения пению; 

б)  в  качестве  средств  обучения  на  уроках  использовались  нотные 

богослужебные  книги,  учебные  руководства  и  пособия,  музыкальные 

инструменты (скрипка, фисгармония);

в) ученики с лучшими голосами дополнительно занимались в училищных 

хорах,  умели  петь  по  нотам  сложные  церковные  песнопения  и  принимали 

участие в церковных службах. 

Следующей  ступенью  духовного  образования  являлось  обучение  в 

духовной семинарии. Рассмотрим содержание и процесс обучения церковному 

пению в  Казанской  духовной семинарии,  учрежденной Святейшим Синодом 

для  подготовки  церковнослужителей  в  1732  г.  Она  находилась  в  ведении 
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Архиерея Казанской епархии и просуществовала до 1917 г.  В Национальном 

архиве РТ имеются документы Казанской духовной семинарии, начиная с 1802 

г.,  содержание  которых,  главным  образом,  носят  статистический  характер. 

Подробную  информацию  о  содержании  образования  в  данном  учебном 

заведении  можно  получить  из  более  поздних  документов,  датированных 

восьмидесятыми – девяностыми годами XIX века.

Во  введенном  22  августа  1884  г.  новом  Уставе  духовных  семинарий 

большое внимание уделено обучению семинаристов церковному пению. В эти 

годы  должность  учителя  церковного  пения  семинарии  исполнял  священник 

Николай Сердобольский.

В делах Казанской духовной семинарии имеется «Докладная записка» Н. 

Сердобольского  от  23  августа  1885  г.,  в  которой  он  излагает  недостатки 

существующей  подготовки  по  церковному  пению  и  предлагает  внести 

изменения в содержание и методы его преподавания [НА РТ ф.116, оп.1, д.402.- 

л.14, 14 об.]. 

В  качестве  основных  недостатков  преподавания  церковного  пения 

Сердобольский выделяет следующие: во-первых, не все учащиеся семинарии 

обучались  пению;  во-вторых,  в  содержании  обучения  отсутствовала 

музыкально-историческая информация;  в-третьих,  отсутствовали сведения по 

регентскому искусству и методике работы с хором; в-четвертых, недостаточно 

осваивались  музыкально-теоретические  знания;  в-пятых,  отсутствовала 

всеобщая инструментальная подготовка.

Согласно предложенным Н. Сердобольским изменениям в содержании и 

процессе преподавания пения, предполагалось, что выпускник семинарии будет 

обладать следующим объемом знаний, умений и навыков:

а) знание унисонного, двухголосного и хорового (многоголосного) пения 

по квадратной и круглой нотам;

б) знание теории музыки (гармонии);

в) знание регентского искусства;

г) владение игрой на скрипке;
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д) умение организовать хор;

е) владение методикой обучения пению.

В делах Казанской духовной Ссминарии имеются «Ведомости об успехах 

учеников  по  церковному  пению  за  1886-87  у.г.»,  дающие  представление  о 

реализации  предложенных  Н.  Сердобольским  нововведений.  Представлены 

ведомости  по каждому классу с указанием отметок за каждый урок и среднего 

балла за каждый месяц. Кроме того, указаны темы и репертуар каждого урока. 

Рассмотрим подробнее ведомость по каждому классу.

Уроки  пения  в  семинарии преподавались  по  1  разу  в  неделю во  всех 

шести  существующих  классах.  В  списке  учащихся  I класса  числилось  50 

человек. Оценки по  церковному пению разнятся от единицы до пятерки. Рядом 

с отметками имеются конкретные замечания:  «говорит в нос»;  «нет  голоса»; 

«нет  слуха»;  «от  сердцебиения  петь  не  может».  В  конце  каждого  месяца 

выставлялся средний балл. В содержание первого полугодия I класса входили, в 

основном,  практические  занятия  по  пению.  С  сентября  по  декабрь 

последовательно  из  урока  в  урок  разучивались  по  1  голосу   из  нескольких 

четырехголосных  церковных  песнопений.  Во  втором  полугодии,  наряду  с 

пением,  учащиеся знакомились с  теоретическими сведениями:  тетрахордами, 

звукорядом, строением мажорной гаммы, гласовых мелодий, происхождением 

церковного пения, греческой музыкой, киевскими распевами и т.д.

Во  II классе  церковному  пению  обучался  41  учащийся.  В  августе 

повторялся  пройденный  в  I классе  учебный  материал.  Далее  воспитанники 

разучивали  церковные  песнопения  на  четыре  и  восемь  гласов  и  осваивали 

музыкально-теоретические  (безлинейная  семиография  знаменного  роспева, 

области  знамен,  крюковые  знаки  и  др.)  и  музыкально-исторические  знания 

(Новгородская школа церковного пения, съезды русских церковных певцов).

В  III классе  церковным  пением  занимались  29  учащихся.  На  уроках 

воспитанники знакомились с  нотным круглым письмом,  ключами,  октавами, 

мажорными  и  минорными  гаммами,  гармоническими  и  мелодическими  их 

разновидностями, тоном, полутоном, интервалами, тетрахордами и т.д.
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В  IV классе  обучалось  23  человека.  Из  теории музыки они  осваивали 

такие темы, как: квинтовый круг, родство гамм, обращение интервалов, тоника, 

доминанта,  субдоминанта,  энгармонизм,  мелодия,  аккорды,  трезвучия, 

сочетание  трезвучий,  запрещенные  последовательности,  септаккорды, 

гармонизацию трех аккордов в разном расположении и т.д.

В  V классе занималось 23 ученика.  В первом полугодии воспитанники 

знакомились  с  техническим  устройством  богослужебного  пения  в  церкви, 

приготовлением  к  архиерейской  службе  и  др.  Во  втором  полугодии  шло 

освоение  методики  обучения  церковному  пению  и  методам  начального 

обучения чтения нот. 

Учащимися VI класса являлось 26 учащихся. Воспитанники знакомились 

с  историей  партесного  пения  в  России;  строчным,  безлинейным  пением  в 

русской  церкви;  первоначальным  многоголосным  пением,  творчеством 

Бортнянского, партесным пением при Глинке, переложениями Воротникова и 

т.д. [НА РТ ф.116, оп.1, д.485.- л.1-20].

Представленные  ведомости  позволяют  составить  ясную  картину 

содержания и процесса обучения пению в Казанской духовной семинарии. В 

частности, можно отметить следующие особенности певческого воспитания:

- обязательность обучения пению всех без исключения воспитанников;

-  введение в содержание уроков большого количества  музыкально-тео-

ретических знаний и методики обучения пению;

- включение в занятия двух основных видов музыкальной деятельности: 

практического (пение) и теоретического (теория музыки);

- обязательное обучение нотному пению;

- методы разучивания вокальных произведений: с голоса,  по цифирной 

методике,  по квадратной и круглой нотам;

- включение в репертуар наряду с церковными песнопениями вокальных 

духовных произведений русских композиторов А. Бортнянского, М. Глинки и 

др.
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С  1888  года  преподавателем  церковного  пения  в  Казанской  духовной 

семинарии становится  свободный художник Сергей  Гилев.  19  мая 1888 г.  в 

Правлении  Казанской  духовной  семинарии  от  него  поступила  «Докладная 

записка», в которой он пишет следующее: «Приняв на себя труд преподавателя 

Казанской духовной семинарии и ознакомившись с положением этого дела, а 

также с программой, установленной на сей предмет для духовных семинарий, 

ввиду  великой  важности  этого  дела  и  очень  неудобной  постановки  его,  я 

осмеливаюсь  высказать  свои  взгляды  и  предложения  о  лучшей  постановке 

этого  дела,  а  вместе  с  тем  и  относительно  церковного  чтения».  Далее  он 

критикует  современное  состояние  богослужения  в  церквах,  отмечая 

неудовлетворительное пение хора, неосмысленное исполнение текстов, плохую 

дикцию  священнослужителей,  внесение  светского,  театрального  элемента  в 

исполнение.  Основными  причинами  такой  постановки  дела  Гилев  называет 

«слабую,  не  рациональную  подготовку  учащихся  во  время  прохождения 

семинарского курса» и небрежное отношение к предмету «Церковное пение».

Для  улучшения  постановки  церковного  пения  в  семинарии  Гилев 

предлагает принять следующие меры:

«Во-первых, нужно назначить по пению на каждый класс по 3 урока в 

неделю, по крайней мере, и 1 урок назначить на чтение церковно-славянских 

книг (в смысле выработки отчетливой дикции и правильно осмысленного пения 

церковно-богослужебных книг). Эти уроки дикции можно предоставить тому 

же учителю пения или преподавателю Гомилетики и Литургии.

Во-вторых,  выбор  преподавателя  проводить  крайне  строго  и 

осмотрительно;  и  для  того,  чтобы  привлечь  к  этой  должности  людей  со 

специальным образованием и поставить этот предмет на надлежащую высоту, 

необходимо преподавателю церковного пения предоставить те же права, льготы 

и  вознаграждения,  какими  пользуются  преподаватели  прочих 

общеобразовательных предметов.
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В-третьих,  учеников,  соответственно  их  образованию,  не  обладающих 

музыкальным слухом и не успевших нисколько изучить пения, ни под каким 

видом не допускать к поступлению в сан.

В-четвертых,  необходимо  изменить  всю  программу,  недавно  еще 

введенную в семинарии по предмету церковное пение, ибо эта программа не 

может проходиться в Ссминарии без великих затруднений, т.к. она отличается 

непоследовательностью и не приспособленностью к музыкальному развитию 

учеников  и  к  количеству  времени  занятий  по  пению»  [НА  РТ  ф.116,  оп.1, 

д.540].

В  дополнение  к  докладной  записке  С.  Гилев  прилагает  «Проект 

программы церковного пения для духовных семинарий»,  в котором излагает 

обновленное содержание предмета с включением достаточно большого объема 

музыкально-теоретических знаний.

С 1896 г. церковное пение в Казанской духовной семинарии преподавал 

Иван Морев. В «Отчете о состоянии Казанской духовной семинарии по учебно 

-  воспитательной  части  за  1896-97  у.г.»  подробно  изложено  содержание 

обучения по церковному пению на тот период:

«В  I классе  ученикам  сообщены  были  сведения:  о  древне-греческой 

системе  звуков  (малая  и  великая  совершенные  системы,  образцовая 

диатоническая  ластовица)  в  их  отношении  к  церковному  звукоряду;  о 

церковной  мелодии  и  церковных  гласах;  о  церковных  роспевах;  о  нотных 

церковных книгах; о песнопениях православной церкви.

Во  II классе  ученики  изучали  безлинейное  нотописание  периода 

киноваренных помет.

В III классе учащиеся проходили элементарную теорию музыки.

В  IV классе  предметом  занятий  была  элементарная  гармония  в 

приложении к церковному пению.

В V классе ученикам сообщены: краткий очерк истории церковного пения 

в  церкви  Вселенской  (I-IX вв.)  и  история  мелодического  пения  в  русской 

церкви (X-XVII вв.).
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В VI классе излагалась история гармонического пения в русской церкви. 

Теоретические  занятия  неизменно  сопровождались  во  всех  классах 

соответствующими практическими упражнениями.» [НА РТ ф.116, оп.1, д.852.-

л.29].

Всего в семинарии в отчетном году обучалось 296 учеников: в I классе – 

67, во II – 58, в III – 48, в IV – 42, в V – 39, в VI – 42. В конце каждого года (с 21 

мая  по  14  июня)  проводились  переводные  экзамены  и  каждому  ученику 

выставлялись  баллы,  отражающие  его  успехи  по  церковному  пению.  Кроме 

того,  каждому  классу  выставлялся  общий  средний  балл.  В  таблице  указано 

количество  учащихся  в  каждом  классе,  количество  оценок  от  единицы  до 

пятерки в каждом классе и средние баллы [НА РТ ф.116, оп.1, д.852.- л.34]:

Таблица № 13
Количество учащихся Казанской духовной семинарии

и их успеваемость по классам
Класс «пять» «четыре» «три» «два» «единица» Средний 

балл
Кол-во 
уч-ся

I - 19 43 5 - 3. 24/67 67
II 1 19 30 8 - 3.13/58 58
III 4 10 22 8 4 3.1/24 48
IV 3 11 20 8 - 3.9/42 42
V 4 14 20 1 - 3.4/43 39
VI 7 18 16 1 - 3.31/42 42
Всего 19 91 151 31 4 296

В расписании уроков Казанской духовной семинарии учащиеся с I по VI 

классы имели по одному уроку пения [НА РТ ф.116, оп.1, д.1601].

В семинарии был принят следующий распорядок дня:

7.00 час. – подъем;

8.00 час. – завтрак;

8.30 час. – общая молитва в церкви;

8.45 – 13.40 час. – классные уроки (перед началом каждого урока и по 

окончании его дежурный читает молитву);

13.40 час. – обед;

85



14.00 – 17.00 час. – отдых, прогулки, чтение, спевки, занятия живописью, 

музыкой;

17.00 – 21.00 час. – вечерние домашние занятия;

21.00 час. – ужин;

21.40 час. – общая вечерняя молитва в церкви (НА РТ ф.116, оп.1, д.1285.- 

л.2).

Наряду  с  обязательными  занятиями  по  пению,  в  Казанской  духовной 

семинарии  с  1896  года   были  введены  дополнительные  уроки  музыки.  В 

правление Казанской духовной епархии 29 января 1896 г. поступило прошение 

об открытии в Казанской духовной семинарии классов музыки, иконописания и 

пчеловодства  для  воспитанников,  желающих  «обучаться  сим  предметам  с 

отнесением содержания сих классов на местные епархиальные средства». Для 

открытия  данных  классов,  найма  учителей  и  на  первоначальное  заведение 

необходимых предметов из епархиальных средств было выделено 450 рублей. 

Из выделенной суммы 200 рублей предназначались на покупку музыкальных 

инструментов. Уроки музыки проводились три раза в неделю: по вторникам, 

пятницам  и  субботам  в  послеобеденное  время  с  3  до  5  часов.  Обучение 

проходило по группам,  каждая из которых занималась  по 30 минут [НА РТ 

ф.116, оп.1, д.807.- л. 2, 15, 16].

С 1910 года учителем церковного пения в Казанской духовной семинарии 

являлся священник Александр Воронцов. 22 сентября 1910 года в правление 

семинарии от Воронцова поступила «Записка», в которой излагается просьба о 

разрешении внести некоторые изменения в содержание предмета «Церковное 

пение».  Воронцов  указывает  на  недостаточную  музыкальную  подготовку 

учащихся, поступающих в семинарию из духовных училищ. В частности, он 

отмечает, что многие из них знакомы лишь с квадратной обиходной нотой, а 

большинство инородцев – только с цифирной системой записи нот. Он пишет: 

«Между тем знание круглой ноты и ключей скрипичного, басового и прочих 

безусловно  необходимо  для  дальнейшего  музыкально  -  певческого  развития 

учеников» [НА РТ ф.116, оп.1, д.1356].
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Таким образом, докладные записки трех учителей церковного пения Н. 

Сердобольского,  С.  Гилева,  И.  Морева,  А.  Воронцова  представляют  собой 

интересные  документы,  отражающие  атмосферу,  царящую  в  семинарии, 

отношение к предмету «Церковное пение», профессионализм преподавателей, 

вносимые изменения в структуру, содержание предмета,  а также методы его 

преподавания.

Подведем итоги обучения пению в Казанской духовной семинарии. Курс 

обучения включал обязательный урок церковного пения один раз  в  неделю, 

ежедневные хоровые спевки, обучение игре на музыкальном инструменте три 

раза  в  неделю  в  послеобеденное  время.  На  уроках  осваивали  унисонное, 

двухголосное и многоголосное хоровое пение, знакомились с теорией музыки и 

обучались  пению  по  нотам  (квадратной  и  круглой).  В  репертуар  входили 

сложные  церковные  песнопения,  духовные  произведения  русских 

композиторов Д. Бортнянского и М. Глинки. В семинарии строго соблюдалась 

учебная  программа,  ежемесячно  оценивались  успехи  учащихся  по  пению  и 

музыке  в  журнале  и  ежегодно  на  всех  отделениях  проводились  переводные 

экзамены.

Как  было  сказано  ранее,  высшей  ступенью  духовного  образования 

являлось обучение в духовной академии. Казанская духовная академия была 

открыта в 1797 году на базе Казанской духовной семинарии. Она осуществляла 

руководство  миссионерской  деятельностью  в  пределах  Казанского  учебного 

духовного округа. В академии готовили высших церковных администраторов, 

церковнослужителей,  преподавателей  духовных  учебных  заведений  и 

миссионеров. В 1870 г.  Казанская духовная академия была преобразована по 

Уставу  православных  духовных  академий  (от  30  мая  1869  г.)  и 

просуществовала вплоть до 1920 года.

В  качестве  цели  обучения  в  академии  выдвигалась  следующая: 

«доставлять  высшее  духовное  образование  в  духе  православия,  для 

просвещенного служения церкви и приготовлять преподавателей для духовно-

учебных заведений» [НА РТ ф.10, оп.1, д.6929]. В академии существовало три 
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отделения:  богословское,  церковно-историческое  и  церковно-практическое. 

Курс обучения на всех отделениях составлял четыре года.

Академия  находилась  в  ведении  Святейшего  Синода  и  местного 

епархиального преосвященства, содержалась на средства Синода. Управление 

высшим  духовным  заведением  осуществляли  ректор,  совет  и  правление 

академии.

Статистические сведения позволяют констатировать динамический рост 

количества преподавателей и учащихся из года в год. Например, в 1871 году в 

Казанской духовной академии числилось 51 учащийся и 22 преподавателя [НА 

РТ  ф.10,  оп.1,  д.6365].  В  1872  году  учащихся  было  74  человека,  а 

преподавателей  29.  В  аттестатах  выпускников  академии среди  обязательных 

предметов есть «церковное пение», по которому выставлены оценки «хорошо» 

и  «очень  хорошо»  [НА  РТ  ф.10,  оп.1,  д.6425].  В  1875/76  у.г.  в  академии 

обучалось  110  студентов,  из  которых  98  были  казеннокоштными  и  12 

своекоштными. Оплата своекоштных воспитанников составляла 170 руб. в год. 

В  1887  году  в  ведомостях  академии  числилось  114  учащихся  и  31 

преподаватель [НА РТ ф.10, оп.1, д.7339].

Из следующей таблицы можно получить представление о распределении 

учащихся академии по отделениям и курсам в 1875 году:

Таблица № 14
Распределение учащихся Казанской духовной академии

по отделениям и курсам
Отделение Курсы Итого

I II III IV

1. Богословское 9 7 10 7 33
2. Церковно-историческое 10 11 3 8 32
3. Церковно-практическое 9 12 11 13 45
    Всего 28 30 24 28 110

К духовному ведомству  относились также и женские учебные заведения, 

которые занимались подготовкой учительниц для народных школ.

Средние  женские  учебные  заведения  духовного  ведомства  были 

основаны  по  Уставу  1843  года  главным образом  для  дочерей  священников. 
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Согласно Уставу 1868 года епархиальных женских училищ названные учебные 

заведения  стали  открывать  в  столичных,  а  позднее  в  губернских  и  уездных 

городах.  Появились  епархиальные  женские  училища  также  в  гг.  Казани  и 

Вятке.  Главной  целью  епархиальных  женских  училищ  являлась  подготовка 

педагогических кадров для начальных училищ, сельских церковно-приход-ских 

школ  и  других  форм  начального  образования  в  России.  Окончившие  курс 

епархиальных училищ также получали право на звание домашних учительниц. 

Все епархиальные женские училища подчинялись Синоду.

В 1898 году епархиальное женское училище было учреждено в г. Елабуге 

Вятской губернии. Оно было открыто на пожертвования почетной гражданки 

Глафиры Федоровны Стахеевой, которая являлась и почетной попечительницей 

училища. На средства  Г.Ф. Стахеевой было построено здание на 400 учащихся 

со  всеми  приспособлениями  для  учебно-воспитательного  заведения:  с 

квартирами для начальствующих лиц, с церковью, больницей, школою для 100 

учащихся,  с  водяным  отоплением  и  электрическим  освещением.  Усадьба 

размером около 5100 кв. саженей занимала целый квартал. На усадьбе училища 

был разбит большой сад и цветники.

21 августа 1898 г. на основании Указа Святого Синода за № 4600 была 

составлена инструкция, согласно которой управление епархиальным женским 

училищем в г. Елабуге, попечение о нем, как в учебно-воспитательном, так и в 

хозяйственном отношениях,  поручалось Первому Викарию Вятской епархии, 

преосвященнейшему Епископу Сарапульскому.  Он должен был представлять 

Епархиальному  Архиерею  для  ходатайства  пред  Святейшем  Синодом  об 

утверждении  избираемой  советом  училища  начальницы,  об  утверждении  в 

должности  председателя  совета  и  избираемого  советом  инспектора  класса  и 

почетного попечителя училища по хозяйственной части [НА РТ ф.320,  оп.1, 

д.3.- л.23].

Работой  училища  руководил  совет,  состоящий  из  председателя  – 

протоиерея  В.  Вечтомова,  членов  от  духовенства,  священников  Г. 

Красноперова  и  В.  Лобовикова,  начальницы училища и  инспектора классов. 
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Начальницей училища была назначена Елизавета Александровна Шубина, дочь 

священника, окончившая курс Вятского епархиального училища в 1876 году. 

По  параграфу  28  Устава  епархиального  женского  училища  ближайшее 

заведывание  всеми  частями  училищного  устройства  в  женском  учебном 

заведении  принадлежало  начальнице  училища.  Ей  вверялось  религиозно-

нравственное  воспитание  девиц,  наблюдение  за  учебной  частью,  а  также 

заведывание хозяйственной частью.

В журнале совета Елабужского женского училища, протоколе № 2 от 12 

сентября  1898  г.  имеется  постановление,  согласно  которому  было  решено 

следующее:

«Во-1-х,  чтобы  училище  именовалось  Вторым  епархиальным  Вятской 

епархии женским училищем в г. Елабуге;

Во-2-х,  высшее  наблюдение  принадлежит  Епархиальному  архиерею,  а 

ближайшее  наблюдение  и  попечение  в  хозяйственном  и  учебно-воспита-

тельном  отношении  принадлежит  Преосвященству  Сарапульского 

Викариатства;

В-3-х, в училище будет открываться постепенно по 1 классу в год;

В-4-х, будет открыт 7 педагогический класс» [НА РТ ф.320, оп.1. д.1].

В  год  открытия  училища  преподавание  велось  только  в  I классе.  По 

учебной  программе  I класса  было  запланировано  обучение  по  следующим 

предметам: закон божий, русский язык, арифметика, чистописание (по 4 урока 

в неделю по каждому предмету) и церковное пение (2 урока в неделю).

К  приемным  экзаменам  в  училище  допускались  девочки  10-12  лет, 

умеющие  читать  и  писать  по-русски,  читать  по-славянски,  знающие 

общеупотребительные  молитвы,  символы  веры  и  заповеди,  по  арифметике 

владеющие двумя первыми действиями и таблицей умножения.

В  1898  году  в  училище  было  принято  65  учениц,  среди  которых  к  I 

разряду было отнесено 9 человек; ко II разряду – 22; к III разряду – 34. Следует 

отметить,  что  к  поступающим  предъявлялись  строгие  требования  и  не  все 

поступающие были приняты в училище, в частности, в протоколе указано, что 

90



13 девочкам было отказано в поступлении. Кроме того, было принято решение 

о разработке специальной программы для приемных испытаний.

В  училище  преимущественно  поступали  дочери  священников, 

псаломщиков, дьяконов,  но иногда принимались девочки и других сословий. 

Например,  в 1899 году в  I класс было принято 47 воспитанниц, из которых 

шестеро  не  принадлежали  к  религиозному  сословию:  две  девочки  были  из 

семьи  мещанина,  одна  была  дочерью  чиновника,  трое  происходили  из 

крестьянской  семьи.  По  поводу  их  приема  было  возбуждено  особое 

ходатайство Епархиальному архиерею.

В  1901-1902  у.  г.  в  четырех  классах  училища  всего  обучалось  113 

воспитанниц,  из  них  12  девочек  были  иносословными.  Иносословные  за 

содержание в училище вносили по 150 рублей и за обучение по 25 рублей в год. 

Из  обучающихся  не  все  жили  в  училище,  в  частности,  105  воспитанниц 

помещались в общежитии, остальные 8 проживали в домах родителей.

В  1907  году  ученицами  училища  числилось  уже  259  воспитанниц.  В 

каждом классе было по 45 девочек. По постановлению Епархиального съезда 

1898 года число казеннокоштных воспитанниц не должно было превышать 1/5 

части всех воспитанниц.  Оплата  остальных составляла 75 рублей за  годовое 

содержание в училищном общежитии и 40 рублей за право обучения [НА РТ 

ф.320, оп.1, д.22.- л.20].

Преподавание  в  училище  велось  по  установленным  программам  и  по 

учебникам,  которых  в  училище  имелось  достаточное  количество. 

Преподавателями  учебных  предметов  в  штате  училища  числились  четыре 

человека: 1) закон божий во всех классах вел инспектор классов, священник С. 

Танаевский;  2)  русский  язык  с  церковно-славянским  преподавал  кандидат 

богословия  Альбицкий;  3)  арифметику  и  географию  с  ученицами  осваивал 

студент - семинарист Ложкин; 4) церковному пению обучал регент местного 

певческого  хора Н.Дьяконов.  Николай Дьяконов имел диплом  III разряда  на 

звание  регента  от  Придворной  певческой  капеллы  и  являлся  псаломщиком 

Елабужского Спасского Собора. 
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Работа  преподавателей  оплачивалась  следующим  образом:  оклад 

начальницы училища составлял 500 руб., инспектор классов получал 150 руб., 

учителя закона божьего, русского языка и арифметики имели за годовой урок 

по 35 руб., учителя чистописания и церковного пения - за весь год по 120 руб. В 

качестве жалованья за 2 недельных урока церковного пения в каждом классе Н. 

Дьяконов получал 5 руб. 83 коп. в месяц. Кроме церковного пения в училище в 

свободное от основных занятий время девочки имели возможность заниматься 

музыкой  и  пением.  Преподавательницей  музыки  числилась  Варвара 

Костенкова, получавшая за каждую ученицу 35 руб. в год (за один недельный 

урок каждая ученица платила 2 руб. в месяц).

Распорядок  дня  воспитанниц  Стахеевского  женского  епархиального 

училища был следующий:

6.45 час. - подъем,

7.30 час. - утренняя молитва,

7.45 час. - утренний чай,

8.30 - 9.30 час. - первый урок,

9.40 - 10.40 час. - второй урок,

11 - 12 час. - третий урок,

13.30 час. - обед,

14 - 15 час. - прогулка (при благоприятной погоде),

15 - 16.30 час. - класс рукоделия,

16.30 час. - вечерний чай,

17 - 19 час. - приготовление уроков,

20 час. - ужин,

21 час. - вечерняя молитва,

21.30 час. - отход ко сну.

В остальные часы дня воспитанницы читали, пели, играли и некоторые из 

них занимались музыкой. Как видно из распорядка дня,  ученицы ежедневно 

занимались по три урока. Согласно расписанию, занятия по церковному пению 
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проводились  по  четвергам  и  субботам третьим  уроком  [НА РТ ф.320,  оп.1, 

д.29.- л.77].

Ежемесячно составлялись ведомости об успехах воспитанниц училища. 

В  архиве  сохранились  ведомости  Стахеевского  епархиального  женского 

училища в г. Елабуге за все годы его существования. Например, в ведомости за 

сентябрь и октябрь 1898 года в I классе числилось 34 ученицы; в ней отражены 

оценки  по  следующим  предметам:  закон  божий,  русский  язык,  церковно-

славянский  язык,  арифметика,  церковное  пение,  чистописание,  рукоделие. 

Знания и умения по церковному пению оценивались таким образом:  оценку 

«отлично»  имели  3  воспитанницы;  «хорошо»  -  9,  остальные  – 

«удовлетворительно».  Кроме  того,  в  перечне  предметов  имелась  «музыка», 

которой из 34 обучалось 9 учениц [НА РТ ф.320, оп.1, д.1.- л. 40].

Наряду  с  учителями  и  учительницами,  в  женских  епархиальных 

училищах  имелась  должность  воспитательниц.  Согласно  «Инструкции 

воспитательницам Епархиального женского училища», воспитательница имела 

следующие обязанности: а) содействовать развитию религиозно-нравственного 

настроения девиц (№ 2); б) помогать воспитанницам изучать церковное пение 

(№ 23) и др.

Не все  преподаватели училища пользовались  одинаковыми правами.  В 

«Правилах  выдачи  пенсии  Начальницам,  воспитательницам  и  учительницам 

Епархиальных  женских  училищ  Вятской  Епархии  в  гг.  Вятке  и  Елабуге» 

указано,  что  «учительницы пения,  инструментальной музыки,  чистописания, 

рисования и рукоделия правами на пенсию не пользуются» [НА РТ ф.320, оп.1, 

д.3.- л.31].

С начала XX века в женских епархиальных училищах большое внимание 

стали уделять церковному пению, качеству его преподавания и воспитательной 

направленности. В связи с этим, 15 февраля 1902 г.  в епархиальное женское 

училище г. Елабуги было доставлено письмо следующего содержания:

«В  духовно-учебных  заведениях  за  последнее  время  замечены 

недостатки, которые настоятельно требуют исправления:
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1. По учебной части.

Церковное  пение  не  во  всех  духовно-учебных  заведениях  поставлено 

надлежащим  образом,  а  во  многих  женских  епархиальных  училищах 

положительно небрежно.  Воспитанницы не проникнуты сознанием важности 

для  них  церковного  пения,  многие  из  них  отказываются  петь  под  таким 

предлогом, например, будто у них нет слуха, а иные и совсем не занимаются 

изучением  пения.  Инспекторы  классов  не  раз  обращались  к  ревизорам  с 

просьбою  о  разъяснении  «недоумений»  относительно  значения  церковного 

пения в ряду других обязательных преподаваемых в училищах предметов. Не 

было бы никаких недоразумений, когда бы главная мысль была – дать всем 

детям  любовь  и  привычку  к  церковному  пению  в  связи  с  выполнением 

церковного Устава. Иное дело искусство в пении. Но простое уменье петь по-

церковному доступно и возможно всем.

2. По воспитательной части.

В  других  местах  неудовлетворительно  поставлено  церковное  пение. 

Певчие не приучены к соблюдению раздельного речитатива; при пении стихирь 

и тропарей слышны только мотивы и звуки, но слов исполняемых песнопений 

нельзя  разобрать.  Затем  общим  недостатком  ученических  хоров  является 

стремление к партесному пению и невнимание к простому пению по обиходу. 

Между  тем  как  это  дело  должно  стоять  наоборот.  Чтобы  придать 

осмысленность церковному пению, было бы полезно ввести при богослужениях 

канонарха,  что  в  особенности  удобно  в  домовых  церквах  при  духовных 

учебных заведениях» [НА РТ ф.320, оп.1, д.3.- л.5].

Таким  образом,  в  письме  было  указано  на  обязательность  посещения 

уроков церковного пения, на конкретизацию цели данного предмета: привитие 

любви  и  привычки  к  церковному  пению.  Кроме  того,  указано  на  основные 

недостатки  училищных  хоров,  которым  следует  обратить  внимание  на 

осмысленность исполнения молитв, стремление к простому обиходному пению 

и четкость произнесения текстов.  
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В  1901-  1902  учебном  году  в  Елабужском  епархиальном  женском 

училище  Действительным  Статским  Советником  М.  Григоревским  была 

произведена  ревизия,  результаты  которой  были  заслушаны  23  октября  1902 

года  Учебным  комитетом  при  Святейшем  Синоде.  Результаты  ревизии 

показали хороший уровень обучения и воспитания учениц, особое внимание 

было уделено религиозно - нравственному воспитанию и церковному пению. 

Ревизор  М.  Григоревский  определяет  учителя  церковного  пения  Николая 

Дьяконова, как «знающего и усердного преподавателя» и отмечает достаточно 

высокий  уровень  преподавания  церковного  пения:  включение  в  занятия 

музыкально-теоретических  знаний,  изучение  нотной  грамоты,  хорошее 

владение ученицами певческими навыками и умениями, в частности, в отчете 

он  пишет,  что  «воспитанницы  разбирают  ноту,  хорошо  знают,  стройно 

выполняют  церковные  напевы  и  составленный  из  них  хор  певчих  поет  на 

всенощных» [НА РТ ф.320, оп.1, д.60.- л.10].

За хорошую постановку церковного пения в училище Н. Дьяконову была 

назначена ежемесячная денежная надбавка.  В докладе Совета Епархиального 

училища за 1907 год имеется запись следующего содержания:  «В дополнение к 

смете постоянных расходов дано 150 руб. учителю пения Н. Дьяконову (за 15 

годовых уроков по 10 руб. за урок), пока учителем пения состоит г. Дьяконов» 

[НА РТ ф.320, оп.1, д.22.- л.3].

Кроме обязательных уроков церковного пения, дополнительных занятий 

музыкой и пением, в училище хорошо была организована внеучебная работа. В 

частности,  нередко  организовывались  литературно-музыкальные  вечера, 

выступления  хора  на  религиозно-нравственных  чтениях,  хоровые  концерты, 

экскурсии  и  т.д.  В  архивных  документах  имеется  решение  Святейшего 

Правительствующего  Синода  от  26  июня  1907  г.  за  №  1293  о  том,  что 

«устраиваемые  для  воспитанниц литературно  -  музыкальные  вечера  должны 

носить домашний характер и не могут быть платными, как то допускалось в 

училище» [НА РТ ф.320, оп.1, д.22.- л.124]. В данном документе речь идет о 

регулярно проводимых в училище литературно-музыкальных вечерах, которые 
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были  платными  для  посторонних  посетителей  (жителей  города,  родителей, 

гостей и др.) и позволяли пополнять училищную казну.

Другим примером внеклассной работы служит участие воспитанниц на 

городских мероприятиях. Так, в протоколе совета Стахеевского епархиального 

женского училища № 54 от  15 октября сообщается об участии воспитанниц 

училища  в  хоровом  пении  на  ежегодных  религиозно-нравственных  чтениях 

[НА  РТ  ф.320,  оп.1,  д.38.-  л.273].  Постоянное  участие  в  подобных 

мероприятиях  подтверждает  высокий  исполнительский  уровень  училищного 

хора и его востребованность в духовной и культурной жизни города.

Кроме  того,  воспитанниц  привлекали  к  участию  в  платных  городских 

концертах, посвященных памятным датам. В качестве примера можно привести 

участие воспитанниц - певчих старших классов училища в духовном концерте, 

который  был  организован  Комитетом  по  устройству  юбилейной  аудитории, 

сооруженной  по  инициативе  Елабужского  духовенства  в  память  300-летия 

царствования Дома Романовых [НА РТ ф.320, оп.1, д.38.- л.316].

Руководство училища уделяло большое внимание учебно-методичес-кому 

обеспечению процесса обучения. Так, в отчетах имеются сведения о выписке 

периодических  журналов  по  музыке  и  пению  для  фундаментальной  и 

ученической библиотек, покупке нотных сборников и методических пособий, 

переплете нотных тетрадей и пересылке нот. Например, в декабре 1907 года 

учительницей  музыки  Варварой  Костенковой  были  выписаны  следующие 

нотные сборники: «1 экземпляр школы Леберта и Штарка; 1 экземпляр школы 

Рамма;  1  экземпляр  упражнений  Шмидта;  1  экземпляр  песенок  Орлова;  1 

экземпляр мелодий Неймана в 4 руки» [НА РТ ф.320, оп.1, д.29.-л.102]. 

На основании данных материалов можно судить о неплохом обеспечении 

учебными пособиями, разнообразных формах работы, а также о содержании и 

репертуаре  инструментальных  занятий  по  музыке.  Из  них  следует,  что 

воспитанницы на  музыкальных занятиях  играли гаммы,  упражнения,  этюды, 

инструментальные  пьесы  разных  жанров,  вокальную музыку,  фортепианные 

ансамбли в четыре руки и т.д. 
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В архивах сохранилось несколько журналов под названием «Книга для 

записи сумм, поступающих за обучение музыке с воспитанниц Стахеевского 

епархиального женского училища», в которой аккуратно фиксировалась плата 

за  уроки  музыки,  внесенная  каждой  ученицей  за  все  годы  обучения. 

Минимальная оплата составляла 5 рублей за учебное полугодие, максимальная 

– 20 рублей в зависимости от количества занятий в неделю и от материальной 

обеспеченности  воспитанницы.  Количество  обучающихся  музыке,  согласно 

выписанным квитанциям, колеблется от 48 до 60 человек в год [НА РТ ф.320, 

оп.1, д.27].

Ежемесячно  составлялись  ведомости  успеваемости  и  успехов 

воспитанниц  по  всем  обязательным  и  необязательным  дисциплинам,  в  том 

числе по церковному пению и музыке. Например, в 1912-1913 у.г. в училище 

всего обучалось 497 учениц, из них 122 воспитанницы имели по церковному 

пению отличные успехи. 

Слабые успехи по церковному пению, отмеченные баллом «два», имели 

на то время три воспитанницы: Антонова Екатерина, Попова Алевтина (первый 

основной  класс),  Сорвирова  София  (второй  параллельный  класс).  Причиной 

неуспеваемости  названных  воспитанниц  указывалась  «леность»  и 

«малоспособность».  В  качестве  меры  к  улучшению  их  успехов  по  пению 

советом училища было принято решение:

1)  всем  им сделать  надлежащий выговор  от  совета  училища,  начальницы и 

инспектора классов;

2) поручить их особому вниманию преподавателей;

3) о малоуспешности их известить их родителей;

4)  определить  репетиторш  из  воспитанниц  VIII класса  [НА  РТ  ф.320,  оп.1, 

д.38.- л.284].

В  конце  учебного  года,  проводились  экзаменационные  испытания  по 

церковному  пению  во  всех  основных  и  параллельных  классах.  Имеется 

расписание  экзаменов,  которые  проводились  с  10  мая  по  31  мая  1913  г. 

Создавалась  комиссия  для  приема  экзаменов,  в  состав  которой  избирались 
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следующие  члены:  начальница  училища,  член  совета,  священник,  учитель 

церковного пения, преподаватель музыки [НА РТ ф.320, оп.1, д.38.- л.65-67].

С 1906 г. в училище был открыт VII педагогический класс, состоящий из 

двух  отделений  [НА РТ  ф.320,  оп.1,  д.22.-л.127].  В  VII классе  (первый  год 

обучения)  преподавались  следующие  дисциплины:  закон  божий,  история 

русской литературы, педагогическая психология, гражданская история, алгебра, 

физика, естествоведение, гигиена, методика русского и церковно-сла-вянского 

языков,  методика  арифметики,  письменные  работы,  церковное  пение, 

французский и немецкий языки, музыка. В  VIII классе (второй год обучения) 

осуществлялось  преподавание  таких  учебных  предметов,  как  закон  божий, 

история педагогики,  логика,  арифметика,  алгебра,  геометрия,  тригонометрия, 

методика  арифметики,  география  с  методикой,  космография,  физика, 

естествоведение и методика, церковное пение [НА РТ ф.320, оп.1, д.38.- л.102].

Уроки церковного пения проводились во всех классах с  I по VIII по два 

раза  в  неделю.  Иногда  преподаватели  объединяли  уроки  и  проводили  в 

основном и параллельном классах  одновременно.  Так,  в  1912 -  1913 у.г.  Н. 

Дьяконову было разрешено в основном и параллельном классах давать уроки 

одновременно [НА РТ ф.320, оп.1, д.38.- л.172]. Позднее, в протоколе № 61 от 

25 ноября 1913 г. имеется запись о том, что «преподаватель церковного пения 

Н.  Дьяконов  изъявил  желание  давать  уроки  в  VI основном  и  параллельном 

классах и в V основном и параллельном классах неодновременно, пока это ему 

будет  позволено  в  виде  опыта  советом  училища  с  разрешения  Его 

Преосвященства,  а  в  разные  часы  и  иметь  в  указанных  классах  не  4  урока 

церковного пения, а 8 уроков, по 2 урока в каждом классе, как того требуют 

штаты епархиальных училищ».

По  заявлению  Н.  Дьяконова,  главной  причиной  является  то 

обстоятельство,  что  при  соединении  двух  отделений  класса  и  при  большом 

количестве воспитанниц «очень трудно вести уроки по теории пения и успеть 

спросить  их  всех;  неудобно  это  одновременное  преподавание  уроков 

церковного пения … и в том отношении, что если случится праздник …, то 
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уроки пропускаются  сразу обоими отделениями VI и V классов» [НА РТ ф.320, 

оп.1,  д.38.-л.313].  Из  заявления  следует,  что  учитель  на  уроках  знакомил 

воспитанниц  не  только  с  необходимыми  молитвами,  но  и  с  музыкально-

теоретическими знаниями, с нотной грамотой, стремился к прочности знаний, 

осуществлял индивидуальный опрос и т.д.

Формы внеучебной воспитательной работы в училище были достаточно 

разнообразны.  Одной  из  таких  форм  является  организация  экскурсий.  В 

частности,  летом  1914  года  для  воспитанниц  училища  была  организована 

экскурсия по  маршруту: Елабуга – Царицын – Владикавказ – Тифлис – Батум – 

Новый Афон – Новороссийск - Елабуга. Маршрут путешествия был довольно 

сложным:  от  Елабуги  до  Царицына  путешествие  проходило  на  пароходе  по 

рекам Кама и Волга; от Царицына до Владикавказа и от Тифлиса до Батума - по 

железной дороге;  от Батума до Нового Афона морем и из Нового Афона до 

Новороссийска морем ; от Новороссийска до Царицына по железной дороге; 

наконец, от Царицына на пароходе до Елабуги. В экскурсии принимали участие 

воспитанницы  трех  старших  классов.  Во  время  путешествия  воспитанницы 

училища  давали  концерты  и  знакомились  с  памятниками  архитектуры. 

Стоимость путешествия для каждой воспитанницы приблизительно равнялась 

45-50 руб. [НА РТ ф.320, оп.1, д.38.- л.291].

Таким  образом,  несмотря  на  сложности  организации  подобных 

экскурсий, связанных с посещением «святых мест», воспитанницы укрепляли 

религиозно  -  нравственные  устои,  развивали  общий  кругозор,  занимались 

просветительской  деятельностью,  получали  музыкально-исполнительский 

опыт.

В течение всех лет существования училища почетная попечительница 

Глафира  Федоровна  Стахеева  вносила  крупные  пожертвования  духовенству 

Епархии для  христианского  воспитания  и  образования  его  детей.  Подобный 

пример является единственным не только в истории духовенства Вятского края, 

но,  вероятно,  и  духовенства  всей  Российской  Империи.  Перечислим  ее 

вложения:
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-  сооружение  монументального,  величественного  училищного  здания 

Васильевского храма стоимостью полмиллиона рублей;

- установка красивой железной решетки вокруг усадьбы и окраска забора 

(5.500 тыс. руб.);

- разведение училищного сада (800 руб.);

- внесение ежегодных пожертвований училищному храму;

- ежегодная оплата обучения и содержания беднейших воспитанниц;

- организация на святках великолепных елок с подарками (500 руб.);

- выделение средств в течение года на угощение воспитанниц  фруктами 

и десертами;

- ежегодное вложение в училище от 3 до 6 тысяч рублей [НА РТ ф.320, 

оп.1, д.38.- л.325].

 Всего  за  годы  существования  Стахеевского  епархиального  женского 

училища с 1898 по 1917 гг. было сделано 14 выпусков. В «Книге для записи 

выдаваемых  из  совета  Стахеевского  епархиального  женского  училища 

аттестатов» имеется пофамильный список всех выпускников училища за  все 

годы обучения. В книге отмечено, что за все годы  VI классов закончили 604 

ученицы,  VII классов – 376 учениц,  VIII классов – 155 учениц [НА РТ ф.320, 

оп.1,  д.59].  Имеющие  аттестат  получали  право  на  звание  учительницы 

церковно-приходских школ или домашней учительницы.

В  архиве  содержатся  образцы  аттестатов  выпускников  Стахеевского  и 

Казанского  епархиальных  женских  училищ.  В  качестве  примера  можно 

привести «Похвальный лист и аттестат об окончании воспитанницы Казанского 

епархиального женского училища Гремячкиной Юлии».

Аттестат.

Поступила в 1896 г., окончила полный курс в 1902 г. Дочь священника 

Казанской Епархии Сергея Гремячкина. Родилась в 1885 г. 

Оказала успехи в: 

а) предметах обязательных – Закон божий – отлично «5», Педагогика и 

дидактика  –  отлично  «5»,  Русский  и  церковно-славянский  языки  –  очень 
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хорошо «4»,  Русская словесность  –  очень хорошо «4»,  Арифметика – очень 

хорошо «4», Геометрия – очень хорошо «4», География всеобщая и русская – 

отлично «5», Гражданская всеобщая и русская история – отлично «5», Физика – 

очень  хорошо  «4»,  Церковное  пение –  очень  хорошо  «4»,  Чистописание  – 

отлично «5», Рукоделие – отлично «5», Домашнее хозяйство – отлично «5».

б) предметах необязательных: в музыке: на скрипке – не обучалась, на 

рояли  –  не  обучалась;  в  новейших  языках:  французском  и  немецком  –  не 

обучалась; в рисовании – не обучалась; в гигиене – очень хорошо «4» [НА РТ 

ф.1294, оп.1, д.1].

Таким  образом,  в  женских  епархиальных  училищах  уроки  церковного 

пения  были  обязательными  и  проводились  по  два  раза  в  неделю  в  каждом 

классе; целью уроков церковного пения являлось привитие любви и привычки к 

церковному  пению;  внеклассные  занятия  музыкой  относились  к 

необязательным предметам; музыкальное воспитание осуществлялось также в 

форме литературно-музыкальных вечеров, хоровых концертов и выступлений 

на религиозно-нравственных чтениях. 

Выводы по главе II

Изучение  архивных  материалов,  содержащих  данные  об  организации, 

содержании  и  процессе  обучения  церковному  пению  в  духовных  и 

епархиальных училищах, духовной семинарии и духовной академии Казанской 

епархии позволило прийти к следующим выводам:

1.  Уроки церковного пения в духовных учебных заведениях входили в 

учебный план, были обязательными и проводились по одному уроку в неделю в 

каждом классе; в женских епархиальных училищах – по два урока в неделю. 

Церковное пение являлось важным средством духовного воспитания учащихся. 

Музыкальному  воспитанию  в  духовных  учебных  заведениях  уделялось 

большое  внимание,  оно  носило  основательный,  регулярный  и  системный 

характер.

2.  Цель  обучения  церковному  пению  в  низших  духовных  учебных 

заведениях не отличалась от цели обучения в народных школах и заключалась в 
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религиозно-нравственном воспитании детей. Целью средних духовных училищ 

являлась подготовка педагогических кадров для начальных училищ, сельских 

церковно-приходских  и  других  школ  начального  звена;  целью  уроков 

церковного пения выступало привитие любви и привычки к церковному пению, 

освоение церковных песнопений и получение навыков организации школьного 

хора  и  методам  обучения  пению.  Обучение  в  духовной  семинарии  давало 

учащимся  духовное  православное  образование  и  готовило  из  них 

преподавателей для духовных учебных заведений. Цель обучения в академии 

заключалась  в  подготовке  высших  церковных  администраторов, 

церковнослужителей, преподавателей духовных заведений и миссионеров.

3.  Содержание  музыкального  обучения  в  учреждениях  духовного 

ведомства включало: знание церковных молитв и песнопений; нотную грамоту; 

музыкально  –  теоретический  материал;  владение  певческими  умениями  и 

навыками; осваивалось пение унисонное, двухголосное, строчное трехголосное, 

многоголосный  стиль  партесного  пения.  Содержание  учебных  программ  по 

пению  было  перегружено  огромным  количеством  теоретических  сведений, 

неприменимых в школе.

4.  Музыкальное  воспитание  в  духовных  учебных  заведениях 

осуществлялось  в  следующих  формах:  коллективные  уроки  церковного 

хорового  пения,  групповые  занятия  училищного  хора,  индивидуальные 

внеурочные занятия пением и музыкой (игра на музыкальных инструментах), 

пение  на  церковных  службах,  литературно-музыкальные  вечера,  хоровые 

концерты.

5.  При  обучении  пению  и  музыке  в  учебных  заведениях  духовного 

ведомства из музыкальных методов применялись такие, как: пение на слух, с 

голоса,  по  нотам  (цифирная,  буквенная  системы);  из  общедидактических  - 

метод подражания, упражнений, «муштры и зубрежки».

6.  В  качестве  средств  обучения  в  духовных  учебных  заведениях 

использовались  богослужебные  певческие  книги  (Ирмологий,  Стихирарь, 

Минеи,  Октоих,  Обиход);  учебные  и  методические  пособия  (Альбрехт,  А. 
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Рожнов,  Смоленский  и  др.);  нотные  сборники  (Глинка,  Бортнянский, 

Воротников,  Леберт,  Штарк,  Рамм,  Шмидт,  Нейман,  Орлов  и  др.); 

периодические  журналы  по  музыке  и  пению;  музыкальные  инструменты 

(скрипка, фортепиано, фисгармония и др.). 

7. В начальных учебных заведениях духовного ведомства обучались дети 

в  возрасте  6-10  лет  всех  сословий,  любого  вероисповедания;  в  духовные  и 

епархиальные училища принимались дети 10-12 лет, главным образом, из семей 

священнослужителей.  В  духовных  семинариях  получали  образование 

выпускники  духовных  училищ  (16-18  лет).  В  высшее  звено  духовного 

образования  –  духовную академию -  поступали юноши в  возрасте  22  лет  и 

старше, окончившие духовную семинарию.

8.  Преподавателями церковного пения в духовных учебных заведениях 

являлись  священники,  преподаватели,  получившие  регентскую подготовку  в 

Придворной певческой капелле, Синодальном училище. Игру на музыкальных 

инструментах  преподавали  чаще  всего  учительницы,  имеющие  домашнее 

образование.

9. Управление образованием в епархиальных училищах осуществлялось 

Советом учебного заведения,  Епископом,  епархиальным Архиереем.  Высшее 

руководство принадлежало Святейшему Синоду.

Вопросы и задания к главе 2

1. Когда появились первые начальные школы, руководимые духовенством?

2. Перечислите монастыри, принадлежащие Казанской епархии в XIX в.

3. Раскройте содержание обучения детей в монастырских школах.

4. Опишите состояние музыкального образования в элементарных «школах 

грамоты» и церковно-приходских школах.

5. Какова  была  основная  цель  обучения  церковному  пению  в  духовных 

учебных заведениях?

6. Раскройте  особенности  певческого  воспитания  в  духовных  учебных 

заведениях.

7. Охарактеризуйте основные методы преподавания церковного пения.
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8. Раскройте  содержание  музыкального  воспитания  учащихся  Казанской 

духовной семинарии.

9. В чем заключаются особенности музыкального образования в женских 

епархиальных училищах?

ГЛАВА III. Музыкальное воспитание учащихся в привилегированных

мужских учебных заведениях Казанской губернии

Изучением  музыкального  образования  в  привилегированных  мужских 

учебных заведениях Казанской губернии занимались ученые, музыковеды Г.М 

Кантор [26], Г.А. Петрова, Г.И. Королева [34], С.М. Михайлова [42] и другие. 

Предметом  их  исследований  выступали:  профессиональное  музыкальное 

образование;  система  эстетической  подготовки  студентов  Казанского 

университета; влияние музыкально-эстетической деятельности университета на 

просвещение народов Поволжья и т.д. Для получения информации об общем 

музыкальном воспитании в привилегированных мужских учебных заведениях 

Казанской губернии в дореволюционный период нами было использовано 36 

архивных  документов  из  фондов  87,  92,  160,  977  Национального  архива 

Республики Татарстан (НА РТ ф.87, оп.1, д.325; НА РТ ф.87, оп.1, д.1127; НА 

РТ ф.87, оп.1, д.1303; НА РТ ф.87, оп.1, д.1504; НА РТ ф.87, оп.1, д.1874; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.2404; НА РТ ф.87, оп.1, д.2786; НА РТ ф.87, оп.1, д.3069; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.3346; НА РТ ф.87, оп.1, д.3389; НА РТ ф.87, оп.1, д.3390; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.3425; НА РТ ф.87, оп.1, д.3850; НА РТ ф.87, оп.1, д.5184; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.5270; НА РТ ф.87, оп.1, д.7537; НА РТ ф.87, оп.1, д.7986; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.8413; НА РТ ф.87, оп.1, д.8450; НА РТ ф.87, оп.1, д.8623; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.9165; НА РТ ф.87, оп.1, д.10000; НА РТ ф.87, оп.1, д.10001; НА РТ 

ф.87, оп.1, д.10005; НА РТ ф.87, оп.1, д.10006; НА РТ ф.92, оп.1, д.41;  НА РТ 

ф.92, оп.1, д.1638; НА РТ ф.92, оп.1, д.2489; НА РТ ф.92, оп.1, д.2490; НА РТ 

ф.92, оп.1, д.8468; НА РТ ф.160, оп.1, д.31;  НА РТ ф.160, оп.1, д.34; НА РТ 

ф.160,  оп.1,  д.43;  НА  РТ  ф.977,  оп.Училищный  комитет  Казанского 
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университета,  д.1077;  НА  РТ  ф.977,  оп.Училищный  комитет  Казанского 

университета, д.1227; НА РТ ф.977, оп.583, д.766).

Дети дворян в дореволюционной России общее образование получали в 

мужских гимназиях. В России мужские гимназии были открыты на основании 

Уставов  учебных  заведений  1802,  1828,  1864,  1871  годов.  В  Казанской 

губернии  в  первую  очередь  гимназии  были  открыты  в  г.  Казани.  Первая 

мужская гимназия была учреждена в 1758 году; вторая мужская гимназия была 

открыта в 1835 г.;  третья - в 1874 г. Обратимся к опыту первой и старейшей 

гимназии Казанской губернии и рассмотрим ее историю.

Первая Казанская мужская гимназия была учреждена по Указу Сената от 

21 июля 1758 г.  «для распространения просвещения среди дворян и отчасти 

среди  разночинцев,  для  подготовки  их  к  воинской  службе  и  ученой 

деятельности».  15  декабря  1763  г.  был  утвержден  «Штат  с  планом  о 

учреждении  Казанских  гимназий»,  в  котором  сказано,  что  «гимназии 

учреждены в том намерении, чтобы помоществовали оне их распространению в 

российском государстве наук и добрых нравов, и их воспитанию…юношества, 

дабы из него выходили люди с просвещенным разумом, способные отечеству 

оказывать услуги во всех чинах» [НА РТ 87, оп.1, д.10001]. Согласно «Штату» в 

гимназию принимались все дворяне, дети офицеров, разночинцев и приказных 

чинов. В качестве основных предметов в гимназии преподавались следующие 

учебные  дисциплины:  а)  катехизис  греческого  исповедания,  правописание  и 

стиль  российского  языка,  арифметика,  геометрия,  история,  география, 

фортификация, метафизика, генеология, риторика, поэзия, логика;        б) языки 

–  латинский,  французский,  немецкий,  итальянский,  греческий,  еврейский;  в) 

рисование, «танцование», фехтование, инструментальная музыка.

По Указу Екатерины II от 12 мая 1769 года в Первой Казанской мужской 

гимназии  было  введено  преподавание  татарского  языка.  Первым  учителем 

татарского языка был Сагит Халфин, после него татарскому языку обучали его 

сын и внук.
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До  1785  года  гимназия  находилась  в  ведении  и  на  содержании 

Московского университета. В «Положении о учреждении в Казани гимназии» 

сказано,  что  «прежняя  гимназия  состояла  под  ведением  Императорского 

Московского Университета, с 1760 г. ее куратором  являлся Шувалов» [НА РТ 

ф.87, оп.1, д.8623]. С 27 августа 1785 года она перешла в ведение Казанского 

приказа общественного призрения. После Пугачевского бунта в 1788 году из-за 

недостатка средств гимназия была закрыта. Во второй раз она была открыта в 

конце 1798 года, ее директором был назначен г. Соколов.

В  1804  году  на  базе  гимназии  был  основан  Казанский  университет, 

который  находился  в  соединении  с  ней  до  1814  года.  С  учреждением 

Министерства  народного  просвещения  гимназия  поступила  в  ведение 

Попечителя  Казанского  учебного  округа.  Однако  вплоть  до  1835  года 

деятельность данного учебного заведения контролировал совет университета.

В гимназии имелся свой пансион, богатая библиотека, с 1802 по 1827 гг. 

при  гимназии  существовала  Азиатская  типография  для  печатания  книг  на 

арабском и татарском языках. 

5  ноября  1804  года  был  принят  Устав  учебных  заведений, 

подведомственных  университетам.  Относительно  гимназий  в  нем  сказано 

следующее:

«Учреждение гимназии имеет двоякую цель:  первое -  приготовление к 

университетским наукам юношества,  которое по склонности к  оным или по 

званию  своему  требуемому  познаний,  пожелать  усовершенствовать  себя  в 

Университетах;  второе  -  преподавание  наук,  хотя  начальных,  но  полных,  в 

разсуждении предметов учения, тем, кои не имея намерения продолжать оные в 

Университетах,  пожелают  приобрести  сведения,  необходимыя  для 

благовоспитанного человека» [НА РТ ф.92, оп.1, д.41]. 

С  этого  времени  в  учебных  планах  гимназий  содержались  такие 

предметы, как: полные курсы латинского, немецкого и французского языков; 

курсы  географии  и  истории  с  включением  мифологии  (баснословия)  и 

древности;  курс  статистики  общей  и  частной  Российского  государства; 
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начальный курс философии и изящных наук; основы политической экономии; 

курс чистой и прикладной математики; курс опытной физики и естественной 

истории; начальные основы торговли, технологии и рисования. В параграфе 8 

Устава  указано,  что  «гимназия  может  иметь  так  же  учителей  танцованья, 

музыки и телесных упражнений (гимнастики), если то позволят доходы оной». 

По Уставу 1804 г.  в  гимназии принимались ученики разных сословий, 

«кончившие науки в уездных училищах или в других училищных заведениях, 

либо дома, если только имеются достаточныя сведения к продолжению наук, 

преподаваемых в гимназии» (параграф 14). Обучение в гимназии продолжалось 

в течение четырех лет в четырех классах с нагрузкой 30 часов в неделю. 

В  1810  году  было  принято  «Положение  о  учреждении  в  Казани 

гимназии»,  согласно  которому   обучение  учащихся  Казанской  гимназии 

осуществлялось  по  следующим  учебным  предметам:  катехизис  греко-

российского исповедания; логика; нравоучение или практическая философия; 

история священная гражданская, история Российского государства; география 

всеобщая,  география  Российской  империи,  география  математическая; 

арифметика;  геометрия;  тригонометрия;  алгебра;  высшие  части  чистой 

математики;  механика  и  другие  части  смешанной  математики;  гражданская 

архитектура; артиллерия; фортификация; тактика; физика; химия; гидравлика; 

натуральная  история;  земледелие;  законоискусство;  языки:  российский, 

славянский,  латинский,  немецкий,  французский,  татарский;  рисовальное 

художество; танцовальное искусство; фехтование; музыка [НА РТ ф.87, оп.1, д. 

8623].

К 1826 году завершилось преобразование гимназии согласно Уставу 1804 

года,  однако  состояние  образования  в  ней  не  внушало  оптимизма  и  были 

выявлены следующие недостатки:

1)  недостаточный  курс  обучения  для  освоения  требуемого  учебным 

планом содержания (курс обучения в гимназии составлял четыре года);

2) отсутствие рациональных учебных программ;
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3)  преподавание  по  устаревшим  учебникам,  тормозящее  процесс 

обучения;

4) скудное материальное обеспечение преподавателей;

5)  зависимость  гимназии  от  Училищного  комитета  университета,  не 

позволяющая  вносить  изменения  в  образовательный  процесс  и  принимать 

самостоятельные решения;

6) равнодушие общества к гимназическому образованию. 

Названные недостатки частично были решены принятым в 1828 г. новым 

Уставом. Директором гимназии в то время состоял г. Галкин.

В  1835  году  закончилось  преобразование  гимназии  на  основе  Устава 

училищ  1828  г.,  по  которому  курс  учения  разделился  на  7  классов.  Было 

введено изучение восточных языков.  С этого времени в Казанской мужской 

гимназии стали преподаваться следующие предметы: 

1)  катехизис,  логика,  философия,  история,  география,  арифметика, 

геометрия,  алгебра,  тригонометрия,  высшая  математика,  гражданская 

архитектура,  тактика,  физика,  химия,  гидравлика,  земледельчество, 

законоведение;

2)  языки  -  русский,  латинский,  немецкий,  французский,  английский, 

греческий  и  восточные  (арабский,  турецкий,  персидский,  армянский, 

монгольский, татарский) до 1855 г.

3) рисование, танцы, фехтование, музыка.

Итак,  перечень  учебных  предметов,  преподаваемых  в  Казанской 

гимназии в 1763,  1810 и 1835 годах,  позволяют сделать вывод о достаточно 

широкой,  основательной,  всесторонней  подготовке  гимназистов  и  отметить 

наличие  предметов  эстетического  воспитания,  непременным  компонентом 

которого являлась музыка.

Согласно положению «О преобразовании училищ Казанской Дирекции по 

Уставу 1828 г.» в 1835 году вместо Казанского Главного народного училища 

была открыта Вторая Казанская мужская гимназия [НА РТ ф.160, оп.1, д.43].
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Императорская семья проявляла особую заботу о гимназиях, в которых 

среднее  образование  получали  будущие  государственные  чиновники 

Российского государства. Бывали представители царской семьи и в Казанской 

мужской гимназии. Так, 20 августа 1836 года ее посетил Государь Император 

Николай  Павлович.  В  июне  1837  года  был  Наследник  Престола  в 

сопровождении генерала Кавелина и поэта Василия Жуковского.

Рассмотрим общее  количество  и  состав  учащихся  гимназии.  В  1810  г. 

учениками состояло 40 дворян и столько же разночинцев. Согласно документам 

1841  года,  в  числе  88  учеников  гимназии  обучалось  13  детей  дворян  и 

чиновников,  2  сына  владетельных князей  инородцев,  8  купцов  и  мещан,  33 

разночинца,  20  казаков,  12  кантонистов.  Кантонисты –  это  солдатские  дети, 

которым давали общее образование и готовили для несения военной службы. 

Кантонисты бывших казанских  батальонов  обучались  в  гимназии  с  1818  по 

1857 гг.

Воспитанниками  гимназии  являлись   дети  разных  национальностей: 

русские,  немцы, венгры,  англичане,  итальянцы, татары,  калмыки,  башкирцы, 

мещеряки,  буряты.  По  вероисповеданию  состав  воспитанников  также  был 

разнообразным, в гимназии получали образование православные, лютеранцы, 

католики, магометане, буддисты. Подобное многообразие наблюдалось и среди 

преподавателей.

Реформа  в  течение  следующих  18  лет  отразилась  на  педагогической, 

учебной и воспитательной частях всех учебных заведений Империи. Изменения 

коснулись и гимназического образования. Перечислим их:

-  в  гимназиях  начинают  обучаться  дети  всех  сословий,  начиная  от 

крестьян и солдат до потомственных дворян;

-  появление  с  1856  года  педагогических  журналов  и  статей 

педагогического  содержания  в  разных  периодических  изданиях  послужило 

большему развитию воспитанников гимназий;

-  устаревшие  способы  преподавания  наук  заменяются  более 

рациональными методами;
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-  старые  учебники  заменяются  новыми,  соответствующими возрасту  и 

развитию учащихся;

- телесные наказания в учебных заведениях были прекращены.

С  1847  г.  руководство  Первой  Казанской  мужской  гимназией 

осуществлял  директор  Иван  Александрович  Сахаров.  В  1860  г. 

преподавательский состав обновился педагогами из Главного педагогического 

института и молодыми учителями из других гимназий. С 19 ноября 1864 года 

по новому Уставу гимназий было отменено преподавание татарского языка и 

введены новые оклады учителям. В 1865 году гимназия была реорганизована в 

классическую с более обширным обучением древнейших языков.

В январе 1868 г.  было организовано празднование 100-летнего юбилея 

Казанской мужской гимназии. В связи с юбилеем она получила новый титул 

«Императорская».

В  1871  г.  были внесены следующие изменения  и  дополнения  в  Устав 

гимназий и прогимназий от 19 ноября 1864 г.:

-  курс  обучения  в  гимназии  увеличился  до  7  классов,  из  которых  6 

классов были одногодичными, а высший седьмой  двухгодичным;

-  при  гимназии  и  прогимназии  был  введен  приготовительный  класс, 

состоящий из низших четырех классов;

- учебный курс гимназии составляли следующие предметы: закон божий, 

русский  язык  с  церковно-славянским  и  словесность,  краткое  начертание 

логики,  латинский  язык,  греческий  язык,  математика,  математическая 

география, физика с кратким естествоведением, история, география, немецкий 

язык, французский язык, чистописание; 

-  к штатным преподавателям,  считающимся в государственной службе, 

были отнесены законоучитель, учителя наук и языков, учителя чистописания, 

черчения и рисования;

-  учителями,  обучающими  по  найму,  являлись  учителя  пения  и 

гимнастики.
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Кроме того, в примечании сказано, что «к числу учебных предметов для 

желающих относятся пение и гимнастика,  а начиная с  III класса черчение и 

рисование,  при  чем  желающие  обучаться  этим  предметам  вносят  особую 

умеренную плату, которая за недостаточных, но особенно способных учеников 

производится учителю из специальных сумм гимназий и прогимназий»1.

Таким образом, с  1871 г.  было введено изучение двух древних языков 

(латинского, греческого) и математики; учреждена прогимназия; при четырех 

низших  классах  открыты  параллельные  отделения.  Количество  учащихся  в 

1871 г. составляло 406 человек.

Перейдем  к  рассмотрению  содержания  и  процесса  музыкального 

образования в гимназии. В учебных программах представленных выше уставов 

и положений о гимназии из предметов искусства содержатся музыка,  пение, 

рисование, танцевальное искусство, гимнастика. Как видим, в перечне учебных 

предметов  идет  разделение  музыки  и  пения.  Это  связано  с  тем,  что  в 

дореволюционной  России  к  музыке  относили  только  инструментальное 

исполнение, а вокальное искусство осваивалось на уроках пения.

Необходимо отметить, что в XVII веке с возникновением светских школ 

при  Петре  I начинает  развиваться  светская  музыкальная  культура,  которая 

предназначалась  для  развлечения  привилегированных  классов.  В  домашнем 

быту  дворянского  сословия  становится  популярным  инструментальное 

музицирование.  Умение  играть  на  музыкальном  инструменте  являлось 

необходимым элементом дворянского воспитания.  Данный фактор не мог не 

повлиять  на  содержание  музыкального  образования  в  общеобразовательных 

учебных заведениях для привилегированных слоев общества.

Если  в  народных  школах  предметы  искусства  выполняли 

узкорелигиозную  воспитательную  задачу,  то  в  учебных  заведениях  для 

привилегированных слоев общества, в том числе и гимназии, искусства решали 

более широкие просветительские задачи. Основной целью обучения всем видам 

искусства  являлось  получение  эстетического  удовольствия,  а  музыка  часто 

1 Сборник постановлений по МНП. Том 5.- С-П типография В.С. Балашова, 1877.- С. 231.
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использовалась  в  качестве   увеселяющего  фактора.  Большое  значение 

придавалось образовательной роли искусства: считалось, что обучение музыке 

и другим искусствам развивает твердую память, острый ум, логику, мышление. 

В привилегированных учебных заведениях внимательно относились к развитию 

художественных интересов и способностей учащихся. 

С  появлением  светского  искусства  произошло  отделение  музыки 

духовной от музыки светской. Однако наблюдалось их взаимопроникновение. 

В частности, элементы светской музыки проникали в область духовной сферы. 

В  частности,  в  годы  правления  Екатерины  II духовные  концерты  могли 

исполняться  на  неканонизированные  тексты,  а  в  их  музыке  использовались 

целые  номера  из  зарубежных  опер  и  другой  светской  музыки  зарубежных 

композиторов (например, Й. Гайдна, В. Моцарта). Во второй половине XVIII в. 

развивается творчество таких русских композиторов, как Д. Бортнянского, М. 

Березовского,  Е.  Фомина,  М.  Соколовского  и  других,  появляются  духовные 

концерты,  светские  хоровые  произведения,  насыщенные  народным, 

национальным элементом.

В  репертуар  школьных  хоров  гимназий  входила  не  только  духовная 

музыка, но и мотеты, канты, концерты, застольная музыка и т.п. Наряду с тем, 

что  школьные хоры продолжали выполнять  функцию обслуживания  церкви, 

они также участвовали в театральной и концертной жизни общества. 

Таким  образом,  в  гимназии  обучали  не  только  церковному,  но  и 

светскому пению, распространялась инструментальная музыка и обучение игре 

на  инструментах.  Однако  анализ  учебных  программ  доказывает,  что 

преподавание музыки в гимназии носило желательный и возможный характер, 

т.е.  уроки  пения  и  музыки  относились  к  необязательным  предметам, 

следовательно, музыкальным воспитанием были охвачены не все воспитанники 

данного учебного заведения.

До начала XIX века в архивных документах нами не найдено материалов, 

в которых содержалась бы какая-либо информация о музыкальных занятиях, 
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хотя  учебный  предмет  «Инструментальная  музыка»  числился  в  программе 

Казанской гимназии еще с 1763 года. 

В  делах  Училищного  комитета  1802  года  нами  обнаружены  рапорты 

инспектора  гимназий  Петровского,  которые  дают  отдельные  сведения  о 

гимназических  музыкантах.  Из  них  выясняется,  что  с  15  марта  1802  года  в 

качестве музыкантов в Казанской гимназии работали отставные канцеляристы, 

дворовые люди - Федор и Семен Лукины, после их увольнения с конца 1813 г. 

на это место были определены дворовые люди господина Есипова – Ушаков и 

Соколов. Известно, что Федор и Семен Лукины играли в танцевальном классе 

на собственных музыкальных инструментах на репетициях и на экзаменах. За 

работу они получали по 175 рублей в год из гимназических средств и по 60 

рублей за студентов из университетских сумм [НА РТ ф.977, оп.583, д.766].

В деле гимназии от марта 1845 г. в ведомости указана плата «музыканту 

дворовому  человеку  госпожи  Наумовой  Ефиму  Яковлеву,  игравшему  на 

скрипке  во  время  танцования  за  13  уроков  по  60  копеек  за  каждый,  всего 

серебром 7 рублей 80 копеек» [НА РТ ф.87, оп.1, д.5270]. 

Рапорты  инспектора  гимназии  и  гимназические  ведомости  позволяют 

сделать следующие выводы:

-  из  предметов  искусства  большое  внимание  уделялось  танцевальному 

искусству;

-  по  танцевальному  искусству  проводились  экзамены,  что  говорит  о 

высоких требованиях к предмету, связанных с тем, что умение танцевать для 

дворян считалось показателем образованности;

-  в  качестве  музыкантов  (аккомпаниаторов)  состояли  дворовые  люди 

(крепостные);

-  музыканты,  как  правило,  пользовались  своими  музыкальными 

инструментами;

- труд музыкантов оплачивался очень низко;

- музыканты совмещали работу в гимназии и в университете. 

113



В архивных документах имеется дело «По прошению 14 класса Андрея 

Новикова о принятии его в службу гимназии учителем музыки фортепианной и 

пения» от 16 января 1807 г. В деле сказано, что «Г. Новиков искусен не только 

в инструментальной музыке,  но и опытен в вокальной светской и духовной, 

также совершенно знает играть на фортепиано, и при том одного учителя для 

учеников и студентов недостаточно» [НА РТ ф.87, оп.1, д. 8413].

Следовательно,  с  1807 г.  в  гимназии освоение церковного и  светского 

пения осуществлялось раздельно и были введены занятия по обучению игре на 

музыкальных  инструментах.  К  преподавателю  музыкальных  предметов  в 

гимназии предъявлялись высокие требования: он владел основами церковного и 

светского  пения,  методикой  их  проведения,  музыкально-теоретической 

подготовкой, умением играть на фортепиано.

С  1810  г.  в  число  обязательных  предметов  наряду  с  другими 

дисциплинами были включены «танцовальное искусство» и музыка.

12  января 1812 года был вынесен Высочайший Указ, который позволял 

«утверждать  в  службе  по  учебной части  отличившиеся  талантом  и  знанием 

наук или изящных искусств людей из не свободного состояния, с исключением 

их в то же время из окладов, в коих они давать состоянии». Данный указ давал 

возможность  принимать  в  штат  талантливых  музыкантов  несвободного 

сословия и ненадолго улучшил положение учителей музыки.

 26 марта 1823 г. господину Попечителю Казанского учебного округа от 

Министра  духовных  дел  и  народного  просвещения  Кн.  Александра  было 

отправлено постановление, по которому гимназии, имеющие учителей искусств 

(танцев, музыки и гимнастики) из несвободного состояния «дабы не открыть 

пути к злоупотреблениям» не включали их в число штатных чиновников и не 

позволяли получать им плату с учащихся без добровольного согласия на то их 

родителей или родственников [НА РТ ф.92, оп.1, д.1638]. Таким образом, через 

одиннадцать  лет  предыдущий  указ  был  отменен  и  музыканты  вновь  были 

исключены из штата гимназии.
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В  отчете  Директора  Казанских  училищ  изложены  результаты  осмотра 

Казанской гимназии, осуществленного в августе - сентябре 1825 года. В него 

включены сведения о количестве учащихся, преподаваемых учебных предметах 

и  годичном  торжестве,  организованном  13  сентября  1825  года  в  зале 

университета. 

Исходя из представленных данных, в Императорской Казанской гимназии 

в  отчетный  период  обучалось  93  ученика.  Кроме  того,  при  ней  имелся 

татарский  класс,  состоящий  из  35  человек.  Наряду  с  основными  учебными 

предметами  в  план  обучения  были  включены  восточные  языки  (арабский, 

персидский). В отчете также упоминается музыкальное оформление торжества, 

где  в  исполнении  струнного  квартета  прозвучала  симфония,  среди 

выступающих  особо  отмечен  девятилетний  ученик  Левашев,  исполнитель 

партии первой скрипки [НА РТ ф.977, оп.583, д.766]. 

Данные  сведения  позволяют  установить,  что  в  гимназии  существовал 

струнный  квартет,  в  репертуаре  которого  имелись  классические  сложные 

музыкальные произведения (симфония). Исполнителем партии первой скрипки 

(ведущего голоса) являлся учащийся младшего класса, что говорит о наличии 

музыкально  одаренных  детей  и  о  хорошем  уровне  преподавания  класса 

инструментальной музыки.

В  канцелярии Училищного  комитета  Казанского  университета  имеется 

дело «О возобновлении класса  музыки в Казанской гимназии» от 11 апреля 

1827 г., в котором говорится о том, что в штат гимназии назначен класс музыки 

с окладом 300 руб.,  но «оклад сей столь мал и беден, что гимназия с 1819 г. до 

сих пор не может найти на сей класс достойного учителя и тем более, что от 

учителей искусств  отняты преимущества,  сопряженные со  званием учителей 

вообще».  Одновременно  с  классом  музыки  в  гимназии  был  введен  класс 

фехтовального  искусства  с  учительским  окладом  400  руб.  в  год,  которому 

ученики из-за малого возраста учиться не могут. В связи с этим, 

Совет  гимназии  просит  Училищный  комитет  возобновить  класс  музыки  и 

соединить  оклады  «назначенные  как  за  класс  музыки,  так  и  за  класс 
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фехтовального искусства, что составит 700 руб.», что позволит пригласить для 

работы в гимназии достойного учителя музыки [НА РТ ф.977, оп.Училищный 

комитет Казанского университета, д.1077]. В данной просьбе совету гимназии 

было отказано.

Следующий  документ  Училищного  комитета  «Собрание  рапортов  о 

расписании учебных часов и предметов за 1828-1829 у.г.» позволяет сравнить 

учебные планы существующих в 20-х гг. XIX в. гимназий Казанского учебного 

округа  на  вопрос  включения  в  состав  обязательных  дисциплин  предметов 

искусства. В деле содержатся данные о восьми гимназиях Казанского учебного 

округа, среди них в Пензенской, Саратовской, Вятской губернской, Уфимской 

губернской гимназиях и Казанском главном народном училище из предметов 

искусств преподавалось только рисование. В Иркутской губернской гимназии 

два  раза  в  неделю  осваивалось  рисование  и  в  среду  после  уроков  ученики 

обучались  танцам.  В  Нижегородской  губернской  гимназии  по  вторникам  и 

пятницам  с  16  до  18  часов  проводились  уроки  музыки.  В  расписаниях 

Симбирской и Уфимской гимназий предметы искусства вообще отсутствовали 

[НА РТ ф.977, оп. Училищный комитет Казанского университета, д.1227].

  Таким  образом,  наличие  в  Первой  Казанской  мужской  гимназии 

инструментального  и танцевального  класса,  уроков рисования говорит  о  его 

достаточно  хорошем  уровне  эстетического  воспитания  в  сравнении  с 

гимназиями других губерний..

С марта 1837 г.  учителем церковного пения в гимназии служил дьякон 

Казанской  Воскресенской  церкви  Андрей  Несмелов.  10  июня  1937  года 

Директор гимназии получил разрешение от Попечителя Казанского учебного 

округа «употребить до 350 рублей из остаточной воспитаннической суммы на 

наем учителя пения и покупку нот для воспитанников гимназии» [НА РТ ф.87, 

оп.1,  д.9165].  С  этого  времени,  согласно  имеющимся  в  архиве  ведомостям, 

Несмелов  на  протяжении  многих  лет  получал  по  25  рублей  в  месяц  за 

преподавание пения гимназистам. 
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Из положенной суммы в 350 рублей в год 300 рублей было предназначено 

на оплату учителю, а 50 рублей на приобретение нотных сборников и учебных 

пособий.  К  примеру,  в  1838  году  были  куплены  «рукописные  ноты  с 

содержанием в них 30 концертов ... и 21 мелких пьес духовных за 45 рублей у 

унтер-офицера, учителя кантонистов Калинина» [НА РТ ф.87, оп.1, д. 325]. 

Позднее оплата изменилась. В 1845 г. уроки церковного нотного пения 

дьякону  Андрею  Несмелову  в  течение  января,  февраля,  марта,  апреля 

оплачивались  по  7  рублей  14  ¼  копеек  серебром  за  каждый,  что  в  сумме 

составляло серебром 28 рублей 57 копеек (ассигнациями 100 рублей).

В архиве гимназии имеются документы, доказывающие заботу не только 

о церковном пении, но и о музыкальных и танцевальных классах. Так, в «Деле о 

покупке виолончели и прочих пособий по музыкальному классу» от 21 февраля 

1844 года содержатся следующие сведения о покупке и ремонте музыкальных 

инструментов:

«1) у Логина Григоровского приобретена виолончель за 14 руб. 28 ¾ коп. 

серебром;

2) отданы казенному мещанину в починку 3 казенные скрипки по 1 руб. 

14 коп. каждая; куплены у него 2 скрипки (одна - за 6 руб., другая - за 4 руб 28 

½ коп. серебром);  им сделано 6 новых смычков по 1 руб. 43 коп.;

3)  для  класса  инструментальной  музыки  у  надзирателя  г.  Бальзани 

куплено - 1 бунтъ квинт, 1/2 бунт секунд, 1/3 бунт терции, 2 аккорда для альта- 

виолы, 2 аккорда для виолончели, 2 баска для скрипки» [НА РТ ф.87, оп.1, д. 

5184].

Изложим  другое  дело,  представляющее  интерес  с  точки  зрения 

исследования  нашей  проблемы.  Так,  в  деле  «  По  прошению  иностранца 

инструментального  музыкального  помощника  Франца  Гейнриха  Беманна  об 

определении  его  при  Казанском  Университете  и  его  Гимназии  в  звание 

инструментального  мастера  струнных  музыкальных  инструментов»  от  13 

ноября 1807 г. сказано следующее: «…Я обязуюсь настроивать и починивать 
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при  них  струнные  музыкальные  инструменты  из  казенных  материалов,  не 

требуя за то никакой платы и без жалования» [НА РТ ф.87, оп.1, д. 8450].

Итак, руководство гимназии выделяло необходимые средства на покупку 

музыкальных инструментов и уделяло большое внимание настройке и ремонту 

существующих  инструментов,  что  являлось  показателем  заботы  о  качестве 

звучания  исполняемой  музыки  и  воспитании  музыкального  слуха 

воспитанников.

В делах Первой Казанской мужской гимназии сохранилось «Описание об 

открытии Казанской первой мужской гимназии в 1759 году и столетнем юбилее 

в  1868  году»  (1759-1874  гг.).  В  нем  отмечается  большое  воспитательное  и 

образовательное  влияние  театра  на  учащихся  гимназии,  в  частности,  в 

документе  говорится:  «Всем  известно,  каким  сильным  образовательным 

средством считался и был в  XVIII веке театр… Наше общество в трагедиях 

Сумарокова в первый раз познакомилось с чувствами чести, долга, с высоким 

уважением к женщине, с романтической любовью к ней… По праздникам и на 

вакациях эти представления собирали в гимназическом зале лучшее Казанское 

общество» [НА РТ ф.87, оп.1, д.10000].

О  постановке  первого  гимназического  спектакля  имеются  сведения, 

датированные еще апрелем 1759 года. Речь идет о спектакле Мольера «Школа 

мужей», поставленном директором гимназии М. Веревкиным [26].

Таким  образом,  одной  из  распространенных  форм  эстетического 

воспитания  в  гимназии  являлась  организация  театральных  спектаклей.  В 

репертуаре ученического театра имелись художественные произведения разных 

жанров (комедии, драмы и т.п.). Например, 30 октября 1912 г. была поставлена 

комедия  А.Н.  Островского  «Без  вины  виноватые»,  29  декабря  пьеса  А.Н. 

Островского «Тяжелые дни».

Кроме спектаклей, внеучебная эстетическая работа включала проведение 

календарных  праздников,  танцевальных  вечеров,  посещение  концертов, 

оперных  спектаклей  и  т.д.  В  частности,  в  деле  канцелярии  Директора 

Императорской  Казанской  первой  гимназии  «Об  устройстве  спектакля  и 
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танцевальных  вечеров  в  Императорской  гимназии»  имеется  программа 

праздничного вечера 29 декабря 1912 года. В нем указано, что 29 декабря 1912 

года планируется ученический спектакль с постановкой пьесы «Тяжелые дни» 

А.Н.  Островского.  К  афише  спектакля  приложены  списки  учащихся  других 

гимназий, приглашенных на спектакль и танцевальный вечер в Императорскую 

Казанскую  первую  гимназию.  Среди  приглашенных  -  воспитанницы 

Мариинской, Ксенинской, Третьей и Четвертой женских гимназий, учащиеся 

Второй  и  Третьей  мужских  гимназий,  Первого  реального  и  Коммерческого 

училища.

Кроме названного спектакля и танцевального вечера в деле содержится 

список мероприятий казанских учебных заведений, запланированных в конце 

декабря – начале января 1912 года. Представим его.

1)  25  декабря  1912  г.  –  Казанская  женская  гимназия,  учрежденная  В.А. 

Ряхиной. С 6 до 11 часов вечера елка с танцами для учащихся младших классов.

2) 26 декабря 1912 г. – Казанская третья гимназия. Детский праздник елки.

3) 28 декабря 1912 г. - Казанская городская гимназия. Литературный вечер.

4) 29 декабря 1912 г. – ученический спектакль с постановкой пьесы «Тяжелые 

дни» А.Н. Островского.

5) 30 декабря 1912 г. – частное учебное заведение I разряда и приготовительная 

школа К.Л. Мануйловой. Ученический спектакль и литературно-музы-кальный 

вечер.

6)  2 января 1913 г.  – Казанская женская третья гимназия,  учрежденная А.И. 

Котовой. Ученический танцевальный вечер.

 В  рамках  исследования  нашей  проблемы  определенный  интерес 

представляет  опыт  эстетического  воспитания  и  музыкального  образования 

студентов Казанского университета. Это связано с рядом причин: во-первых, 

Первая Казанская мужская гимназия явилась основой создания университета; 

во-вторых,  гимназия  являлась  подготовительной  ступенью  к  поступлению в 

университет;  в-третьих,  некоторое время гимназия и университет составляли 

неразрывное единство; в-четвертых, длительный период гимназия находилась в 
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ведении Училищного комитета Казанского университета; в-пятых, содержание 

эстетической  работы  обоих  учебных  заведений  было  связано,  и  учителя 

искусств часто совмещали преподавание в них.

Эстетическое  воспитание  студентов  в  Казанском  университете 

осуществлялось,  в  основном,  на  учебных  дисциплинах  художественно-

эстетичес-кого цикла и во внеаудиторной деятельности. Со времени основания 

до  1863  года  в  университете  регулярно  проводились  уроки  «приятных 

искусств» - музыки, танцев, рисования и живописи. Эти предметы считались 

вспомогательными,  и  занимались  ими  студенты  по  желанию.  Занятия 

проводились  по  4  часа  в  неделю  по  каждому  предмету.  Наряду  с 

практическими  занятиями,  студентам  читался  курс  лекций  по  эстетике. 

Несмотря  на  то,  что  лекции  проводились  не  регулярно,  они  имели  важное 

просветительское  значение.  Ежегодно  на  университетских  торжествах 

выступали  студенческие  хоры  и  оркестр,  организовывались  выставки 

творческих студенческих работ.

Большое  место  в  жизни  студентов  занимала  концертная  деятельность. 

Концерты  организовывались  по  поводу  различных  торжественных 

мероприятий,  иногда  имели  благотворительную  цель.  Например,  в 

университетском зале любителями музыки давались концерты в пользу бедных 

студентов  и  некоторых  бедных  семей.  В  репертуар  концертов  включались 

сочинения зарубежных и отечественных композиторов: В. Беллини, Ф. Листа, 

Г. Доницетти, К. Вебера и др.

 Хор университета состоял из студентов и гимназистов. В оркестре также 

принимали участие и студенты университета, и учащиеся гимназии. Подражая 

домашнему  музицированию,  студенты  и  преподаватели  университета 

устраивали  «квартетные  вечера».  Первую скрипку  в  квартете  обычно  играл 

Львов,  вторую  –  Смоленский,  альтовую  партию  исполнял  Микшевич 

(профессор политической экономии и статистики университета). Часто квартет 

собирался и в другом составе: Аверьянов (первая скрипка), Смоленский (вторая 

скрипка),  Панаев  (альт)  и  Больтерман  (виолончель).  Имеются  сведения  о 
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сольных инструментальных выступлениях студентов. В частности, на одном из 

университетских  концертов  студент  Нигматуллин  исполнил  концерт  для 

флейты композитора Бербигье.

Помимо концертов, проводимых с официального разрешения начальства, 

студенты часто собирались в узком кругу, пели народные и революционные 

песни,  ставили  домашние  спектакли,  спорили  о  содержании  прочитанных 

литературных произведений.

Рассмотрим преподавательский состав  предметов эстетического  цикла, 

работающий в Казанском университете того времени. Среди учителей музыки 

наиболее  яркой  личностью  являлся  А.  Новиков  (1763-1830).  Он  совмещал 

преподавательскую деятельность в университете с должностью капельмейстера 

местного театра. Кроме того, Новиков был автором ряда светских и духовных 

музыкальных  произведений.  В  частности,  большой  популярностью 

пользовалась  его  опера,  которая  успешно  шла  на  сцене  Казанского  театра. 

Кантата А. Новикова, посвященная открытию университета, до сих пор звучит 

в исполнении хоровой капеллы Казанского университета.

Наряду с музыкальными занятиями, многих студентов привлекали уроки 

танцев. В 1845 г. попечитель Казанского университета утвердил предложение 

инспектора  обучать  «своекоштных»  (обучающихся  на  платной  основе) 

студентов танцевальному искусству в отдельные часы, назначенные учителем 

Н.  Севастьяновым,  а  «казеннокоштных»  (получающих  образование  за  счет 

государства) и пансионеров - в дни, утвержденные расписанием.

Овладение искусством танца считалось необходимым для студентов, так 

как способствовало приобретению легкости и непринужденности в движениях, 

умению держать себя, выработке культуры движений и т.п. Эти качества, как 

утверждали преподаватели университета, очень важны для будущего учителя, 

выпускника  Казанского  университета,  так  как  умение  свободно  держаться 

перед  классом,  владеть  своим  телом,  быть  непринужденным  в  общении 

является немаловажным условием успешной педагогической работы. С другой 

стороны,  как  говорилось  ранее,  умение  танцевать  являлось  обязательным 
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элементом дворянского воспитания.

 Особое внимание уделялось занятиям живописью. Программа обучения 

по классу живописи в университете была довольно обширной. В содержание 

занятий  включалось  рисование  голов,  полных  фигур  и  ландшафтов 

карандашом,  тушью  и  красками.  Первым  преподавателем  живописи  в 

университете  и  первым  университетским  художником  был  Лев  Дмитриевич 

Крюков (1783-1843). Начиная с 1807 года,  в течение 36 лет, жизнь его была 

связана  с  университетом.  Л.Д.  Крюков  происходил  из  вольноотпущенных 

крепостных  и  данные  о  его  художественном  образовании  не  известны. 

Деятельность Крюкова была разнообразна: он был портретистом, пейзажистом 

и  религиозным  живописцем.  Он  принимал  частные  заказы  на  картины,  в 

частности,  его  кисти  принадлежит  знаменитый  портрет  Н.  И.  Лобачевского 

(1839 г.), находящийся в Президиуме Академии наук СССР в г. Москве.

Преемником  Л.  Д.  Крюкова  был  Андрей  Николаевич  Ракович  (1815-

1866), который прослужил в университете 20 лет. Л. Д. Крюков и А.Н. Ракович 

много сил вложили в оформление кабинета рисования и живописи, а также в 

пополнение музея университета произведениями изобразительного искусства. 

Кроме  занятий  в  университете,  А.  Н.  Ракович  принимал  участие  в  чтении 

публичных  лекций  по  истории  живописи,  способствуя  тем  самым 

распространению художественного образования в казанском обществе.

Университетский устав 1863 года, отменив уроки искусств, утвердил на 

историко-филологическом факультете университета кафедру теории и истории 

искусств. Деятельность кафедры теории и истории искусств, главным образом, 

связана с именами двух профессоров: Д.В. Айналова и А.М. Миронова. Д.В. 

Айналов  разработал  специальные  курсы  по  истории  русского,  европейского 

искусства, искусства древнего Востока. Профессор А.М. Миронов был автором 

таких дисциплин, как «Эстетика»,  «История эстетических учений», «История 

античного  искусства»,  «История  искусства  в эпоху Возрождения»,  «История 

христианского  искусства».  Содержание  искусствоведческих  дисциплин  было 

основательным, полным и интересным. 
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Читаемые курсы по теории и истории искусств требовали использования 

наглядности.  В  связи  с  этим  университет  проявлял  постоянную  заботу  о 

пополнении  коллекции  своего  музея  изящных  искусств.  В  результате 

Казанский университет имел музей, богатый экспонатами, которые служили 

не  только  учебным  целям,  но  и  просветительским,  так  как  его  посещали 

горожане и многочисленные группы экскурсантов. 

Слушателями курсов кафедры теории и истории искусств были студенты 

всех  отделений  историко-филологического  факультета  (исторического, 

классического, славяно-русского). Студенты, изучая искусство разных стран и 

эпох,  получали  серьезную подготовку,  которая  проходила  в  форме  лекций, 

семинаров, практических занятий. Имели место не только классно- урочные 

формы  работы,  но  и  самостоятельные,  которые  приобщали  студентов  к 

исследовательской  работе  в  области  искусства.  В  частности,  студенты 

получали  задания  по  подготовке  докладов,  написанию  рефератов  с 

последующим их обсуждением. 

Эстетическое  воспитание  студентов  университета  осуществлялось  не 

только в учебном процессе, но и во внеаудиторное время. Многие известные 

писатели,  ученые,  общественные  деятели,  которые  в  свое  время  учились  в 

университете,  вспоминали  о  всеобщем  увлечении  гимназистов  и  студентов 

театром.  Идея  устраивать  университетские  спектакли  родилась  у  старших 

студентов.  По  согласованию  с  руководством  университета  был  сочинен 

театральный  устав  и  утвержден  подписями  всех  участников  театральных 

представлений.  Студентами  был  подготовлен  ряд  спектаклей:  «Ненависть  к 

людям и раскаяние», «Брюзгливый», «Бедность и благородство души» Коцебу, 

а  также  пьеса  Ф.  Циглера  «Мейнау  или  следствия  примирения».  Шла 

подготовка к постановке спектакля «Разбойники» И.Ф. Шиллера, «но за неделю 

до  представления  получено  было от  высшего  начальства  запрещение  играть 

«Разбойников» [9]. 

Большое значение для эстетического воспитания студентов Казанского 

университета  имели  учебно-образовательные  экскурсии,  которые  стали 
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практиковаться в начале ХХ века. Это были поездки в окрестности г. Казани 

и по Волге, экскурсии во время каникул в города Петербург, Москва, Киев, 

Новгород  и  другие.  В  поездках  студенты  посещали  театры  и  музеи, 

знакомились с архитектурными памятниками. 

В период конца XIX - начала ХХ вв., ознаменованный в России мощным 

подъемом рабочего движения, Министерство народного просвещения искало 

способы изоляции студенческой молодежи от развернувшихся событий. После 

правительственного  сообщения  25  мая  1899  года,  которое  указало  на 

«разобщенность  студентов  между  собою,  с  профессорами  и  учебным 

начальством,  как  на  одну  из  главнейших  причин,  содействующих 

возникновению и распространению студенческих беспорядков», Министерство 

провело  совещание  попечителей  учебных  округов  и  начальников  высших 

учебных  заведений.  Последовавшим  вслед  за  этим  циркуляром  Министра 

народного просвещения от 21 июля 1899 года в целях «желательного общения 

между студентами и педагогическим персоналом университета» разрешалось 

учреждение  научных  и  литературных  студенческих  кружков  и  допускалось 

учреждение студенческих хоров и оркестров для тех молодых людей, которые 

интересуются  пением  и  музыкой.  При  всех  указаниях,  регламентирующих 

деятельность  кружков,  министерский  циркуляр  предоставил  официальное 

право  на  развитие  новой,  кружковой  формы  внеучебной  работы  по 

эстетическому воспитанию студентов.

Таким  образом,  в  конце  XIX  века  с  целью  отвлечь  студентов  от 

политических  событий  в  стране  в  университетах  создается  множество 

кружков:  научных,  музыкальных,  литературных  и  драматических. 

Руководителем кружка назначался один из профессоров, кандидатура которого 

утверждалась  попечителем  учебного  округа;  закрытые  занятия  кружка 

проходили  только  в  присутствии  руководителя.  В  состав  кружка,  согласно 

правилам, входили только студенты университета, и количество их не должно 

было превышать 50 человек. С организацией кружков студенты приобщились 

к более глубокому изучению литературы, музыкального,  художественного и 
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театрального искусства.

В  1900  году  в  Казанском  университете  учреждается  студенческий 

музыкальный  кружок  под  руководством  заслуженного  ординарного 

профессора Н.В. Сорокина при участии директора музыкальной школы Р.А. 

Гуммерта.  Музыкальный  кружок  состоял  из  отделений  хорового  пения, 

симфонической оркестровой игры и игры на мандолинах и гитарах. В 1903 

году было организовано отделение  бального оркестра. На всех отделениях 

кружка  работу  осуществляли  сами  студенты.  В  кружок  принимались 

студенты,  уже  знакомые  с  инструментами  и  пением.  Студенты  не 

подготовленные,  но  желающие  войти  в  состав  кружка,  могли 

предварительно пройти устраиваемый при кружке подготовительный курс 

музыкального обучения. Первый концерт, подготовленный членами кружка, 

состоялся уже 21 ноября 1900 года. В концерте приняло участие около 40 

человек.  Архивные  источники  содержат  информацию,  что  в  день 

университетского  акта  в  1903  году  музыкальным  кружком  был  дан 

бесплатный концерт для профессоров и студентов.

В 1910 году  вместо музыкального кружка организуется музыкально- 

хоровое общество,  ставившее своей целью «способствовать музыкальному 

образованию студентов Казанского университета и доставлять эстетическое 

удовольствие». Программа его деятельности была расширена и заключалась 

в устройстве концертов,  музыкально-вокальных вечеров,  а также в чтении 

лекций по предметам музыкального образования.

Помимо музыкального кружка, огромное воспитательное значение на 

студентов  оказывала  деятельность  и  других  кружков.  Ярким  примером 

является  организованный в 1901 году литературный кружок.  В 1911 году 

число  участников  литературного  кружка  достигало  500  человек.  Занятия 

кружка проходили в форме чтения и обсуждения студенческих рефератов и 

докладов на различные темы по русской и зарубежной литературе,  также 

обсуждались и собственные сочинения студентов. С годами формы работы 

литературного  кружка  стали  разнообразнее.  В  частности,  интересной 
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формой являлись собрания памяти Л. Толстого, Т. Шевченко, В. Белинского 

и других писателей.

Учитывая  большой  интерес  студентов  к  театральному  искусству,  в 

1909  году  был  организован  драматический  кружок.  Репетиции, 

благотворительные спектакли, литературно-музыкальные вечера, посещение 

местного  профессионального  театра  –  такими  были  направления 

деятельности драматического кружка. Примечательно, что директор театра 

на оперные спектакли предоставлял бесплатно в пользование студенческого 

драматического  кружка  две  ложи,  что  было  важно,  так  как  студенты  – 

самодеятельные артисты, наблюдая игру профессиональных артистов, имели 

возможность совершенствовать свое сценическое мастерство. 

Руководителем  двух  студенческих  кружков:  литературного  и 

драматического - был профессор кафедры теории и истории искусств А. М. 

Миронов.  Постоянно  общаясь  с  молодежью,  живя  ее  интересами,  он 

способствовал  развитию  студенческого  самоуправления.  Без  органа 

самоуправления  было  бы  невозможно  руководить  литературным  кружком, 

включающим  несколько  сотен  человек.  Студенческое  самоуправление  в 

драматическом  кружке  реализовывалось  следующим  образом:  на  общем 

собрании  избиралось  правление  кружка,  совет  режиссеров,  ревизионная 

комиссия, выбирались пьесы для очередного спектакля и т.д.

Прогрессивная местная печать уделяла большое внимание студенческой 

жизни,  публикуя  информацию  о  работе  кружков,  концертах  студентов, 

рецензии на спектакли – все это позволяет сделать вывод, что деятельность 

студенческих  кружков (музыкального,  литературного,  драматического)  была 

важным,  интересным  явлением  в  дореволюционной  художественной  жизни 

Казани.  Под  влиянием  прогрессивно  настроенных  профессоров  Казанского 

университета  зарождались  музыкальные,  литературные,  драматические 

традиции,  создавались  условия  для  развития  творческих  способностей 

студентов, закладывались основы студенческого самоуправления.

Таким образом, изучение историко-педагогической,  публицистической, 
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архивной  литературы  в  области  эстетической  подготовки  студентов 

Казанского  университета  в  XIX –  начале  XX вв.  позволило  прийти  к 

следующим выводам:

1)  до  1863  года  эстетическое  воспитание  осуществлялось  на  уроках 

«приятных  искусств»,  включающих  музыку,  танцы,  рисование;  к  формам 

организации занятий относились лекции по эстетике, практические занятия по 

предметам,  организация  хора  и  оркестра,  создание  музея,  проведение 

концертов и квартетных вечеров;

2)  с  организацией  в  1863  году  кафедры  теории  и  истории  искусств 

вводятся  лекции  и  семинары  по  истории  искусств,  практические  занятия, 

подготовка  докладов,  написание  рефератов,  постановка  ученических 

спектаклей, проведение экскурсий;

3) в начале XX в. вводится новая форма внеучебной работы: организация 

кружков –  музыкального,  литературного,  драматического;  при музыкальном 

кружке были открыты отделения хорового пения, симфонической оркестровой 

игры и игры на мандолинах и гитарах;

4) в 1910 году создается университетское музыкально-хоровое общество, 

в  рамках  которого  организовываются  торжественные  и  благотворительные 

концерты, музыкально-вокальные и музыкально-литературные вечера, чтение 

лекций по музыкальному образованию, посещение оперных спектаклей.

Все представленные виды и формы музыкальной работы в университете 

были  связаны  или  отражались  на  воспитании  гимназистов.  В  частности, 

учащиеся  гимназии  и  студенты  университета  объединялись  в  составе 

исполнителей хоров,  ансамблей и оркестров;  труппе драматического театра; 

участников  торжественных  и  благотворительных  мероприятий,  музыкально- 

литературных вечеров и концертов и т.д. Кроме того, как было отмечено ранее, 

преподаватели искусств часто совмещали работу в гимназии и университете, 

что  отражалось  на  содержании,  организации  и  проведении  музыкальной 

работы в названных учебных заведениях.

Выводы по главе III
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Таким  образом,  изучение  музыкального  воспитания  учащихся  в 

привилегированных  мужских  учебных  заведениях  Казанской  губернии 

позволило прийти к следующим выводам:

1.  Учитывая  то  обстоятельство,  что  музыка  и  пение  являлось 

неотъемлемым  элементом  светской  жизни,  музыкальным  занятиям  в 

привилегированных  мужских  учебных  заведениях  уделялось  большое 

внимание.  Уроки  пения  в  привилегированных  мужских  учебных  заведениях 

Казанской  губернии  относились  к  необязательным  предметам,  т.е.  носили 

возможный или желательный характер.  Преподавание музыки и пения часто 

организовывалось за особую плату. Количество часов, выделяемых на пение, 

было  различным.  В  одних  гимназиях  в  расписании  уроков  не  было  пения 

вообще,  в  других  пению уделялось  по  одному или  по  два  часа  в  неделю в 

каждом классе, в третьих пением занимались только желающие, в четвертых 

проводились  объединенные  уроки  для  нескольких  классов.  Музыкальные 

занятия  проводились,  в  основном,  в  послеобеденные  часы,  во  внеурочное  и 

каникулярное время. 

2. Целью обучения в открытой в 1758 году Казанской мужской гимназии 

являлось  распространение  «просвещения  среди  дворян  и  отчасти  среди 

разночинцев для подготовки их к воинской службе и ученой деятельности». В 

учебном плане 1763 года указано, что основной целью обучения в гимназии 

считается «воспитание … юношества, распространение наук и добрых нравов». 

В  Уставе  1804  года  главной  целью гимназического  образования  называлась 

«подготовка к университетским наукам, приобретение сведений, необходимых 

для благовоспитанного человека».

В  учебных  заведениях  для  привилегированных  классов  предметам 

искусства  уделялось  почти  четвертая  часть  учебного  плана.  В  обучении 

наблюдалось  стремление  к  сознательности,  осмысленности  пения, 

эмоциональному исполнению, развитию интереса к музыке, самодеятельности 

учащихся.  Несмотря  на  это,  цели  и  задачи  предметов  искусств  в  учебных 
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заведениях  для  привилегированных  классов  определялись  как  забава, 

удовольствие и подготовка к светскому образу жизни.

3. В содержание музыкального воспитания в мужской гимназии входило 

пение  обиходных  молитв  и  духовных  произведений  русских  композиторов. 

Светское  пение  строилось  на  оперных  ариях  иностранных  композиторов. 

Несмотря на необязательность уроков пения и их проведение во внеурочные 

часы,  хоровому  пению в  гимназиях  уделялось  довольно  много  времени.   В 

общегимназических  хорах  пели  учащиеся  с  отобранными  голосами,  они 

получали  хорошие  знания  по  теории  музыки,  вокально-хоровые  умения  и 

навыки  пения  по  нотам.  Отдельные  воспитанники,  обучающиеся  за 

дополнительную  плату  игре  на  музыкальных  инструментах,  осваивали 

популярный в дворянской среде музыкальный репертуар, исполняли довольно 

технично  салонные  произведения  зарубежных  композиторов,  обучались 

умению аккомпанировать, играть в ансамбле, читать с листа.

4.  Основной формой музыкального образования в дворянских учебных 

заведениях было обучение игре на инструментах (главным образом, на флейте 

и фортепиано) и светскому сольному пению. В некоторых учебных заведениях 

для дворян существовал общешкольный или общегимназический, как правило, 

церковный  хор  из  отобранных  лучших  голосов.  Были  гимназии,  где 

существовало два хора - церковный и светский. Если руководителем хора был 

талантливый  педагог,  то  исполнители  показывали  прекрасные  результаты. 

Отдельные учебные заведения, в основном, частные, выходили за рамки узко-

церковной  практики.  В  них  организовывались  оркестры,  инструментальные 

ансамбли,  ставились  спектакли  с  музыкальными  номерами,  устраивались 

музыкально-литературные вечера, концерты и т.д.

5.  В  качестве  методов  обучения  гимназистов  использовались  как 

традиционные, так и новые методы. Из старых методов находили применение 

следующие: цифирная методика на начальном этапе разучивания музыкальных 

произведений,  формализм,  зубрежка,  механистичность  освоения  музыки. 

Вводились и новые методы, такие, как соотношение пения по слуху и пения по 
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нотам,  связь  теоретических  знаний  с  практическими  умениями,  метод 

разучивания  хоровых  произведений  по  партиям  (С.  Смоленский).  Следует 

отметить, что в образовательном процессе присутствовал разрыв эстетических 

и  педагогических  задач,  не  всегда  учитывался  возрастной  принцип  в 

содержании и методах обучения музыке.

6.  Учащимися  гимназий  с  1763  года  являлись  дети  дворян,  офицеров, 

разночинцев и приказных чинов. С 1804 года принимались дворянские дети и 

разночинцы.  По  положению  1841  г.  в  гимназии  стали  поступать  дети  всех 

сословий.  Устав  1864  г.  определил  учащимися  только  детей 

привилегированных  сословий.  Некоторое  время  в  гимназиях  разрешалось 

обучаться детям кантонистов.

7.  Учителями  пения  и  музыки  в  учебных  заведениях  для 

привилегированных  сословий  работали  профессиональные  музыканты, 

окончившие  Придворную  певческую  капеллу  или  Синодальное  училище. 

Иногда  это  были  выпускники  педагогических  заведений,  семинарий, 

педагогических  курсов,  в  которых,  как  правило,  преподавалось  пение  и 

методика его обучению. Аккомпаниаторами танцевальных классов до 60-х гг. 

XIX в. были дворовые музыканты. Игре на фортепиано, наряду с выпускниками 

консерваторий  и  музыкальных  школ,  обучали  учительницы,  получившие 

домашнее  образование.  Все  учителя  пения  и  музыки  были  наемными,  не 

относились к штату гимназий и не пользовались правами чиновников.

8. Управление Первой Казанской мужской гимназией с основания (1758 

г.)  осуществлял  Московский  университет,  с  1785  г.  переходит  в  ведение 

Казанского  приказа  общественного  призрения;  с  1804  г.  поступает  в 

подчинение  Попечителя  Казанского  учебного  округа  и  Министерства 

народного просвещения. До 1835 года деятельность гимназии контролировал 

Училищный совет Казанского университета.

Вопросы и задания к главе III

1. Когда  была  открыта  Первая  Казанская  мужская  гимназия  и  основан 

Казанский университет?
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2. Раскройте  содержание  музыкального  воспитания  учащихся  в 

привилегированных мужских учебных заведениях Казанской губернии.

3. Дайте  характеристику  ведущим  методам  музыкального  воспитания  в 

мужских гимназиях.

4. Каковы  основные  формы  музыкального  образования  в  дворянских 

учебных заведениях?

5. Кто  преподавал  пение  и  музыку  в  мужских  учебных  заведениях  для 

привилегированных сословий?

ГЛАВА IV. Обучение музыке и пению в привилегированных 

женских учебных заведениях Казанской губернии

Преподавание  музыки  в  женских  учебных  заведениях  представляло  и 

представляет  интерес  для  многих  исследователей.  В  частности,  имеются 

материалы, посвященные истории становления и развития отдельных женских 

учебных заведений;  общему  образованию в  женских  учебно-воспитательных 

заведениях дореволюционной России; организации музыкального образования 

или отдельным аспектам обучения музыке  в женских учебных заведениях [6]; 

развитию женского образования в отдельные периоды [4; 20].

При  исследовании  музыкального  образования  в  женских  учебных 

заведениях Казанской губернии нами были использованы архивные источники 

Национального  архива  Республики  Татарстан,  касающиеся  преподавания 

музыки в  Казанской  Мариинской  женской  гимназии,  Казанской  Ксенинской 

женской  гимназии,  частной  гимназии  С.О.Вагнер,  Казанском  Родионовском 

институте  благородных  девиц   и  других  женских  учебно-воспитательных 

заведениях,  среди  которых:  отчеты  директоров  заведений  и  инспекторов 

Казанской губернии; сведения об учебно-воспитательном процессе, кадровом и 

материально-техническом  обеспечении;  списки  преподавателей  музыки; 

учебные  программы  музыкальных  дисциплин;  программы  концертов, 

экзаменов  учениц,  музыкальных  вечеров  и  т.д.  Нами  изучено  29  архивных 

документов  из  фондов  80,  81,  92,  122,  125,  160  Национального  архива 
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Республики Татарстан (НА РТ ф.80, оп.1, д.147; НА РТ ф.80, оп.1, д.394; НА РТ 

ф.80, оп.1, д.475; НА РТ ф.80, оп.1, д.478; НА РТ ф.80, оп.1, д.502; НА РТ ф.80, 

оп.1, д.542; НА РТ ф.80, оп.1, д.839; НА РТ ф.80, оп.1, д.1275; НА РТ ф.80, оп.1, 

д.1330; НА РТ ф.80, оп.1, д.1441; НА РТ ф.80, оп.1, д.1577; НА РТ ф.80, оп.1, 

д.1578; НА РТ ф.80, оп.1, д.1753; НА РТ ф.80, оп.1, д.1765; НА РТ ф.80, оп.1, 

д.1834; НА РТ ф.80, оп.1, д.1849; НА РТ ф.80, оп.1, д.2089; НА РТ ф.80, оп.1, 

д.2902; НА РТ ф.81, оп.2, д.668; НА РТ ф.92, оп.2, д.9614; НА РТ ф.122; НА РТ 

ф.125, оп.1, д.1; НА РТ ф.125, оп.1, д.158; НА РТ ф.125, оп.1, д.494; НА РТ 

ф.125, оп.1, д.546; НА РТ ф.125, оп.1, д.581; НА РТ ф.160, оп.1, д.333; НА РТ 

ф.160, оп.1, д.980; НА РТ ф.160, оп.1, д.1184). Некоторые сведения о женском 

образовании в Казанской губернии, г. Казани содержатся в публикациях Г.М. 

Кантора [26], диссертациях А.И. Абзалова, Е.В. Порфирьевой. 

Началом общественного женского образования в России принято считать 

1764  год,  когда  в  С.-Петербурге  было  основано  Воспитательное  общество 

благородных  девиц  (Смольный  институт)  и  при  нем  отделение  для  девиц 

мещанского  звания,  которое  в  1765  году  преобразуется  в  отдельный 

Александровский  институт.  Таким  образом,  женские  институты  создавались 

как  сословные  закрытые  учебные  заведения  (дворянские  и  мещанские), 

которые  подчинялись  Ведомству  учреждений  императрицы  Марии.  Девочки 

привилегированных сословий получали в них светское образование, а дочерей 

низших  военных  и  гражданских  чинов,  купцов  и  ремесленников  готовили, 

преимущественно, к профессиональной деятельности.

В  1858  году  в  С-Петербурге  по  проекту  Н.А.  Вышнеградского  было 

создано  первое  открытое  бессословное  среднее  учебное  заведение  – 

Мариинское 7-классное женское училище.  На основании Уставов о женских 

гимназиях и прогимназиях от 1862 и 1870 гг. женские гимназии были открыты 

и в губернских городах.

В Казанской  губернии в  данный период были учреждены Мариинская 

женская гимназия (1859 г.),  Ксенинская женская гимназия (1877 г.),  частная 

женская  гимназия  С.О.  Вагнер  (1877 г.),  женское училище Л.М.  Шумковой, 
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женская  гимназия  г.  Котовой  и  другие.  Все  названные  женские  гимназии 

размещались в г. Казани. Организационная структура, содержание и программа 

обучения в названных учебных заведениях были едины. 

Учитывая  данное  единообразие,  рассмотрим  общее  образование  и 

подробно  преподавание  музыки на  примере  одной из  гимназий  -  Казанской 

Мариинской  гимназии,  которая  явилась  основательницей  женского 

гимназического  образования  в  г.  Казани  и  глубоких  традиций  в  деле 

музыкального воспитания девочек. 

Первая  Казанская  Мариинская  женская  гимназия  (Первое  женское 

училище I разряда) была учреждена 1 августа 1859 года. Училище разместилось 

в  доме  Крупенникова  на  Воскресенской  улице,  начальницей  училища  была 

утверждена  вдова  подполковника  Павла  Осиповна  Бакаева.  В  «Деле  об 

открытии в городе Казани Казанского женского училища 1 разряда» [НА РТ 

ф.125, оп.1, д.1] отмечается, что в училище должно обучаться 150 приходящих 

воспитанниц, среди которых 100 учениц должны быть коммерческого сословия, 

50  -  чиновничьего.  Основное  количество  воспитанниц  (125  учениц)  будет 

обучаться  бесплатно,  и  25  воспитанниц  будут  вносить  плату  за  обучение  в 

размере 25 рублей в год. 

Курс обучения на начальном этапе в училище охватывал 6 лет и делился 

на  низшее  и  высшее  отделения.  В  низшие  классы  принимались  девочки  не 

моложе 9 и не старше 14 лет, в высшие классы могли поступать девушки не 

старше  17  лет.  При  поступлении  в  училище  девицы  должны  были  знать 

основные церковные молитвы, уметь читать и писать по-русски. Обучение в 

каждом классе проходило в течение всего года за исключением летней вакации 

(каникул)  с  15  июня  по  7  августа,  а  также  воскресных  и  табельных 

(праздничных) дней.

Во  «Временном  Уставе  женского  училища  I разряда  в  г.  Казани» 

основной  целью  обучения  ставилась  следующая:  «доставить  ученицам 

религиозное,  нравственное  и  умственное  образование,  которое  должно 

требовать от каждой женщины, в особенности от будущей матери семейства».
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Учебные  предметы  разделялись  на  обязательные  и  необязательные.  К 

обязательным  дисциплинам  относились:  Закон  Божий,  русский  язык, 

арифметика  и  понятия  об  измерениях,  география,  история,  чистописание, 

рукоделие.  Среди  необязательных  предметов  преподавались  французский  и 

немецкий языки, рисование, музыка, пение, «танцевание»,  которые посещали 

желающие ученицы, «по соглашению родителей с начальницею училища». За 

необязательные предметы была установлена плата – 10 рублей в год.

Таким  образом,  обязательные  учебные  дисциплины  составляли,  в 

основном, гуманитарные и естественно-математические науки, за исключением 

чистописания и рукоделия, которые были необходимы девушкам для семейной, 

домашней  жизни  (для  ведения  хозяйственных  дел  и  воспитания  детей). 

Художественные  дисциплины  были  отнесены  к  разряду  необязательных 

предметов  и  требующих  дополнительной  платы.  Данное  обстоятельство 

предполагало,  что  девицам  данных сословий не  было необходимости вести 

светскую  жизнь,  а  следовало  готовить  себя  к  будущей  профессиональной 

деятельности  в  должности  учительниц  начальных  школ  или  гувернанток  в 

семьях  привилегированных  сословий.  Кроме  того,  необходимость  оплаты  за 

необязательные предметы вносило четкое разделение воспитанниц на имеющих 

возможность  получать  художественное  образование  и  не  имеющих.  Отсюда 

следует, что, хотя гимназии открывались как бессословные учебные заведения, 

сословный признак в них все же существовал.

В  архивных  документах  содержится  расписание  учебных  занятий  в 

училище, по которому видно, что ежедневно ученицы имели по четыре урока: 1 

урок – с 9.1/2 до 10.3/4 час.; 2 урок – с 10.3/4 до 12 час.; отдых – от 12 до 12.1/2 

час.; 3 урок – от 12.1/2 до 13.3/4 час.; 4 урок – от 13.3/4 до 15 час. В расписании 

сделана пометка, что «в эти же часы преподаются необязательные предметы». 

Данный факт позволяет установить, что для художественных дисциплин, 

в том числе для музыки и пения, не отводилось специального времени; они не 

переносились  на  вечерние  часы,  что  показывает:  во-первых,  отношение  к 

данным занятиям, как к равнозначным с обязательными предметами, а не как к 

134



отдыху и развлечению; во-вторых,  заботу о здоровье,  которая проявляется в 

отсутствии перегрузки детей за счет введения дополнительных дисциплин. И 

первое,  и  второе  можно  нередко  наблюдать  в  современных 

общеобразовательных  школах.  Из  следующего  документа  можно  выяснить 

нагрузку  учителей,  преподающих  необязательные  предметы  в  1859  и  1860 

годах и размер оплаты за каждый проведенный урок. 

Таблица № 15
Оплата учителям художественных дисциплин

в Первом Казанском женском училище за 1859 год
№ Учитель-предметник Количество  уроков 

в неделю (учениц)
Годовая  оплата  за 
один урок в неделю

Сумма

1 Учитель рисования 4 20 руб. 80 руб. 
серебром

2 Учитель музыки - - 200 руб.
3 Учитель танцования - - 150 руб.
4 Аккомпаниатор  на  уроке 

танцев (в год)
- - 50 руб.

5 Учитель пения 2 30 руб. 60 руб.
 

Таблица № 16
Оплата учителям художественных дисциплин

в Первом Казанском женском училище за 1860 год
№ Учебный предмет Количество 

уроков в неделю
Оплата  за  один 
урок в год

Сумма

1 Рисование 6 20 руб.
30 руб.

120 руб.
180 руб.

2 Музыка - - 250 руб. (1 учитель)
500 руб. (2 учителя)

3 Танцевание - - 200 руб.
4 Пение 3 30 руб. 90 руб.

Изучение представленных таблиц показывает разницу в оплате учителям 

художественных  дисциплин.  Более  высокая  оплата  учителя  музыки 

подтверждает,  что  руководство  училища  понимало  воспитательное  и 

развивающее  значение  данного  предмета  на  воспитанниц,  а  наличие  двух 

учителей  музыки  в  преподавательском  составе  училища  доказывает 

востребованность уроков музыки и интерес к музыкальному искусству.

Количество обучающихся  в Казанской Мариинской женской гимназии 

росло  с  каждым  годом,  что  говорит  о  популярности  учебного  заведения  в 
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губернии  и  о  росте  сознательности  населения,  желающих  дать  образование 

своим дочерям. Немалую роль в этом принадлежало урокам художественного 

цикла,  особенно музыкальным занятиям. Так,  в год открытия (1859 г.)  было 

принято 150 учениц, в 1869-70 у.г.  в училище обучалось 309 воспитанниц, в 

следующем году – 378, а в год 50-летия училища в училище числилось около 

850 учениц. В архивных документах сохранились списки учениц по классам. 

Например, на начало 1870 - 1871 у.г. в приготовительном классе обучалось 69 

учениц, в I классе - 77, II - 70, III - 56, IV - 38, V - 26, VI - 24, педагогический 

класс окончило18 учениц. Из них в среднем половина обучалась музыке. Это 

связано с тем, в дореволюционное время обучение музыке рассматривалось в 

качестве необходимого элемента общего воспитания девушек, доказательством 

чего служат воспоминания многих известных писателей, поэтов, композиторов, 

общественных деятелей.

29 сентября 1873 г. была учреждена «Комиссия для разсмотрения вопроса 

об учреждении в Казанской губернии высшего женского учебного заведения». 

Результатом работы комиссии явились следующие положения:

а)  для  девиц  высшего  сословия  организована  женская  гимназия  и 

прогимназия с 7-летним курсом обучения;

б) учреждение большого числа элементарных женских училищ для девиц 

низших сословий с менее обширным, чем в гимназии, курсом [НА РТ ф.160, 

оп.1, д.333].

С этого времени срок обучения в гимназии увеличился с 6 до 7 лет.

Изучение  дел  Казанской  Мариинской  женской  гимназии  позволило 

обнаружить  протоколы  педагогического  совета  Казанской  Мариинской 

женской гимназии от 30.12.1897 г., 10.02.1898 г. и 19.02.1898 г. [НА РТ ф.125, 

оп.1, д.546], на которых обсуждался вопрос «О постановке церковного пения в 

гимназии» и шла речь о необходимости улучшения преподавания церковного 

пения. Данная постановка вопроса была связана с тем, что «значительная часть 

учениц,  оканчивающих  курсы женских  гимназий  и  прогимназий  Казанского 

учебного округа, поступает на должность учительниц в начальные народные 
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училища»,  и  в  качестве  необходимого  к  сельскому  учителю  и  учительнице 

требования выдвигается «умение преподавать пение и руководить ученическим 

хором». В качестве основных условий улучшения постановки церковного пения 

педагогический совет выделил следующие:

-    пригласить  для  работы  в  гимназии  «опытных  и  знающих 

преимущественно церковное пение преподавателей»;

-   поставить  в  известность  родителей  учащихся,  что  при  выборе  на 

должность учителя и учительницы в начальных народных училищах «отдается 

преимущество тем лицам, которые при должности педагогической подготовки 

и педагогических способностях обладают и умением обучать пению»;

-   в  каждой  гимназии  и  прогимназии  необходимо  организовать  из 

воспитанниц  такие  хоры,  которые  «с  подобающим  благолепием  могли  бы 

исполнять церковно - богослужебные песнопения»;

-   в  женских  учебных  заведений  в  благоприятное  время  следует 

устраивать  дни  заведений  «накануне  праздников,  годовщин  открытия 

заведений,  дней окончания  годовых занятий и т.д.»,  на  которых хор учениц 

должен исполнять богослужения, в том числе всенощные и молебны.

В  другом  протоколе  педагогического  совета  (от  19.02.1898  г.) 

представлен  отчет  о  постановке  церковного  пения  в  Казанской  женской 

Мариинской гимназии. В отчете указано, что, начиная со II класса, церковному 

пению в гимназии обучается 214 учениц и все они хорошо знают необходимые 

молитвы. В хоре поют не все ученицы, «от пения освобождаются безголосые, 

не имеющие слуха и те, которым, по свидетельству врачей, вредно обучаться 

пению». Кроме того, из хорошо поющих учениц гимназии выделен особый хор, 

состоящий из 80 человек, который достаточно хорошо исполняет молебны и 

панихиды «для потребных случаев». 

Отсюда  следует,  что  в  гимназии  существовало  два  хора:  основной  и 

дополнительный.  Общий  хор,  обязательный  для  всех  учениц,  не  отличался 

высоким  уровнем  исполнения,  основной  его  задачей  выступало  обучение 

воспитанниц основным церковным молитвам. Освобождение от пения в общем 
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хоре  учениц,  не  способных  к  музыке,  являлось  методически  неправильным 

приемом, что доказывает существующая практика вовлечения в процесс пения 

всех  без  исключения  детей,  которая  оказывает  большое  воспитывающее  и 

развивающее  значение.  Другой хор,  состоящий из  отобранных,  способных к 

музыке  учениц,  представлял  собой  образец  вокально-хорового 

исполнительства, в его репертуар входили: а) сложные церковные песнопения, 

исполняющиеся  на  религиозных  праздниках,  особых  церковных 

богослужениях; б) духовные произведения русских композиторов; в) светские 

произведения. Таким образом, обучение в двух хорах отличалось по задачам (в 

1  –  обучающая;  во  2  -  обучающая,  развивающая,  просветительская), 

содержанию, репертуару (в 1 – духовное; во 2 – светско-духовное), формам (в 1 

– урок; во 2 - внеучебные занятия, концерты), методам (в 1 – «с голоса», во 2 – 

цифирный  или  нотный).  Занятия  в  специальном  хоре  представляло  собой 

пример кружковой внеклассной работы.

В  качестве  преподавателей  церковного  пения  приглашались 

священнослужители. В частности, много лет проработал в данной должности 

дьякон  Чернышов,  который  «умело  и  разумно  поставил  дело  обучения 

церковному пению в гимназии», после него обучением воспитанниц руководил 

регент  архиерейского  хора  г.  Полюбин.  Данные  факты  говорят  о  том,  что 

учителями  пения  в  гимназии  работали  опытные  специалисты,  имеющие 

большой  практический  опыт,  однако  часто  не  имеющие  профессионального 

музыкально-  педагогического  образования,  соответственно  в  обучении 

применяющие старые методики, не способствующие музыкальному развитию и 

воспитанию  учениц  (метод  разучивания  «с  голоса»,  методы  «муштры  и 

зубрежки» и т.д.)

Особое внимание педагогический совет просит обратить на преподавание 

пения в  VIII (педагогическом) классе, для этого предлагает увеличить общее 

число уроков церковного пения (за счет занятий светского пения);  повысить 

плату учителям; ввести для учениц нотное пение и методику обучения пению.

138



В  результате  обсуждения  проблемы  преподавания  пения  в 

педагогическом классе Совет гимназии постановил:

«-  в  текущем  учебном  году  продолжить  обучение  существующего 

гимназического хора песнопениям для всенощного богослужения;

-  просить  обучить  несколько  учениц  чтению  для  богослужения  и 

приобрести несколько сборников песнопений;

- отслужить в здании гимназии всенощную накануне одного из царских 

дней;

- с будущего года ввести как обязательный предмет в VIII педагогическом 

классе пение, по преимуществу церковное, сосредоточив ведение предмета в 

руках одного лица;

- просить преподавателя пения выработать программу церковного пения 

и представить на рассмотрение компетентной комиссии» [НА РТ ф.125, оп.1, 

д.546].

В 1899 году в женских гимназиях были введены новые учебные планы 

для  учениц  VIII класса.  В  материалах  Казанской  Мариинской  женской 

гимназии  сохранился  «Учебный  план  VIII дополнительного  класса  женских 

гимназий Казанского учебного округа» и «Программа преподавания пения для 

VIII класса женских гимназий» [НА РТ ф.125, оп.1, д.581]. 

Согласно первому документу, в число обязательного изучения, наряду с 

Законом  Божьим  (2  урока),  педагогики  и  дидактики  (3  урока),  начального 

преподавания  русского  языка  (4),  начального  преподавания  арифметики  (4), 

входили  уроки  пения  (2  урока  в  неделю).  В  примечании  к  учебному  плану 

сказано, что «успешность обучения пению не может иметь влияния на выдачу 

свидетельства  на  звание  домашней  учительницы,  но  в  свидетельстве 

обязательно  должны  быть  указаны  результаты  обучения  пению».  Наличие 

хороших результатов обучения пению и музыке в гимназии часто обеспечивали 

перспективу будущей работы выпускниц.

В задачи нашего исследования  не  входит изучение профессионального 

музыкального  образования,  однако  для  всестороннего  анализа  процесса 
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становления  школьного  музыкального  образования  для  нас  представляет 

интерес подготовка учителей музыки и пения, осуществляющих преподавание 

музыкальных предметов в общеобразовательных учебных заведениях. В связи с 

этим  познакомимся  с  «Программой  преподавания  пения  для  VIII класса 

женских  гимназий»,  содержание  которой  рассчитано  на  проведение  двух 

уроков в неделю.

Цель  программы  заключается  в  подготовке  выпускниц  гимназии  к 

обучению пению и  организации церковного  хора  в  начальных училищах.  В 

«Объяснительной  записке»  к  программе  основная  задача  вышеизложенной 

программы состоит «не  столько в сообщении сведений по теории музыки и 

пению,  сколько  в  практическом  ознакомлении  с  церковным  обиходным 

песнопением  и  в  приучении  воспитанниц,  по  возможности,  руководить 

ученическим хором, сообразно с потребностями начальной школы».

Содержание программы включает в себя несколько разделов: 

а) знакомство с разными нотными системами: линейною (квадратною и 

круглою)  и  цифровою,  а  также  с  нотной  грамотой  –  гаммой,  интервалами, 

аккордами, длительностями нот и др.;

б) освоение церковных мелодий и осьмогласий; 

в)  знакомство  с  основными,  необходимыми  в  повседневной  жизни,  и 

праздничными  церковными  песнопениями  (литургии,  всенощной  и  т.д.), 

молебнами, панихидой;  

г) освоение методики обучения пению; 

д) умение организовать и руководить хоровым коллективом.

Данная программа указывает,  что учителю пения следует опираться на 

школьную программу по пению для начальных народных училищ, изданную 

Министерством народного просвещения 7 февраля 1897 года.

При  преподавании  методики  пения  программа  в  качестве  средств 

обучения рекомендовала следующие пособия: «Учебник церковного пения» А. 

Ряжского;  «Курс  хорового  пения»  Ч.I.  И.  Иванова;  «Краткое  руководство  к 

изучению церковного пения» Д. Соловьева;  «Курс хорового церковного пения» 
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С. Смоленского;  «Методика пения. Руководство к постановке и преподаванию 

хорового  пения  в  народных,  церковно-приходских  и  прочих  учебных 

заведениях»  Ч.I и  II.  (Пенза.  Изд.  3-е.  1897)  А.  Карасева;  «Уроки  пения. 

Приложение к методике пения» Ч.I и II. А. Карасева;  «Методические записки 

по преподаванию пения в народных школах» А. Пузыревского.

Два представленных документа дают ясную картину уровня подготовки 

учителей пения для начальных народных училищ и прогимназий.

Интересная  информация  содержится  в  «Отчете  о  состоянии Казанской 

Мариинской  женской  гимназии  за  1908  год  (50-й  год  существования)» 

Директора народных училищ Казанской губернии [НА РТ ф.160, оп.1, д.1184]. 

Согласно  фактам,  изложенным  в  «Отчете»,  выясняется,  что  к  ранее 

перечисленным учебным предметам прибавилось изучение «педагогики» в VIII 

педагогическом  классе,  а  к  числу  музыкальных  предметов  добавилось 

«светское  пение».  Учителем  светского  пения  в  списке  преподавателей  1908 

года  значится  Каролина  Гриняски,  которая  окончила  Миланскую 

консерваторию, основала в Казани свою вокальную школу и являлась ведущей 

певицей своего времени.

Кроме  того,  среди  преподавателей  по  Закону  Божьему  числилось  5 

законоучителей:  протоиерей  Валентин  Мстиславский;  священник  Степан 

Спирин;  пастор  Эдуард  Гоэйзель;  ксендз  Карл  Сливовский;  вероучитель  – 

мулла  Фахутдин  Мухутдинов.  Наличие  такого  количества  законоучителей 

разных  конфессий  в  одном  учебном  заведении,  во-первых,  говорит  о 

многонациональном составе обучающихся в женской гимназии; во-вторых, о 

толерантности,  терпимости  руководства  гимназии  к  различным 

вероисповеданиям,    в-третьих,  о  наличии   большого  мелодического 

разнообразия в стенах заведения, богатстве ладового звучания, интонационного 

многообразия  (например,  во  время  разучивания  молитв),  что  значительно 

обогащало и развивало слуховой опыт учениц.

В начале 70-х гг.  XIX в. стали открываться частные женские гимназии и 

училища, в которых обучение осуществлялось по программам Министерства 
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народного  просвещения.  Некоторые  из  них  в  старших  классах  давали 

профессиональную подготовку.

Таким примером служит Казанское женское училище Л.М.  Шумковой, 

открытое  в  1871  году.  На  начальном  этапе  целью  училища  было  «дать 

ученицам  начальное  образование».  Но  со  временем  практика  показала 

необходимость  расширения  содержания  образования  путем  включения 

профессиональных  знаний.  Поэтому  в  1884  году  при  школе  были  открыты 

классы  обучения  шитью  дамского  и  детского  платья.  К  1904  году  школа 

состояла  из  5  общеобразовательных  классов,  их  программа  полностью 

совпадала с программой первых 5 классов женских гимназий (в том числе и 

обучение  музыке).  В  последнем,  VI классе  преподавание  носило 

исключительно  профессиональный  характер.  Обучение  в  женском  училище 

Шумковой было платное и стоило 150 рублей в год, плата учениц составляла 30 

рублей. Попечителем школы являлся П.И. Александров, который в течение 20 

лет  давал  школе  ежегодную  субсидию.  Многие  ученицы  после  окончания 

школы  поступали  на  земскую  службу  в  качестве  народных  учительниц  и 

учительниц рукоделия [НА РТ ф.81, оп.2, д.668].

Другим примером служит  училище  С.О.  Вагнер.  В  архиве  сохранился 

«Краткий  исторический  очерк  25-летия  существования  частного  женского 

учебного заведения, основанного в 1877 году в Казани С.О. Вагнер и ставшего 

в настоящее время Третьей Казанской женской гимназией» [НА РТ ф.160, оп.1, 

д.980]. 

Частное женское учебное заведение было основано 1 сентября 1877 года 

и располагалось в Гимназическом переулке г. Казани. В 1901 году оно меняет 

свой статус и становится Третьей Казанской женской гимназией Министерства 

народного  просвещения.  Гимназия  пользовалась  авторитетом  в  г.  Казани  и 

Казанской  губернии.  В  год  открытия  в  1877  году  в  гимназии  обучение 

проводилось в четырех классах, в которых числилось 20 учениц; в 1882 году в 

шести классах обучалось 77 воспитанниц; в 1904 году в списках насчитывается 

уже 341 ученица. В 1884 году в гимназии открывается педагогический класс и 
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вводится  экзамен  на  звание  домашней  учительницы.  Преподавание  музыки 

было поставлено на хорошем уровне, о чем говорит тот факт, что после его 

окончания  некоторые  способные  ученицы  продолжали  музыкальное 

образование  в  консерватории  (например,  выпускница  Гижицкая).  В  частной 

гимназии  давалось  разностороннее  музыкальное  образование:  все  ученицы 

обучались  игре  на  фортепиано  и  пению,  широко  применялся  светский 

репертуар,  воспитанницы  регулярно  посещали  городские  музыкальные 

спектакли и концерты. 

К началу  XX века в женских гимназиях Казанской губернии обучалось 

довольно  большое  количество  учениц.  Например,  в  1904  году  в  женской 

гимназии, учрежденной г. Котовой, обучалось 567 учениц; в Казанской Третьей 

женской  гимназии  –  341  воспитанница,  в  Казанской  Мариинской  женской 

гимназии – 850 девиц.

Оплата  за  обучение  в  женских  гимназиях  была  разной  и  зависела  от 

условий,  в  которых  содержались  воспитанницы,  от  преподаваемых  учебных 

дисциплин  и  уровня  преподавательского  состава.  Например,  в  Третьей 

гимназии  с  I по  VII классы оплата  составляла  60  руб.,  в  приготовительных 

классах – 40 руб.,  в  VIII классе – 75 руб.  в год.  В Ксенинской гимназии за 

обязательные  предметы ученицы платили  40  руб.,  за  необязательные  (в  том 

числе, за уроки пения и музыки) - 18 руб., обучение в приготовительном классе 

стоило 20 руб., в VIII (педагогическом) – 60 руб. в год. В Мариинской гимназии 

оплата  за  обучение  составляла:  в  приготовительных  классах  50  руб.,  в  VIII 

(педагогическом)  -  80  руб.;  в  остальных  классах  –  60  руб.  за  обязательные 

предметы и 20 руб. за необязательные.

Учителя  пения  не  являлись  штатными  преподавателями  и  не  были 

государственными служащими, какими считались преподаватели обязательных 

дисциплин, так как согласно документу «Об изменениях и дополнениях в Устав 

гимназий и прогимназий 19 ноября 1864 года» учителя пения и гимнастики 

считались «обучающими по найму». 
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В Казанском городском статистическом комитете сохранился список лиц, 

служащих учителями пения в женских гимназиях. В частности, в Ксенинской 

гимназии преподавателями пения числились Е.Н. Васильева и К.И. Гриняски; в 

Третьей Казанской женской гимназии – К.Н. Доброхотов; в женской гимназии 

г.  Котовой  –  А.П.  Брянцева.  Нередко  учителя  музыки  одних  заведений 

совмещали преподавательскую работу в других. Например, Каролина Гриняски 

обучала светскому пению в Мариинской и Ксенинской женских гимназиях, а 

также в Родионовском институте благородных девиц.

Таким  образом,  массовое  музыкальное  образование  в  региональных 

женских гимназиях осуществлялось на занятиях церковного пения,  основной 

задачей  которого  выступало  обучение  основным  церковным  молитвам.  В 

качестве  необязательных дисциплин были введены светское пение и игра на 

музыкальных  инструментах,  которым  могли  обучаться  способные  к  музыке 

ученицы  и  имеющие  возможность  оплатить  их.  Эти  занятия  носили  более 

светский характер. Наряду с классно-урочной формой обучения, существовала 

кружковая  форма  –  хор  из  отобранных  способных  учениц,  обладающих 

хорошими голосами, а также внеклассная деятельность в форме ученических 

концертов.  Основными  методами  обучения  выступали  цифровой  метод 

обучения пению, певческий метод разучивания «с голоса», метод «муштры и 

зубрежки» при освоении церковных текстов и закреплении певческих умений и 

навыков.  Средствами  обучения  являлись:  по  пению  -  пособия  Ряжского, 

Смоленского,  Карасева;  по  инструменту  –  нотные  сборники  музыкальных 

произведений П.Чайковского, М.Глинки, Ф.Шопена, Э. Грига и других русских 

и зарубежных композиторов.  Каждый учитель музыки и пения разрабатывал 

свою программу обучения. Преподавание осуществляли: по церковному пению 

–  священнослужители;  по  инструменту  и  светскому  пению  –  сначала 

иностранные  преподаватели,  позднее  отечественные  учителя  с  музыкальной 

подготовкой. Преподаватели пения и музыки не входили в штат гимназий и, 

чаще всего, являлись совместителями. В гимназиях существовало по два хора: 

общий ученический хор, исполняющий общеупотребительные молитвы, и хор, 
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состоящий  из  лучших  голосов,  который  включал  светский  и  духовный 

репертуар.  В  конце  XIX века  был  открыт  педагогический  класс,  в  котором 

будущие  учителя  народных  училищ  одновременно  получали  подготовку  в 

качестве  учителя  церковного  пения.  Особенностью  казанских  женских 

гимназий являлся  многонациональный состав  воспитанниц,  имеющих разное 

вероисповедание.

Среднее  женское  образование  девочки  получали  не  только  в 

бессословных  открытых  женских  гимназиях,  но  и  в  сословных  закрытых 

учебных заведениях. Первый женский институт в России был основан в 1764 

году  в период правления Екатерины II. Позднее подобные учебные заведения 

стали  открываться  не  только  в  С.-Петербурге  и  Москве,  но  и  в  губернских 

городах.  Они  представляли  собой  средние  женские  общеобразовательные 

школы  закрытого  типа.  К  I разряду  относились  такие  известные  женских 

заведения для воспитания благородных девиц,  как Смольный институт в С.-

Петербурге,  Екатерининский  институт  в  С.-Петербурге  и  Екатерининский 

институт  в  Москве.  Они  считались  самыми  привилегированными  женскими 

учебно-воспи-тательными заведениями, в которые принимались девочки только 

из потомственных дворян. 

Все  остальные  столичные  и  губернские  институты  относились  ко  II 

разряду, в них могли обучаться не только дворянские дочери, но и девочки из 

семей  гражданских  и  военных  обер-офицеров,  почетных  граждан,  купцов, 

духовенства. В институты  II разряда принимались девочки из всех сословий, 

часть  которых  обучалась  бесплатно  (пансионерки,  стипендиатки),  обучение 

других оплачивали опекунские советы или родители (своекоштные ученицы). 

Музыка в привилегированных женских учебных заведениях рассматривалась в 

качестве  важного  элемента  воспитания.  К  началу  XX века  в  России 

насчитывалось 34 женских института [4.7].

В 1841 году женский институт был открыт и в Казани. Он был назван 

Казанским  Родионовским  институтом  благородных  девиц.  Как  и  все 

Мариинские институты,  он находился  под покровительством царской семьи: 
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император и императрица часто бывали на торжественных актах, ученических 

концертах и т.д. Управление осуществлялось Императорской канцелярией по 

учреждениям императрицы Марии.  Руководство институтом было возложено 

на совет института,  в который входили назначенная начальница института и 

два члена совета: по учебной и административной части.

 В  институте  обучались  на  протяжении  семи  лет,  причем  начальным 

классом считался VII класс, в который принимали девочек в возрасте 10-12 лет, 

а  выпускным  –  I класс.  При  поступлении  в  институт  требовалось  знание 

основных молитв, умение читать и писать по-русски и по-французски, знание 

чисел  от  1  до  100  и  умение  их  слагать  и  вычитать.  Знания  воспитанниц 

оценивалось по двенадцатибальной системе: 12 - отлично, 11 – весьма хорошо, 

10 - очень хорошо, 9 и 8 – хорошо, 7 – удовлетворительно, 6 – посредственно, 5 

- неудовлетворительно, 4 и ниже – слабо.

Рассмотрим количество воспитанниц в целом по институту и отдельно по 

классам. В 1866 году в Родионовском институте обучалось 186 учениц. В VII 

классе – 13 учениц (с 10 до 12 лет); в VI – 18 (с 10 до 13 лет); в V - 27      (с 12 

до 15 лет); в IV – 28 (с 12 до 17 лет); в III – 27 (с 13 до 16 лет); во II – 22 (с 15 до 

18 лет); в I – 45 (с 15 до 19 лет) [НА РТ ф.80, оп.1, д.478].

Учебные занятия начинались во второй половине августа и продолжались 

до  конца  мая.  Наряду  с  летними  каникулами,  начиная  с  1864  года,  было 

принято решение отпускать учениц домой два раза в год - на рождественские и 

пасхальные вакации. На праздники и каникулы в институте оставались только 

воспитанницы выпускного класса для подготовки к выпускным экзаменам.

Жизнь  воспитанниц  Казанского  Родионовского  института  подчинялась 

следующему распорядку дня: 

7.00 час. - подъем (туалет, молитва, горячий завтрак).

8 - 9.00 час. – время институтского начальства.

9 -11.50 – 3 утренних урока с 10-мин. переменами. 
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Желательно: 1-ый урок посвящать научным предметам, 2-ой и 3-ий могут 

быть  посвящены  как  наукам,  так  и  искусствам  (музыке,  хоровому  пению, 

рисованию, рукоделию) или физическим упражнениям (гимнастика, танцы).

12.10 час. – обед.

До  14.00  час.  –  прогулка  и  подвижные  игры  на  свежем  воздухе  для 

младших учениц; посещение музеев, выставок – для старших воспитанниц.

14 - 16.50 – 3 послеобеденных урока с 10-мин. перерывами.

17.10 - 18.30 – ужин и прогулка.

18.30 - 20.30 – исключительно занятия по приготовлению уроков.

20.30 – вечерний чай, молитва.

Не позднее  21.30 час.  должны быть в постели воспитанницы младших 

классов (VII,  VI,  V,  IV);  не позднее 22 час.  (в особых случаях 23) – быть в 

постели ученицам старших классов (III, II, I). 

Деятельность  института  была  организована  согласно  двум  основным 

нормативным  актам:  «Наставление  для  образования  воспитанниц  женских 

учебных заведений», составленное принцем Г.П. Ольденбургским (1852 г.), и 

«Общий устав женских институтов» (1855 г.).

Главная цель обучения в институте состояла в том, чтобы подготовить 

девушек  «…к  добросовестному  и  строгому  исполнению  предстоящих  им 

обязанностей, дабы они со временем могли быть добрыми женами и полезными 

матерями  семейств».  Выпускницы  институтов  благородных  девиц  должны 

были нести в семью нравственность и святую веру,  быть примером добра и 

благородства, давать детям  первоначальное воспитание и образование.

Структуру  институтского  образования  составляли  гуманитарные, 

естественно-научные  и  художественные  дисциплины.  В  гуманитарный  цикл 

входили родной, французский, немецкий языки и история. Основы естественно 

- научных знаний девицы получали на предметах математики, естествознания, 

физики  и  географии.  К  дисциплинам  третьего,  художественного  цикла 

относились уроки музыки, пения, рисования, танца, чистописания, гимнастики 

и рукоделия.
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С 17 апреля 1882 г. были приняты к руководству «Правила пользования 

уроками музыки и пения в Казанском Родионовском институте» (НА РТ ф.80, 

оп.1, д.839). В правилах указано, что «обучение музыке в институте обнимает 

собою  обучение  игре  на  фортепиано  и  обучение  пению  общему  хоровому, 

церковному и пению соло».  Согласно циркуляру от 4 сентября 1867 года № 

4922,  казенным  воспитанницам  бесплатно  предоставлялось  по  одному 

получасовому  уроку  игры  на  фортепиано,  «при  этом  способнейшим  может 

быть предоставлено на счет неспособных и большее сравнительно с другими 

число  уроков».  Воспитанницы,  обучающиеся  платно  (своекоштные  и 

пансионерки), обучались игре на фортепиано по желанию и за счет родителей, 

которые  определяли  количество  уроков  в  неделю.  В  течение  года 

воспитанницам не разрешалось переходить от одного учителя к другому.

От преподавателей требовалось составление расписания своих занятий с 

воспитанницами  с  указанием  фамилий  и  времени  занятий,  которое 

вывешивалось в музыкальной комнате и предоставлялось инспектору классов. 

Кроме  расписания  занятий  с  педагогом,  в  классной  комнате  вывешивалось 

расписание  самостоятельных  упражнений  воспитанниц,  согласно  которому 

каждая воспитанница под наблюдением классной дамы имела два с половиной 

часа в неделю «для репетирования заданного музыкального урока».

В начале декабря и в начале апреля преподаватели музыки представляли 

в  конференцию отчет  о  своих занятиях  с  каждой воспитанницей,  в  котором 

указывали  содержание  теоретического  и  практического  обучения  музыке  и 

пению и обнаруженные успехи и способности учениц.

По Высочайшему повелению (циркуляр от 31 мая 1867 г. № 3026) в конце 

Великого  поста  представителем  конференции  назначались  «частныя 

поверочныя  испытания  по  музыкальной  части,  имеющие  целью  показать 

качество  преподавания».  Испытания  проводились  на  основании  особой 

программы,  разработанной  для  каждого  года  преподавания.  Воспитанницы, 

являющиеся  на  испытания,  должны  были  показать  «приобретенные  ими 

познания по части теории и по части музыкальной практики».
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Наблюдение за преподаванием музыки и пения осуществлял инспектор 

классов,  который  следил  за  правильным  выполнением  вышеизложенных 

правил  преподавателями  и  воспитанницами.  Инспектор  требовал,  чтобы 

каждый  преподаватель  «отмечал  в  своих  журналах  успехи  воспитанниц  за 

каждый урок, а в большом журнале их успехи в течение месяца».

Учителя  музыки  в  Казанском  Родионовском  институте  по  штату  13 

октября 1861 г. не являлись штатными преподавателями музыки. В одном из 

документов  сказано,  что  в  институте  следует  «для  обучения  музыке  иметь 

частных преподавателей и преподавательниц музыки с платою в год за каждую 

девицу 50 руб.» [НА РТ ф.80, оп.1, д. 475]. Позднее эта сумма выросла до 55 

рублей.

По  5  рублей  от  суммы,  вносимой  каждой  ученицей  за  музыкальные 

занятия,  предназначались  для  приобретения  нот.  Эти  деньги  распределялись 

между  преподавателями  музыки  и  пения  (светского  и  церковного) 

пропорционально  числу  обучающихся  у  них  учениц.  Приобретенные  ноты 

составляли собственность института и по окончании учебного года сдавались в 

институтскую библиотеку.

Формулярные  списки  преподавателей  института  дают  возможность 

выяснить,  кто  работал  в  качестве  учителей  музыки  и  пения.  Относительно 

учителей  церковного  пения  известно,  что  с  1853  года  церковное  пение 

преподавал  дьякон  институтской  церкви  Василий  Андреевич  Софийский, 

который  одновременно  являлся  регентом  и  псаломщиком  при  церкви.  Его 

годовая оплата составляла 250 руб., из которой 100 руб. он получал как учитель 

пения  и  150  руб.  как  дьякон.  Руководство  института  проявляло  заботу  о 

преподавателях  пения,  так  как  наличие  хорошего  хора  являлось  престижем 

учебного заведения. В частности, за добросовестную работу дьякон Софийский 

в 1864 году получил награду в размере 90 рублей. 

С августа 1889 года по14 декабря 1896 года учителем церковного пения 

при институте служил выпускник Казанской учительской семинарии Николай 

Александров (НА РТ ф.80,  оп.1,  д.1275).  В 1897-1898 гг.  должность учителя 
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церковного  пения  в  институте  занимал  выпускник  Казанского  учительского 

института  Иван  Емельянович  Смирнов,  который  одновременно  являлся 

учителем городского училища (НА РТ ф.80, оп.1, д.1765). Учителем церковного 

пения  с  1  августа  1899  г.  в  институт  был  определен  выпускник  Казанской 

учительской семинарии Кондратий Волков [НА РТ ф.80, оп.1, д.1834].

Представленная  информация  позволяет  сделать  вывод,  что  в  первые 

десятилетия существования института учителями церковного пения являлись 

священники,  не  имеющие  специального  образования.  Начиная  со  второй 

половины  90-х  гг.  XIX в.  эту  должность  занимали  учителя,  получившие 

музыкально-педагогическую подготовку в Казанской учительской семинарии, 

Казанском учительском институте и других учебных заведениях.

В качестве преподавателей фортепиано и светского пения на начальном 

этапе в институте,  в основном,  работали иностранцы, многие из которых не 

имели аттестатов о музыкально-педагогическом образовании. В параграфе 196 

«Устава женских учебных заведений» говорится о том, что «учителя искусств 

определяются  без  предъявления  особых  дипломов,  но  по  надлежащем  в 

способности каждого удостоверения со стороны местного начальства».

В  «Годовом  отчете  канцелярии  совета  Казанского  Родионовского 

института  благородных  девиц»  за  1866  год  содержится  информация  об 

учителях  светского  пения  и  фортепиано.  Так,  среди  них  был  известен 

преподаватель  итальянского  пения  -   иностранец  Филипп  Вальярг,  который 

успешно  работал  в  институте  с  1854  года,  за  что  имел  награду  «золотая 

табакерка». Его оплата за уроки составляла 300 руб. 

В архиве содержится «Дело о награждении учителя музыки Бегнера 

первым классным чином» от 19 марта 1857 года, в котором говорится о том, 

что «австрийский подданный, артист, сын музыканта Иосиф Бегнер состоит на 

службе Родионовского института с 1 февраля 1844 года. Не имеет аттестата» 

(НА  РТ ф.80,  оп.1,  д.147).  В  другом  деле  «О  представлении  преподавателя 

музыки в институте титулярного Советника Бегнера к пенсии» от 22 декабря 

1862  года  изложены  особенности  пенсионного  обеспечения  педагогов-
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музыкантов,  а  именно:  «предоставление  учителям  музыки,  не  получающим 

штатного жалованья, права на пенсию не имеют. Но предоставляют ему права 

на пенсию за выслугу лет, если до издания штата 1861 года состоял не менее 15 

лет в действительной службе» [НА РТ ф.80, оп.1, д.394]. 

Другим  примером,  подтверждающим  работу  иностранцев  в  институте 

служит  дело  №  64  канцелярии  совета  Казанского  Родионовского  института 

благородных  девиц  «О  зачислении  сверхштатным  преподавателем  музыки 

прусского  подданного  Вильгельма  Больтермана»,  который  в  течение  20  лет 

занимался  преподаванием  музыки  в  России  и  проработал  в  институте  с  22 

декабря  1869  года  по  2  сентября  1874  года  «с  оплатою  ему  по  числу 

воспитанниц за каждую по 45 рублей в год» [НА РТ ф.80, оп.1, д.542].

Архивные материалы подтверждают, что с 1867 по 1883 гг. учительницей 

музыки  в  Казанском  Родионовском  институте  благородных  девиц  работала 

гольштинская подданная Лидия Федоровна Фридрих. 

Наряду  с  иностранцами,  в  институте  преподавали  музыку  и 

отечественные учителя и учительницы, которые, как правило, имели домашнее 

воспитание.  Например, Софья  Ивановна  Блавина  (1829  г.р.)  проработала 

учительницей музыки в институте 25 лет (с 11 марта 1867 года по 25 августа 

1892 года). Ее поурочная плата составляла 40 рублей при нагрузке 18 уроков в 

неделю [НА РТ ф.80, оп.1, д.502].

Представленные  материалы  дают  возможность  познакомиться  с 

национальным составом учителей музыки и пения, их стажем работы, часовой 

недельной нагрузкой и разным уровнем оплаты за проведенные музыкальные 

занятия.

В  начале  80-х  гг.  XIX в.  в  отчетах  проверяющих  работу  института 

появились  негативные  отзывы  о  состоянии  дел  в  области  музыкального 

обучения  (низкий  уровень  владения  инструментом,  незнание  элементарных 

теоретических  знаний,  неразвитый  музыкальный  вкус  учениц, 

невыразительное,  немузыкальное исполнение вокальных и инструментальных 

музыкальных  произведений  и  т.д.).  Среди  главных  причин 
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неудовлетворительной  постановки  преподавания  музыки  были  выделены 

следующие:

1) отсутствие системного контроля за преподаванием музыки, что связано 

с недостаточной музыкальной подготовкой начальницы института и инспектора 

класса,  которые  ограничивались  «выслушиванием  пробных  образцовых 

музыкальных пьес»;

2)  переход  воспитанниц  от  одного  учителя  к  другому,  в  связи  с  чем 

учителя музыки опасались повышать требования к ученицам; 

3)  бедность  института  инструментами  и  отсутствие  музыкальных 

селюлей  (небольших  классов  для  индивидуальных  занятий  музыкой),  что 

затрудняло  «надзор  за  упражнениями  воспитанниц  в  игре  на  рояле  и 

распределением времени для упражнений».

Перечисленные  недостатки  послужили  основной  причиной  низкого 

уровня преподавания музыки и предпочтения богатыми родителями столичных 

институтов.

Начальница  Родионовского  института  посетила  С.-Петербургские 

женские  институты  с  целью  познакомиться  с  преподаванием  в  них  уроков 

музыки   и  пришла  к  заключению  о  необходимости  внесения  следующих 

изменений в постановку музыкального образования:

1)  для  постоянного  наблюдения  за  преподаванием  музыки  пригласить 

компетентное лицо – инспектора музыки (с жалованием из средств ведомства 

400 руб.);

2) наблюдение за порядком игры воспитанниц на рояле поручить двум 

классным дамам, возложив на них ведение каталогов музыкальной библиотеки 

и наблюдение за пропусками уроков;

3)  по  примеру  С.-Петербургского  училища  Ордена  Св.  Екатерины 

взимаемую  за  обучение  музыке  плату  (50  руб.  в  год  за  1  недельный  час) 

разделить на 2 части: 36 руб. – на жалованье учителям, 14 руб. предназначить 

на покупку инструментов, нот, вознаграждение классным дамам, надзирающих 

за преподаванием музыки [НА РТ ф.80, оп.1, д.1441].
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Кроме того, для улучшения данной ситуации было принято решение об 

изменении требований к учителям музыки, принимаемым в институт. Так, с 90-

х  гг.  XIX века  в  списке  преподавателей  числятся  учителя  музыки  и  пения, 

имеющие музыкальное или музыкально-педагогическое образование. 

Перечислим  преподавателей  музыки,  работающих  в  институте  с  этого 

времени,  с  указанием  учебного  заведения,  уровня  подготовки,  количества 

проработанных лет и т.д.  В частности, с 1 сентября 1890 года на должность 

учительницы  музыки  принята  дворянка  Екатерина  Яковлевна  Храповицкая, 

имеющая диплом курсов С.-Петербургской консерватории [НА РТ ф.80, оп.1, 

д.1330]. С 26 августа 1895 года по 1 апреля 1899 года учительницей музыки в 

институт  была  определена  Паулина  Карловна  Тили,  окончившая  курс 

музыкальной школы Р.А. Гуммерта в г. Казани [НА РТ ф.80, оп.1, д.1578]. С 15 

сентября  1898  года  штатной  учительницей  музыки  назначена  Екатерина 

Ерастовна Янишевская, выпускница Московской консерватории [НА РТ ф.80, 

оп.1, д.1577]. С 31 декабря1899 года по 27 сентября 1913 года учительницею 

музыки работала Мария Логиновна Залежская, имеющая аттестат об окончании 

курса  в  Казанском  Родионовском институте  [НА РТ ф.80,  оп.1.  д.1849].  На 

должность учительницы светского пения с 6 сентября 1902 года была принята 

Каролина  Ивановна  Гриняски,  выпускница  Миланской  консерватории,  с 

оплатою за 3 урока по 60 рублей [НА РТ ф.80, оп.1, д.2089]. В 1913- 1914 гг. 

учительницей  музыки  работала  дочь  генерал-лейтенанта  Нина  Платоновна 

Гейсман,  окончившая  музыкальное  училище  Киевского  отделения 

Императорского Русского музыкального общества [НА РТ ф.80,оп.1, д.2902].

Изучение  формулярных  списков  преподавателей  Казанского 

Родионовского  института  благородных  девиц  показало,  что  количество 

учителей и учительниц музыки было стабильным. Так, в 70-е, 80-е и 90-е гг. 

XIX в. их числилось 6 человек.  В 1897 году старшим учителем музыки был 

назначен  известный  в  г.  Казани  музыкант  Р.А.  Гуммерт,  являвшийся 

основателем музыкальной школы и внесшим огромный вклад в музыкальное 

образование  Казани  и  Казанской  губернии.  Среди  архивных  материалов 
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сохранился «Журнал музыкальных занятий воспитанниц в 1897-98 у. г.» [НА 

РТ ф.80, оп.1, д.1753]. Согласно данным журнала, нагрузка учителей музыки 

составляла: С.Д. Рейх – 25 учениц; Е.Е. Янишевская – 13; О.В. Ильина – 10; 

Р.А. Гуммерт – 13;  Е.Я. Храповицкая – 36; П.К. Тили - 17. Соответственно, 

всего  занималось  музыкой  в  1897-98  у.г.  114  воспитанниц  при  общем 

количестве обучающихся 186 человек. Таким образом, более половины учениц 

института было охвачено музыкальным образованием.

В  1895  году  была  утверждена  новая  институтская  «Программа 

музыкального  курса»,  состоящая  из  двух  частей.  В  первой  части  изложено 

основное  содержание  музыкального  обучения,  распределенного  на  четыре 

отделения;  во второй части подробно рассматривались основные положения, 

раскрывались цель, задачи, принципы музыкального образования, освещались 

методы  и  приемы  преподавания  музыкальных  дисциплин,  предлагались 

учебные пособия [4].

В программе определена цель институтского музыкального образования, 

которая заключалась в следующем: 

1)  формирование  общей  культуры  воспитанниц  и  их  всестороннее 

развитие; 

2) подготовка воспитанниц к обучению детей первоначальным основам 

искусства; 

3)  наиболее  способным  к  музыке  ученицам  дать  основательную 

музыкальную  подготовку  с  целью  продолжить  музыкальное  образование  в 

специальных учебных заведениях.

Цель музыкального образования раскрывалась в следующих задачах:

а) развитие религиозно-нравственного чувства;

б)  развитие  музыкальных способностей  учениц (музыкального  слуха  и 

памяти, ладового и ритмического чувства и др.);

в) воспитание музыкального вкуса;

г)  освоение  музыкальных  знаний  (теоретических,  исторических); 

знакомство  с  разными  пластами  музыкального  искусства  (духовным  и 
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светским,  отечественным  и  зарубежным)  в  их  жанровом  и  стилевом 

разнообразии;

д)  формирование  исполнительских  навыков  и  умений  в  области 

вокальной и инструментальной музыки;

е)  развитие  у  учащихся  эмоциональной  восприимчивости  к  музыке  и 

слушательской культуры.

К основным предметам, предусмотренными «Программой», относились: 

хоровое пение (церковное и светское),  элементарная теория музыки, игра на 

фортепиано. Рассмотрим подробно содержание данных предметов.

Большое внимание программа уделяет хоровому пению, которое является 

«…одним  из  могущественных  средств  к  развитию  музыкального  слуха  и 

ритмического  чувства  учащихся  и  к  сознательному  изучению  построения 

музыкальной  речи»,  а  также  «источником  развития  национального  и 

религиозно-нравственного  чувства  в  учащихся».  В  задачи  хорового  пения 

входило:  развитие  певческого  голоса,  вокальных  и  хоровых  навыков, 

музыкальных  способностей  учащихся;  знакомство  с  хоровой  музыкой 

различных композиторов, жанров и направлений; умение петь по нотам. 

Содержание  занятий  по  хоровому  пению  включало  следующие  виды 

музыкальной  деятельности:  пение  вокальных  упражнений,  разучивание 

церковных  молитв  и  песнопений,  школьных  песен,  несложных  (одно,  двух, 

трехголосных) хоровых произведений. В старших классах добавлялась работа 

над светскими и духовными многоголосными хоровыми сочинениями русских 

и  зарубежных композиторов.  В  качестве  основных  произведений  выступали 

песни  и  хоры  из  популярных  сборников  Абта,  Ц.  Кюи,  А.  Лядова,  А. 

Гречанинова, П. Чайковского, в старших классах разучивались хоры из опер А. 

Даргомыжского,  М.  Глинки,  Р.  Вагнера,  Д.  Верди,  оригинальные  хоровые 

сочинения Д. Бортнянского, А. Рубинштейна, К. Глюка, Ф. Шуберта.

Наряду с хоровыми занятиями в структуру музыкального образования в 

качестве  необходимого  компонента  входило  обучение  элементарной  теории 

музыки. Основной задачей данного предмета являлось «развитие в учащихся 
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музыкальной  грамотности»,  которая  давала  учащимся  «возможность 

сознательно относиться к исполняемым ими музыкальным произведениям, т.е. 

не только замечать красоту звука, но и понимать красоту формы и содержания 

исполняемого».

В процессе  изучения элементарной теории музыки ученицы осваивали 

нотное  письмо,  интервалы,  трезвучия,  тональности,  модуляцию,  основные 

формы и жанры музыки и пр. При изучении теории музыки в качестве учебных 

пособий использовались  «Музыкальная  азбука» А.И.  Рубца и  «Музыкальная 

азбука»  Н.П.  Брянского  (для  младших  классов),  «Краткая  музыкальная 

грамматика»  А.И.  Рубца  и  «Уроки  элементарной  теории  музыки»  А.Н. 

Буховцева  (для  старших  воспитанниц).  Обучение  теоретическим  основам 

осуществлялось на уроках пения и на занятиях игры на фортепиано.

Особое внимание в музыкальном образовании воспитанниц отводилось 

обучению  игре  на  фортепиано.  Это  было  связано  с  рядом  причин,  среди 

которых выделялись следующие: 

а)  обучение  игре  на  фортепиано  рассматривалось  как  обязательный 

элемент их общего воспитания;

б)  распространенность  инструмента  фортепиано,  которое  составляло 

«принадлежность каждого образованного семейства»;

в)  уникальность  инструмента  фортепиано,  дающего  возможность 

исполнять  практически  всю  музыкальную  литературу:  от  простых  пьес  до 

оперных и симфонических произведений;

г)  умение  играть  на  фортепиано  позволяло  выпускницам  быть  более 

востребованными при устройстве на работу в качестве домашней наставницы.

Обучение игре на фортепиано осуществлялось на протяжении всех лет 

обучения.  Оно было бесплатным и обязательным для казенных воспитанниц 

института  и  стипендиаток;  для  остальных  девочек  данные  уроки  были 

факультативными и платными. Каждая ученица занималась индивидуально с 

преподавателем по полчаса в неделю, и по одному часу ежедневно выделялось 

время на самоподготовку под наблюдением классной дамы.
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Данные изменения значительно улучшили качество обучения музыке в 

Родионовском  институте.  В  процессе  обучения  игре  на  фортепиано  у 

воспитанниц развивались музыкальные способности, исполнительские умения, 

воспитывался  художественный  вкус,  осуществлялось  знакомство  с 

музыкальной  литературой,  музыкально-историческими  и  музыкально-

теоретичес-кими знаниями.

Содержание  обучения  игре  на  фортепиано,  согласно  «Программе», 

включало:  а)  работу  над  упражнениями  –  от  простейших  попевок  до 

исполнения  гамм  всех  видов,  арпеджио  трезвучий  и  септаккордов;  б) 

разучивание  и  исполнение  этюдов,  пьес,  обработок  народных  песен, 

переложений  популярных  романсов,  фрагментов  из  опер;  произведений 

крупной  формы  (от  сонатин  до  классических  сонат);  полифонических 

произведений  строгого  и  свободного  стиля  (двух  и  трехголосные  инвенции, 

прелюдии  и  фуги);  в)  обучение  чтению  с  листа,  игре  в  ансамбле,  умению 

аккомпанировать.

В  репертуар  входили  разножанровые  произведения  следующих 

композиторов:  этюды К.  Черни,  И.  Крамера;  экспромты, баллады,  полонезы, 

вальсы  Ф.  Шопена,  пьесы  П.  Чайковского,  А.  Рубинштейна,  Ф.  Листа; 

сонатины Ф. Кулау, А. Диабелли, сонаты Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена; 

инвенции,  прелюдии  и  фуги  И.  Баха.  Репертуар  фортепианных  ансамблей 

состоял из высокохудожественных популярных произведений отечественных и 

зарубежных  авторов:  увертюра  и  танцы  из  оперы  М.  Глинки  «Руслан  и 

Людмила»,  концерт Р.  Шумана,  «Каприччио» Ф. Мендельсона,  симфонии Й. 

Гайдна и В. Моцарта, сцены из оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини.

В  программе  указано,  что  в  выборе  методов  и  средств  обучения, 

музыкального материала для хоровых и фортепианных занятий преподавателям 

предоставляется  полная  свобода  «применительно  к  индивидуальным 

способностям  учащихся».  В  практике  обучения  музыке,  как  на  вокально-

хоровых  занятиях,  так  и  при  обучении  игре  на  фортепиано  чаще  всего 

использовались  общедидактические  методы:  словесные,  наглядные  и 
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практические.  Словесные  методы (беседа,  объяснение,  рассказ)  применялись 

при  объяснении  музыкально-теоретических  знаний,  певческих  и 

инструментальных упражнений. Наглядные методы использовались при показе 

упражнений  для  распевания,  гамм  и  арпеджио,  исполнении  вокальных  и 

фортепианных  музыкальных  произведений.  Практические  методы 

(упражнения),  в  основном,  находили  применение  при  самостоятельных 

занятиях воспитанниц музыкой.

Педагогам - музыкантам рекомендовалось отказаться от методов муштры 

и зубрежки, которые нередко наблюдались при обучении музыке. В качестве 

примера можно привести отмеченные инспекторами случаи, когда на занятиях 

по фортепиано две - три пьесы заучивались ученицами на протяжении целого 

учебного года. Другим подобным примером служит зазубривание молитв без 

разъяснения смысла исполняемых текстов церковных песнопений. Названный 

метод  нередко  использовался  и  при  разучивании  вокальных  упражнений  на 

занятиях по светскому пению.

Для  воспитания  интереса  к  музыке  и  музыкальным  занятиям 

преподаватели применяли разнообразные методы и приемы. В частности, игра 

в  ансамбле  с  педагогом  и  с  другими  ученицами.  Имеются  факты, 

подтверждающие большой интерес воспитанниц к исполнению музыкальных 

произведений в 4, 8, 16 рук. Приобщение учащихся к чтению с листа, которое 

позволяло  знакомиться  с  большим количеством  музыкальных  произведений, 

расширяло их музыкальный кругозор и воспитывало интерес к музыкальному 

искусству.  Хорошим  стимулом  повышения  интереса  к  занятиям  музыкой 

являлись  концерты,  на  которые  приглашались  все  воспитанницы  института, 

гимназии,  преподаватели,  родители,  гости.  Обычно  в  середине  года 

проводились концерты по классам или отделениям, а в конце года устраивался 

концерт,  в  котором  принимали  участие  лучшие  воспитанницы  учебного 

заведения.

Немало  внимания  «Программа»  уделяет  средствам  обучения  музыке. 

Хотя  и  указано,  что  педагог  сам  выбирает  учебники,  нотные  сборники, 
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методические  руководства,  однако  в  некоторых  учебных  программах 

представлены рекомендуемые сборники и примерный репертуар для вокально-

хоровых и  фортепианных занятий.  Например,  на  занятиях  церковного пения 

традиционно  использовались  религиозные  песнопения,  предназначенные  для 

утренней, дневной, вечерней молитв, церковных служб (литургии, всенощного 

бдения). Для особых торжественных событий – посещение учебных заведений 

царскими  особами,  юбилейные  торжества,  связанные  с  особыми датами  -  в 

репертуаре  институтских  хоров  имелись  специально  сочиненные 

торжественные хоровые кантаты или известные хоры из опер.

В  методических  материалах  института  имеется  рукопись  учителя 

церковного  пения  Николая  Александрова  в  виде  партитуры  под  названием 

«Церковные песнопения, переложенные на 4 женских голоса» (Казань, 1890), 

составленная 8 ноября 1889 года, с приложением справки на его издание. [НА 

РТ ф.80, оп.1, д.1275]. 

В  справке  обосновывается  воспитательное  значение  церковного 

песнопения  в  учебных  заведениях,  особенно  в  закрытых,  а  также 

рекомендуется  «надлежащая  постановка  преподавания  пения»,  необходимая 

«не  только  для  сохранения  времени  и  сил  учащихся,  но  и  для  благолепия 

церковного  богослужения»,  т.е.  подчеркивается  и  эстетический  фактор 

церковного пения.

Пособие  было  посвящено  50-летию института  и  издано  тиражом 1200 

экземпляров.  Кроме  того,  сборник  был  рекомендован  в  качестве  учебного 

пособия при преподавании церковного пения в мужских духовных и женских 

епархиальных  училищах.  Цель  издания  заключалась  в  том,  чтобы  «дать 

учащимся в последовательном порядке все употребляемые при богослужении 

церковные  песнопения  в  связи  с  наиболее  необходимыми  и  лучшими 

произведениями известных авторов».

В  «Пояснительной  записке»  дается  отзыв  на  существующие 

методические  пособия,  употребляемые  учителями  при  обучении церковному 

пению.  В  частности,  в  ней  упоминаются  печатные  нотные  переложения 
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Соколова  и  Рожнова,  содержащие  переложения  музыкальных  сочинений 

Бортнянского, Березовского, Давыдова и др. К недостаткам названных пособий 

автор относит: 

а)  неудобство  чтения  нот  из-за  использования  в  них  для  записи  двух 

разных ключей (сопранового и альтового); 

б)  в  них представлен  редко используемый репертуар,  представляющий 

«роскошь церковной службы»; 

в) переложения выполнены для смешанного хора, которые в исполнении 

женскими голосами «теряют свою мощность и эффектность» и т.д.

До  издания  пособия  Александрова  «пение  велось  по  слуху;  учитель 

приносил с собою скрипку в класс и разучивал с воспитанницами что-нибудь и 

кое-как  к  следующей  церковной  службе.  Нотами  приходилось  пользоваться 

редко  и  то,  главным образом,  писанными учителем,  потому  что  на  спевках 

подготовлялись к церковным службам, состоящим из простых песнопений».

Составленный  Александровым  курс  содержал  весь  круг  церковных 

песнопений,  который был переложен на  4  женских  голоса  применительно  к 

голосовым  возможностям  женского  учебного  заведения  среднего  размера. 

Благодаря  пособию Александрова  сделалось  возможным «последовательно  и 

осмысленно изучать с воспитанницами церковное пение, объяснять им мотивы 

песнопений, выделять однородные мотивы, разучивать эти мотивы отдельно от 

слов разных песнопений на один и тот же мотив с названиями нот, на гласные и 

пр.»

«Программой музыкального курса» предусматривались различные формы 

организации  учебно-воспитательного  процесса.  К  основным  формам 

организации  музыкального  образования  в  женских  общеобразовательных 

учебных  заведениях  относились  урок,  внеклассные  занятия  и 

самообразотельная  деятельность.  В  форме  уроков  проводились  занятия  по 

церковному  и  светскому  пению,  игре  на  фортепиано.  Внеклассные  формы 

составляли  хоровые  занятия  с  отобранными  лучшими  голосами,  которые 
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занимались  отдельно  и  принимали  участие  в  церковных  службах  и  на 

концертах, а также ученические музыкальные вечера. 

Особую  музыкально-воспитательную  и  просветительскую  роль 

выполняли  концерты  с  участием  преподавателей  музыки  и  приглашенных 

профессиональных  музыкантов.  Самообразовательная  деятельность 

осуществлялась  во  время  ежедневной  часовой  подготовки  учениц,  за 

организацией которой следила классная дама.

 На самих занятиях использовались коллективные, групповые, парные и 

индивидуальные  формы  работы.  Обучение  хоровому  пению  проводилось  в 

коллективной  форме,  т.е.  с  участием  всех  воспитанниц;  для  занятия  с 

ансамблями предназначались групповые и парные формы; при обучении игре 

на фортепиано и сольному пению – индивидуальные формы занятий.

Для осуществления контроля за качеством музыкального обучения были 

введены поверочные музыкальные вечера. В архивных документах сохранились 

программы таких вечеров, экзаменов и концертов учениц, по которым можно 

получить  представление  о  репертуаре,  разучиваемом  воспитанницами  на 

хоровых, сольных занятиях по пению и на уроках фортепиано.

В  течение  учебного  года  в  концертах  принимали  участие  все 

обучающиеся музыке и хоровому пению. В конце учебного года, как правило, 

организовывался публичный концерт при участии наилучших исполнителей, на 

который  приглашались  все  воспитанницы,  весь  преподавательский  состав 

института, гости, родители и т.д. 

Среди  документов  канцелярии  Казанского  Родионовского  института 

сохранилось «Ходатайство Р.А. Гуммерта», в котором он просит разрешения о 

проведении  нескольких  поверочных  музыкальных  вечеров.  Согласно 

ходатайству,  первый  поверочный  музыкальный  вечер  был  запланирован  на 

воскресенье  31  октября  1899  года,  на  котором  воспитанницы  исполняли 

упражнения,  этюды, пьесы;  хоровые и сольные сочинения,  вокализы,  дуэты, 

трио. 
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По  представленной  ниже  программе  концерта  «Музыкальное  утро», 

состоявшегося  23  марта  1897года,  можно  получить  представление  о 

содержании,  основном  репертуаре,  видах,  формах  музыкального  обучения  в 

институте [НА РТ ф.80, оп.1, д.1753].

Программа концерта в Казанском Родионовском институте

благородных девиц «Музыкальное утро» (23 марта 1897 г.)

1. «Привет», детская песня Ладухина, исп. хор воспитанниц IV кл. (унисон)

2. «Blatterrauschen»  Бера, исп. воспитанница VI кл. Яхонтова

3. «Тарантелла»  Бургмюллера, исп. воспитанница V кл. Аргенова

4.  а)  «Дитя  и  птичка»,  б)  «Зайчик  и  охотники»  из  сборника  детских  песен 

Фалинцына, исп. хор V и VI кл. (unisono), соло - Гумилевская VI кл.

5. « Peries de rosee» Рейнальда, исп. воспитанница V кл. Аристова

6. «Minuetto»  Нейштедта, исп. воспитанница V кл. Эрландц

7 «Chant sans paroles» Чайковского для двух ф-но в 8 рук - 

1 ф-но: III кл. Мостовенко, I кл. Пеньковская

2 ф-но: II кл. Начаткина, III кл. Рязанова

8. «La rosee de perles» Эпарда, исп. воспитанница IV кл. Медведева

9. «Гавот» Дюрана, исп. воспитанница III кл. Бычкова

10.«Вальс» из балета «Спящая красавица» Чайковского для двух ф-но в 8 рук

1 ф-но: I кл. Подарина, I кл. Юкляевская

2 ф-но: II кл. Кадникова, III кл. Баранова

11. «Praeludium» Геллера, исп. воспитанница III кл. Грабовская

12. а) «Berceuse» Фукса; б) «Scherzetto» Рейнгольда

13. «Reve d,un enfant» Лешгорна

14. «La grace» Майера

15. Шведская песня для трех женских голосов Бергъ-Абта

16. «Poetische Tonbilder» № 1 Грига

17. «Berceuse» Грига

162



18. «Minuetto» Шуберта

19. «Вечерняя заря» для жен. хора Абта, исп. хор восп-ц 4-х старших классов

20. «Serenata» Мошковского

21. «Allegro» du 1-er Concert Фильда

22. Испанский танец «Bolero» для двух ф-но в 8 рук Мошковского

23. Гимн «Боже царя храни»

Таким  образом,  в  репертуар  занятий  по  музыке  входили музыкальные 

произведения русских (П. Чайковского, М. Мошковского и др.) и зарубежных 

(Э.  Грига,  Ф.  Шуберта  и  др.)  композиторов,  которые  исполнялись  соло  и  в 

ансамблях.  Содержание  хоровых  занятий  младших  классов  составляли 

сочинения для детей,  народные песни,  которые исполнялись одноголосно.  В 

программе  старших  классов  содержались  светские  многоголосные 

произведения и традиционные гимны. 

Большое  внимание  в  институте  уделялось  одаренным  воспитанницам, 

они  получали  возможность  заниматься  большее  количество  часов  как  с 

преподавателем (по два раза в неделю), так и самостоятельно (по 2-2,5 часа в 

день).  Для  них  вводились  дополнительные  занятия  сольного  пения, 

углубленные  курсы  обучения  теории  музыки.  По  окончании  института  они 

поступали в специальные учебные заведения и продолжали обучение музыке. 

Для  способных малоимущих выпускниц выдавалась  стипендия,  позволявшая 

продолжить обучение.

21 июня 1910 года было принято решение «Об открытии при Казанском 

Родионовском институте дополнительного (специального) и приготовительного 

классов». В правилах приема записано: 

«В  приготовительный  класс  принимать  с  9  лет  для  повышения 

требований  при  поступлении  в  VII класс.  …Для  более  целесообразной 

постановки  умственного  и  физического  развития  воспитанниц  ввести 

обязательные физические упражнения (гимнастика, танцы и подвижные игры) 

по 1 часу ежедневно, кроме субботы)» [НА РТ ф.80, оп.1, д.2750]. Указанные 
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упражнения, как правило, проводились под музыку, что, соответственно, также 

оказывало влияние на музыкальное развитие учениц.

Таким  образом,  30  августа  1911  года  при  Казанском  Родионовском 

институте  открывается  приготовительный  класс  и  дополнительный 

(специальный)  с  тремя  отделениями:  словесным,  математическим  и 

педагогическим. На педагогическое отделение было принято 50 воспитанниц 

(два  класса  по  25  человек).  Оплата  своекоштных  воспитанниц  в 

дополнительном  классе  составляла  360  руб.  в  год  без  музыки  и  420  руб.  с 

годовым  уроком  музыки.  В  приготовительный  класс  поступило  25  девочек, 

поступающие сверх нормы оплачивали обучение в сумме 220 руб. в год.

Выводы по главе IV

Обобщим организацию, содержание и процесс музыкального образования 

в женских гимназиях Казанской губернии и Казанском Родионовском институтt 

благородных девиц Ведомства учреждений императрицы Марии.

1. Целью музыкального образования в женских гимназиях и институтах 

являлось:  1)  формирование общей культуры воспитанниц и  их всестороннее 

развитие;  2)  разучивание  общеупотребительных  церковных  молитв;  3) 

подготовка воспитанниц к обучению детей первоначальным основам искусства; 

4) наиболее способным к музыке ученицам дать основательную музыкальную 

подготовку  с  целью  продолжить  музыкальное  образование  в  специальных 

учебных заведениях.

Цель музыкального образования раскрывалась в следующих задачах:  а) 

развитие  религиозно-нравственного  чувства;  б)  развитие  музыкальных 

способностей учениц (музыкального слуха и памяти, ладового и ритмического 

чувства и др.);  в)  воспитание музыкального вкуса;  г)  освоение музыкальных 

знаний  (теоретических,  исторических);  знакомство  с  разными  пластами 

музыкального искусства (духовным и светским, отечественным и зарубежным) 

в их жанровом и стилевом разнообразии;  д)  формирование исполнительских 

навыков  и  умений  в  области  вокальной  и  инструментальной  музыки;  е) 
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развитие  у  учащихся  эмоциональной  восприимчивости  к  музыке  и 

слушательской культуры.

2. В содержание музыкального обучения в женских учебных заведениях 

входило  освоение  хорового  и  сольного  пения  (церковного  и  светского), 

элементарной теории музыки, игры на музыкальных инструментах. Преобладал 

иллюстративный вид обучения, чаще без  объяснений; частично присутствовала 

забота  об  интересе  учащихся  в  процессе  обучения  (выбор  репертуара, 

исполнение  в  ансамбле);  в  качестве   видов  музыкальной  деятельности 

использовалось  хоровое,  сольное  пение,  инструментальное  исполнительство, 

музыкально-теоретическая и музыкально-историческая деятельность. 

3.  Содержание  музыкального  образования  реализовывалось  в  таких 

основных формах,  как:  общие хоровые  занятия,  индивидуальные занятия  по 

пению и игре на фортепиано с преподавателем, самостоятельные упражнения 

учениц  на  инструменте,  внеклассные  ученические  концерты,  посещение 

спектаклей и концертов профессиональных исполнителей.

 4.  Музыкальное  образование  в  женских  гимназиях  осуществлялось 

сочетанием  устаревших  (разучивание  с  голоса,  цифирный  метод,  метод 

зубрежки)  и  новых  методов (нотный,  метод  упражнений,  методы  и  приемы 

развития интереса – игра в ансамбле, чтение с листа, участие в концертах).

5. Основными средствами обучения выступали: учебные пособия, часто 

не соответствующие цели и содержанию музыкального образования в средних 

женских учебных заведениях (Соколов, Рожнов), к концу  XIX века начинают 

вводиться учебные пособия, учитывающие возрастные особенности учащихся, 

доступность,  их  интересы  и  т.д.  Достаточное  внимание  уделялось 

приобретению  и  настройке  музыкальных  инструментов,  главным  образом, 

фортепиано.

6.  Ученицами  женских  учебных  заведений  являлись  девицы  разных 

сословий  в  возрасте  от  9  до  16  лет.  Девочки  привилегированных  сословий 

получали в них светское образование, дочери низших военных и гражданских 

чинов,  купцов  и  ремесленников,  преимущественно,  готовились  к 
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профессиональной деятельности в качестве домашних учительниц и домашних 

наставниц.

7.  Учителями  церковного  пения  были  священнослужители,  главной 

задачей  которых  выступало  разучивание  общеупотребительных  церковных 

молитв  и  осуществление  религиозного  воспитания.  В  качестве  учителей  и 

учительниц  музыки  и  пения  служили  сначала  иностранцы,  не  имеющие 

аттестатов  о  музыкальном  образовании,  позднее  –  отечественные 

преподаватели  с  музыкально  -  педагогической  подготовкой.  Все  они  были 

внештатными  учителями,  не  входили  в  состав  педагогического  совета  и  не 

имели пенсионного обеспечения.

8.  Управление  женскими  гимназиями  осуществлялось  Императорской 

канцелярией  по  учреждениям  императрицы  Марии.  Названные  учебные 

заведения  находились  под  покровительством  царской  семьи.  Руководство 

каждым  отдельным  институтом  возлагалось  на  совет  института,  в  который 

входили: назначенная начальница института и два члена совета: по учебной и 

административной части.

Следует  отметить,  что  музыкальное  образование  в  женских  учебных 

заведениях, подчиненных Ведомству учреждений императрицы Марии, носило 

организованный, продуманный и системный характер. В сравнении с учебными 

заведениями  Министерства  народного  просвещения  и  духовного  ведомства 

осуществлялось  на  более  высоком  уровне  и  послужило  образцом  для 

формирования системы школьного музыкального образования после 1917 года.

Вопросы и задания к главе IV:

1. Раскройте особенности музыкального образования в женских гимназиях 

и институтах России в XIX в.

2. Когда появились первые женские гимназии в Казани?

3. Раскройте  основные задачи  музыкального  воспитания в  гимназиях  для 

девочек.
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4. Дайте  характеристику  содержанию  музыкального  обучения  в  женских 

учебных заведениях Казанской губернии.

5. Охарактеризуйте основные формы, методы и средства обучения пению и 

музыке в гимназиях для девочек.

6. Кто осуществлял преподавание церковного пения и музыки в женских 

гимназиях? 

ГЛАВА V. Место музыки в образовательном процессе

мусульманских учебных заведений в Казанской губернии

Проблема  эстетического  воспитания  и  музыкального  образования 

татарского  народа  представляет  интерес  для  многих  исследователей.  В 

частности, музыкально-педагогической культуре татарского народа посвящено 

исследование  Ф.Ш.  Салитовой  [70],  Г.Р.  Сайфуллина  в  своей  монографии 

рассматривает особенности чтения Корана в традиционной татаро-мусульман-

ской культуре [69], влияние ислама на развитие музыкальной культуры и его 

место в современном российском образовании изучает В.Н. Юнусова [96]. При 

исследовании организации,  содержания  и процесса  школьного музыкального 

образования  в  магометанских  школах  Казанской  губернии  мы обратились  к 

архивным материалам (43 документа). Для анализа образовательного процесса 

в мужских мектебах и медресе нами было изучено 23 документа из 1, 2, 81, 92, 

160, 359 фондов НА  РТ (НА РТ ф.1, оп.3, д.9606; НА РТ ф.1, оп.4, д.5482; НА 

РТ ф.2, оп.2, д.3600; НА РТ ф.2, оп.2, д.3601; НА РТ ф.2, оп.2, д.4086; НА РТ 

ф.2, оп.2, д.4700; НА РТ ф.2, оп.2, д.4961; НА РТ ф.2, оп.2, д.6874; НА РТ ф.2, 

оп.2, д.7100; НА РТ ф.2, оп.2, д.7317; НА РТ ф.2, оп.2, д.7591; НА РТ ф.81, оп.2, 

д.672; НА РТ ф.92, оп.1, д.12347; НА РТ ф.160, оп.1, д.41; НА РТ ф. 160, оп.1, 

д.197; НА РТ ф.160, оп.1, д.947; НА РТ ф.160, оп.1, д.1441; НА РТ ф.160, оп.1, 

д.1486; НА РТ ф.160, оп.1, д.1576; НА РТ ф.160, оп.1, д.1577; НА РТ ф.160, 

оп.1, д.1687; НА РТ ф.160, оп.1, д.1688; НА РТ ф.359, оп.1, 578). При изучении 
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женских учебных заведений для татарских девочек нами было использовано 18 

архивных документов из 1,  74,  160,  1065 фондов НА  РТ (НА РТ ф.1,  оп.4, 

д.5482; НА РТ ф.74, оп.1, д.1; НА РТ ф.74, оп.1, д.2; НА РТ ф.74, оп.1, д.3; НА 

РТ ф.74, оп.1, д.4; НА РТ ф.74, оп.1, д.7; НА РТ ф.74, оп.1, д.12; НА РТ ф.74, 

оп.1, д.14; НА РТ ф.74, оп.1, д.15; НА РТ ф.160, оп.1, д.1289; НА РТ ф.160, оп.1, 

д.1764; НА РТ ф.1065, оп.1, д.1; НА РТ ф.1065, оп.1, д.2; НА РТ ф.1065, оп.1, 

д.3; НА РТ ф.1065, оп.1, д.4; НА РТ ф.1065, оп.1, д.5; НА РТ ф.1065, оп.1, д.6; 

НА РТ ф.1065, оп.1, д.7). При раскрытии содержания образования в Казанской 

татарской  учительской  школе  мы  обращались  к  сборнику  документов  и 

материалов по КТУШ (24) и некоторым архивным материалам из фондов 92 и 

142 (НА РТ ф.92, оп.1, д.16166; НА РТ ф.92, оп.2, д.7563; НА РТ ф.142, оп.1, 

д.75; НА РТ ф.142, оп.1, д.364; НА РТ ф.142, оп.22, д.457).

Упоминание о первых мусульманских школах на территории Татарстана 

относится к  X веку,  к тому времени, когда с принятием ислама в Волжской 

Булгарии строились  мечети,  при  которых  открывались  учебные  заведения  – 

мектебы и медресе. 

Слово «мектеб» произошло от арабского «мактаб», что означает «место, 

где  пишут».  Мектебы  возникли  в  VII-VIII веках  в  Аравии  и  получили 

распространение в IX-X вв. Они создавались при мечетях и представляли собой 

начальные  конфессиональные  школы  у  мусульман.  Мектебы  были 

бесплатными и обучались в них мальчики в возрасте 7-13 лет. Срок обучения 

составлял  5-7  лет.  Учащиеся  осваивали  Коран,  элементы  грамматики,  счет, 

изучали  устные  героические  предания  и  произведения  арабских  поэтов. 

Сначала занятия для детей при мечетях организовывали чтецы Корана, имамы 

мечетей, муллы (выпускники медресе), позднее появились профессиональные 

учителя – мугаллимы и мударрисы.

Специальными  учебными  заведениями,  дающими  повышенное 

образование,  являлись  медресе.  «Медресе»  в  переводе  с  арабского  означает 

«изучать».  Медресе возникли одновременно с мектебе и представляли собой 

закрытые  учебные  заведения  при  мечети,  которые  имели  помещение  для 

168



занятий, библиотеку, жилые комнаты для студентов и преподавателей. Полный 

курс  наук  в  средних  конфессиональных  мусульманских  школах  составляли 

следующие  учебные  предметы:  арабский  язык  (с  включением  лексики, 

этимологии,  синтаксиса,  риторики,  истории),  вероучение  и  законоведение, 

философия  (логика,  математика,  география,  астрономия,  медицина, 

естественные  науки  и  умозрительная  философия).  Медресе  находились  в 

ведении  мусульманского  духовенства  и  готовили  служителей  культа  и 

учителей для мектебов.

Исследователями  Волжской  Булгарии  отмечается  высокий  уровень 

образованности  татарского  народа.  Все  стороны  жизни  мусульманина  того 

периода  были  связаны  с  исламом.  Ислам  в  переводе  с  арабского  означает 

«предание себя богу, покорность». Священной книгой ислама является Коран – 

собрание  проповедей,  «вложенных»  Аллахом  в  уста  пророка  Мухаммеда. 

Вторая  священная   книга  называется  Сунна,  в  ней  собраны  хадисы,  т.е. 

предания о высказываниях и поступках Мухаммеда. На положениях Корана и 

Сунны строилось мусульманское право, его теория (фикх) и практика (шариат).

Приобретение знаний среди мусульман считалось богоугодным делом, а 

обладатели знаний имели высокий авторитет в обществе. Все отрасли знаний в 

мусульманском  образовании  делились  на  две  группы.  К  первой  группе 

относились  религиозные  дисциплины:  науки  о  Коране  (манера  чтения, 

комментарии),  сбор,  комментирование  и  критический  анализ  достоверности 

хадисов, трактаты об основных догмах религии, фикх, риторика, арабский язык, 

история, биографии. Вторую группу дисциплин составляли науки, не связанные 

с  религией  и  заимствованные из  эллинистического  образования:  философия, 

поэзия, литература, арифметика, политика, медицина, химия, физика.

Музыкальное  воспитание  мусульманских  детей  осуществлялось  на 

учебных  предметах  первой  и  второй  групп.  Связь  музыки  с  мусульманской 

религией  проявляется,  в  частности,  в  том,  что  молитва  начиналась  с  азана 

(призыва  к  молитве),  все  суры  Корана  читались  нараспев;  красивый 

мелодичный голос служителей культа высоко ценился и привлекал верующих; 
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музыкальное,  интонационно  и  динамически  богатое  исполнение  заповедей 

считалось показателем образованности и достоинством мусульманина. 

Говоря  о  заимствовании  у  эллинов  отдельных  элементов  образования, 

следует  отметить  особенности  древнегреческого  воспитания  и  образования, 

среди которых: а) взаимосвязь педагогики и нравственности; б) гармония духа 

и  тела;  в)  обучение  на  протяжении  всей  жизни;  г)  воспитание  каллогатии 

(гармонии  внешнего  и  внутреннего),  т.е.  красоты  личности,  формируемой 

путем соразмеренного умственного, музыкального и физического развития; д) 

обязательное обучение «мусическим искусствам»: музыке, поэзии, танцам; е) в 

представлениях  эллинов  движение,  пение,  инструментальное  сопровождение 

составляли триединую неделимую хорею.

Учитывая  выделенные  особенности  системы  эллинистического 

воспитания, можно предположить, что в образование мусульман от нее была 

заимствована, главным образом, неделимая связь литературы, поэзии и музыки. 

В частности, данная связь проявлялась в обучении чтению, освоении арабской 

поэзии, ознакомлении с эпическими литературными жанрами и т.д.

После  представления  основных  форм  и  содержания  мусульманского 

образования  вернемся  к  особенностям  обучения  и  воспитания  детей  в 

Волжской  Булгарии.  Ученые  выделяют  существование  различных  уровней 

музыкального  образования  и  функционирование  многообразных  форм 

музыкального  исполнительства  в  тот  период.  В  частности,  они  отмечают 

наличие общего и профессионального музыкального образования; описывают 

выступления  музыкантов  на  ярмарках,  площадях,  при  ханских  дворцах; 

разделяют  вокальные,  инструментальные,  танцевальные  как 

профессиональные, так и любительские коллективы [18; 70].

Музыка широко применялась в воспитании, обучении татар. Для каждого 

образованного  человека  считалось  необходимым  умение  читать,  писать, 

владеть  навыками  распевного  чтения.  В  профессиональных  учебных 

заведениях музыка изучалась как отрасль научного знания.  При чтении книг 

религиозного содержания в мектебах и медресе применялся певческий метод. 
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Именно тогда появились известные книжные напевы «Бедевам», «Бакырган», 

«Мухаммадия», которые распевались на одноименные мелодии.

Со  второй  половины  XIII в.  в  золотоордынский  период  Волжская 

Булгария переживала упадок во всех сферах жизни, в том числе и образовании. 

Были  разрушены  мечети,  уничтожены  мектебы  и  медресе,  утрачены 

педагогические традиции. 

После  распада  Золотой  орды  в  XV в.  образуется  Казанское  ханство. 

Данный  период  характеризуется  развитием  государственности  и  высоким 

подъемом всех сфер жизни татарского народа. Особенно следует выделить рост 

грамотности и образованности населения, восстановление мектебов и медресе. 

К этому времени относится широкое распространение духовного и светского 

книжного пения. В области культуры необходимо отметить выделение музыки 

в самостоятельный вид искусства, интенсивное развитие народного творчества, 

появление новых жанров музыкального фольклора.

Связь  исламской  культуры  и  музыкального  творчества  подчеркивает 

ученый-музыковед  А.Л.  Маклыгин.  Он  отмечает,  что  исламская  культура 

содержит «богатые накопления в области собственно музыкального творчества 

–  в  коранической  речитации,  в  фольклоре  шакирдов,  в  жанрах  музыкально- 

поэтического творчества (мунаджатах)». Автор в своей работе излагает мнение 

зарубежных  ученых  относительно  соотношения  коранической  речитации  и 

музыки. В частности, он пишет о том, что зарубежные исламоведы утверждают, 

что «применительно к коранической речитации вообще неприменимо понятие 

«музыка».  Более  уместным  им  представляется  термин  «искусство  звука» 

[38.153].

Со второй половины XVI в. после взятия Казани войсками русского царя 

Ивана  IV (1552 г.) образование вновь переживает упадок: сжигаются мечети, 

уничтожаются  учебные заведения,  подвергается  запрету  национальный язык, 

литература, искусство. Среди народов Поволжья, в том числе и татар, начинает 

проводиться  активная  миссионерская  политика  церкви  и  государства.  Было 
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организовано массовое крещение инородцев с использованием экономических 

и административных санкций. 

Таким  образом,  вновь  была  разрушена  система  национального 

образования,  нарушены  связи  с  мусульманским  Востоком,  где  выпускники 

медресе  получали  следующую,  высшую  ступень  духовного  магометанского 

образования.

Единственным  элементом  национального  образования  в  этот  период 

оставалось семейное воспитание и обучение, основанное на системе народной 

педагогики.  Национальное  музыкальное  воспитание  осуществлялось 

средствами  татарского  музыкального  фольклора,  который  являлся 

неотъемлемой частью народного быта татар.

Однако  христианизация  среди  татарского  населения  не  получила 

массового распространения, и русификаторская политика в Поволжье не дала 

желаемые результаты. Татарский народ был глубоко верующим, имел сильное 

влиятельное духовенство. В связи с этим, самодержавие искало новые способы 

налаживания  контактов  с  мусульманским  духовенством.  В1773  году  вышел 

Указ  Екатерины  II «О  терпимости  всех  вероисповеданий  …»,  который 

разрешил  строительство  ограниченного  количества  мечетей  и  возрождение 

мектебов  и  медресе.  В  1782  году  учреждается  муфтиат,  в  1788  году  - 

магометанское духовное собрание. С последней четверти  XVIII в. начинается 

возрождение системы национального образования, восстановление культурных 

и педагогических традиций, учреждение мусульманских учебных заведений – 

мектебов и медресе.

В архивных документах имеются  сведения  о  существовании татарских 

конфессиональных школ того периода. В это время они находились в ведении 

Министерства  финансов,  Министерства  внутренних  дел  и  государственных 

имуществ.  Сведения  об  этих  школах  поступали  в  Министерство  народного 

просвещения от Министерства государственных имуществ в форме отчетов под 

названием  «Об  училищах,  не  подведомственных  Министерству  народного 

просвещения». Татарское духовенство запрещало сообщать в МНП сведения о 
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наличии мусульманских мектебов и медресе, а представителям министерства не 

разрешалось  проверять  эти  школы.  В  связи  с  этим  полные  сведения  о 

существовании татарских мектебов и медресе отсутствуют.

Во  второй  половине  XIX века  Министерство  народного  просвещения 

проявляет  особое  внимание  к  мусульманскому  образованию  и  приступает  к 

изучению  состояния  народного  просвещения  среди  татар.  В  связи  с  этим, 

организуется специальная комиссия по татарским, башкирским и киргизским 

школам во главе с В.В. Радловым. Данная инспекция работала с 27 октября 

1871 года и была упразднена 27 ноября 1889 года. 

В  70-е  и  90-е  гг.  XIX в.  было  принято  несколько  постановлений 

относительно  мусульманских  школ,  которые  вызвали  сильный  протест  со 

стороны духовенства и родителей учеников. Среди них: 1) циркуляр МНП «О 

подчинении на основании высочайшего повеления 20 ноября 1874 г. медрес и 

мектебов ведению его Министерства»; 2)  распоряжение МНП 1892 года «Об 

изъятии  из  употребления  в  магометанских  училищах  рукописных  и  не 

прошедших через русскую цензуру учебных руководств»; 3) распоряжение о 

подаче  инспектору  школ  статистических  сведений  о  состоянии  медрес  и 

мектебов.  После принятия  названных документов опустели русско-татарские 

училища, а преподающие в них учителя были подвергнуты гонениям.

Русское правительство понимало, что обрусение татар-масульман может 

быть  осуществлено  лишь  путем  распространения  русского  языка  и 

образования. Для достижения этой цели были приняты следующие меры:

а)  В местностях,  где  проживали исключительно татары,  за  счет  казны 

учреждались начальные сельские и городские училища. Учителями в них были 

татары, основательно знающие русский язык, или русские, хорошо говорящие 

по-татарски. Для преподавания основ мусульманской религии родители за свой 

счет  приглашали  законоучителя,  который  занимался  своим  предметом  в 

определенные часы, по соглашению с учителем русского языка. 

б)  Для  облегчения  детям  татар-магометан  поступления  в  общие 

начальные  народные  училища,  уездные  училища  и  гимназии,  были 
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организованы специальные приготовительные классы для обучения русскому 

разговорному языку. Кроме того, они освобождались от чтения по церковно-

славян-ским книгам в сельских и городских начальных училищах, от изучения 

церковно-славянского языка в уездных училищах, а в гимназиях – от изучения 

церковно-славянского, греческого и немецкого языков.

Расходы по организации в названных учебных заведениях преподавания 

закона  мусульманской  веры  принимали  на  себя  местные  мусульманские 

общества или родители обучающихся детей.

в)  Местные  мусульманские  общества  располагали  к  учреждению  при 

мектебе  и  медресе  на  собственные  средства  классов  русского  языка.  До 

подготовки учителей из татар-мусульман в них назначались русские учителя, 

хорошо знающие татарское наречие,  которые обучали детей русскому языку 

(разговору, чтению и письму) и началам арифметики (счету и первым четырем 

действиям над простыми числами). Обучение в русских классах сначала велось 

на  татарском  языке,  затем  по  мере  усвоения  детьми  устной  русской  речи 

продолжалось  на  русском  языке.  Посещение  русских  классов,  учрежденных 

при мектебе, было обязательным для всех учащихся, а в медресе – для юношей 

до 16-летнего возраста.

Не  разрешалось  открытие  новых  мектебе  и  медресе  без  обязательства 

иметь при них учителей русского языка за счет мусульманских обществ.

г) В некоторых городах и селениях, где существовали особые начальные 

училища для детей татар-мусульман, были организованы смены для обучения 

девочек. Там же, где вместо особых училищ были открыты русские классы при 

мектебе и медресе, за счет казны учреждались женские училища для татарских 

девочек.

д)  Улучшалось методическое обеспечение образовательного процесса в 

мектебах и медресе. В частности, была организована работа по составлению и 

изданию учебников и методических пособий для обучения татарских детей.
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е)  Руководство  и  контроль  за  отдельными  училищами  для  татар-

мусульман и за русскими классами при мектебе и медресе было возложено на 

инспектора начальных училищ.

ж) С целью подготовки учителей для училищ татар-мусульман за  счет 

казны были учреждены две учительские школы: одна – в  Уфе и другая – в 

Симферополе.  Первая должна была снабжать учителями училища для татар-

мусульман  Казанского  учебного  округа,  а  вторая  –  училища  для  крымских 

татар-мусульман  Одесского  учебного  округа.  Учительские  школы  являлись 

закрытыми учебными заведениями, в каждой из них получало педагогическое 

образование по 30 учащихся.

з)  Для  побуждения  татар-мусульман  к  усвоению  русского  языка  и 

получению  русского  образования  вышло  постановление,  согласно  которому 

избрание  и  утверждение  татар-мусульман  на  духовные  должности  могло 

осуществляться только «по предъявлении свидетельств об удовлетворительном 

знании  ими  русского  языка,  русской  грамоты  (чтение  и  письмо)  и  первых 

четырех действий арифметики» [НА РТ ф.160, оп.1, д.197].

Данный документ был принят на заседании Совета Министров народного 

просвещения  2  февраля  1870  года,  подписан  графом  Дмитрием  Толстым  и 

графом Эммануилом Сиверсом, а содержание его изложено в журнале Совета 

Министров народного просвещения № 42. Названный документ подтверждает 

серьезный  подход  правительства  к  образовательной  политике  в  системе 

мусульманского  образования,  стремление  приобщить  татарское  население  к 

русскому языку и русским педагогическим традициям. 

Однако  мусульманское  духовенство,  руководители  и  преподаватели 

мектебов  и  медресе,  родители  учащихся  и  все  мусульманское  население 

продолжало  сопротивляться  вышеназванным  нововведениям.  Относительно 

открытия русских классов и введения русского языка в мусульманских школах 

в  одном  из  писем  Попечителя  Казанского  учебного  округа  (1901  г.)  к 

Директору народных училищ Казанской губернии говорится следующее:
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«…До  настоящего  времени  татары-мусульмане  вообще  весьма  мало 

знакомы  с  задачами,  устройством  и  духом  преподавания  русско-татарских 

школ  и  русских  классов  при  медресе  и  охотно  верят  внушениям  своих 

своекорыстных  фанатиков  мулл,  будто  устроенные  для  обучения  татарских 

детей  русскому  языку  школы  и  классы  имеют  в  виду  миссионерские 

противомусульманские цели и потому боятся отпускать в них своих детей…

При  этих  школах  и  классах  необходимо  учредить  звание  Почетных 

блюстителей, которые ... лично убеждались бы, что их характер и направление 

вовсе  не  враждебны  мусульманской  религии  и  не  угрожают  религиозным 

верованиям татар-мусульман, что они имеют ввиду только обучение татарских 

детей  необходимой  для  них,  как  русских  граждан,  русской  грамоты, 

общегосударственного  русского  языка  и  расширение  их  умственного 

кругозора» [НА РТ ф.160, оп.1, д.947.- л.8-11].

Далее  рассмотрим  организацию,  содержание  и  процесс  школьного 

образования  в  мусульманских  городских  и  сельских  учебных  заведениях 

Казанской  губернии.  Центральные  образцовые  мусульманские  учебные 

заведения  находились  в  городе  Казани.  Об  их  количестве  можно  узнать  из 

нескольких архивных документов. Познакомимся с ними.

В первом документе - отчете Казанской губернской земской управы «О 

состоянии  начальных  народных  училищ  и  частных  учебных  заведений»  от 

сентября  1904  года  отмечается  следующее:  «Кроме  русских  инородческих 

школ, в г. Казани довольно много мусульманских школ – медресе и мектебе, но 

число  их  трудно  поддается  учету,  потому  что  наряду  с  общественными 

мусульманскими школами в городе немало и частных мусульманских школ, в 

особенности женских» [НА РТ ф.81, оп.2, д.672].

По отчетам инспекций в г.  Казани  признано было существующими 11 

медресе с мектебе и 5 частных мектебе. Перечислим их с указанием времени 

основания: Ахуновское медресе (1771), Апанаевское медресе с мектебе (1771), 

Айтугановское  медресе  с  мектебе  (1811),  Утямышевское  медресе  с  мектебе 

(1870),  Галеевское медресе с мектебе (более 100 лет),  Азимовское медресе с 
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мектебе (1848), Усмановское медресе с мектебе (35 лет), медресе с мектебе при 

Казаковской  мечети  (1898),  Якуповское  медресе  с  мектебе  (70  лет), 

Тарзимановское медресе с мектебе (около 100 лет), медресе с мектебе при доме 

Амирханова (1780).

Вероучение  преподавали  в  медресе  муллы,  окончившие  медресе  и 

имеющие  свидетельства  на  звание  имама,  хатыба,  мударриса.  Остальные 

учебные дисциплины преподавали мугаллимы (старшие учителя), окончившие 

русско-татарские  начальные училища и  медресе,  а  также  шакирды (старшие 

ученики медресе). Преподавателей в медресе насчитывалось от 3 до 6 человек, 

все они в разной степени владели русским языком.

Кроме 11 медресе, при которых существовали мектебы, в Казани имелось 

и  5  отдельных  частных  мектебе.  Среди  них:  мектебе  при  Первой  мечети  в 

Адмиралтейской слободе (1871),  Амирхановское мектебе при Второй мечети 

(1899),  мектебе  при  Первой  Пороховой  мечети  (1860),  мектебе  при  Второй 

Пороховой  мечети  (1906),  мектебе  при  Семнадцатой  мечети  (1906)  [НА  РТ 

ф.160, оп.1, д.1688]. 

Во втором документе - деле «О татарских школах и служащих в них» от 

1901  года  -  содержится  информация  о  нескольких  городских  татарских 

начальных  училищах  и  русских  классах  при  медресе.  Известно,  что  при 

четырех казанских медресе имелись русские классы,  в  которых училось 166 

татар.  В  русской  школе  Иманаева  для  татарских  мальчиков  обучался  41 

учащийся.  В  двух  городских  татарских  начальных  училищах  получали 

образование 79 учащихся. Также имеются сведения, что в казанских городских 

училищах обучались и 3 девочки - татарки [НА РТ ф.160, оп.1, д.947].

В  следующем  документе  Казанского  губернского  статистического 

комитета  «Сведения о состоянии и числе учебных заведений, находящихся в г. 

Казани» имеются данные о всех существующих в 1913 году в Казани учебных 

заведениях, в которых получали образование татарские девочки и мальчики. К 

ним относились: 1) Галеевское медресе и мектебе при 5 соборной мечети (339 

мальчиков); 2) мектебе при 7 соборной мечети (70 мальчиков);  3) Усмановское 
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медресе  при  8  соборной мечети  (105  мальчиков);  4)  Аитовское  мектебе  (35 

девочек);  5)  мусульманское  мужское  начальное  городское  училище  с 

изучением русского языка (52 мальчика); 6) мусульманское женское начальное 

городское училище с изучением русского языка (34 девочки);

7)  10  мектебе  и  медресе  (708  мальчиков,  240  девочек);  8)  русская  школа 

Министерства народного просвещения для татарских мальчиков (50 учащихся);

9) Учительская татарская школа (110 мальчиков); 10) начальное училище при 

Учительской татарской школе (40 мальчиков); 11) русский класс при медресе в 

Ново-Татарской  слободе  (46  мальчиков);  12)  школа  при  Казанском 

мусульманском Юнусовском приюте (28 мальчиков); 13) начальное училище 

для  татарских  девочек  по  Екатерининской  улице  (60  девочек);  14)  русский 

класс  при  Апанаевском  медресе  (36  мальчиков);  15)  мектебе  при  1 

магометанском приходе в Адмиралтейской слободе (48 мальчиков); 16) мектебе 

при  2  магометанском  приходе  (50  мальчиков);  17)  медресе  при  заводе 

Алафузовых  (35  мальчиков);  18)  мусульманское  городское  училище  в 

Адмиралтейской слободе (62 мальчика) [НА РТ ф.359, оп.1, д.578].

Таким образом, на начало 1914 года в г. Казани существовало 18 медресе 

и мектебе, в которых обучалось 1390 мальчиков и 240 девочек, также имелось 

10 татарских училищ с изучением русского языка, где числилось 424 мальчика 

и 94 девочки.  Итого в казанских мектебе и училищах получали образование 

2148 татарских детей (1814 мальчиков и 334 девочки). 

В  архивных  документах  Директора  народных  училищ  Казанской 

губернии  сохранилась  «Секретная  переписка  о  татарских  школах, 

характеристики учителей и учительниц» (18.02 - 20.11.1912). Данный документ 

подробно  знакомит  с  содержанием  образования  в  Апанаевском  медресе, 

который  являлся  одним  из  известных  старейших  мусульманских  учебных 

заведений г. Казани [НА РТ ф.160, оп.1, д.1576.- л.178-182].

Апанаевское  медресе  было открыто в  1771 году  при Второй соборной 

мечети г.  Казани.  Оно находилось на берегу Кабана рядом с русско-инород-

ческой  учительской  семинарией.  Попечителем  медресе  состоял  Шакир 
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Апанаев.  Обязанности  муллы  в  мечети  исполнял  Касым  Салихов.  Медресе 

содержалось  на  средства  вакуфа и  прихожан.  С двух лавок вакуфных денег 

набиралось  до  2000  рублей  в  год.  Кроме  того,  с  шакирдов  за  обучение 

взималось по 3-5 рублей в год.

При медресе находилось мектебе,  в котором обучалось 77 приходящих 

мальчиков.  Срок  обучения  в  мектебе  составлял  четыре  года.  Количество 

учеников по отделениям распределялось  следующим образом:  в  I отделении 

обучалось  17  мальчиков,  во  II,  III и  IV отделениях  по  20  человек.  По 

расписанию  учащиеся  мектебе  ежедневно  занимались  по  4  урока.  Занятия 

проходили с 9 до 12 часов и с 13 до 14 часов дня. В мектебе преподавали 3 

учителя, окончившие курс Апанаевского медресе: Мухаммед Бари Фазлуллин, 

Абдул-Карим  Бадрутдинов,  Юсуф  Ильясов.  Ежемесячно  учителя  мектебе 

получали жалованье по 15, 20 и 25 рублей.

Разработанной  программы  обучения  в  мектебе  не  существовало.  В 

мектебе  осваиваивались  следующие  предметы:  татарский  язык,  вероучение 

(правильное  чтение  Корана,  краткая  история  пророков,  правила  молитв  и 

поста),  начальные  сведения  арифметики  и  географии.  Обучение 

осуществлялось по нескольким учебникам: а) татарская грамота по учебнику 

Максудова «Мугаллим уаваль»; б) татарский язык по учебнику Ибрагимова; в) 

физическая  география  по  учебникам Файхова  и  Мадхаль;  г)  арифметика  по 

учебнику  Ахмадуллина  «Хисаб»;  д)  родословная  пророков  по  учебнику 

Ханафеева  «Тарих»;  е)  правила  молитв  по  учебнику  Максудова  «Габадятя 

Исламия».

После окончания мектебе некоторые учащиеся, имеющие возможность и 

желающие продолжить образование, поступали в медресе. Медресе состояло из 

двух отделений:  Рушди и  Игдади.  В каждом отделении медресе  имелось по 

четыре класса. Всего в 1912 году в медресе обучалось 130 человек, из которых 

120 жили в медресе, а 10 учащихся было приходящих. По классам учащиеся 

распределялись  следующим  образом:  А)  отделение  Рушди:  в  I классе  –  23 
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ученика, во  II - 23, в  III - 21, в  IV - 20; Б) отделение Игдади: в  I классе – 11 

учащихся, во II - 16, в III - 7, в IV - 9.

Ежедневно учащиеся медресе учились по 4 урока, обучение проходило с 

8 до 12 часов. Преподавание в медресе осуществляли 7 человек: заведующий 

медресе,  мулла  Касым  Салихов,  имеющий  звание  мударриса;  Назиб 

Хафлутдинов; Карибулла Валиуллин; Валиулла Юнусов; Габдрахман Валитов; 

Шакир  Вагимов;  Мансур  Ишмаев.  Все  учителя  были  выпускниками 

Апанаевского  медресе  и  неплохо  владели  русским  языком.  Мулла  Салихов 

преподавал бесплатно. Учителя медресе получали по 25 рублей в месяц, кроме 

летних месяцев. Жалованье учителям выдавалось из пожертвований прихожан. 

Вакуфные  деньги  и  деньги,  получаемые  за  обучение  с  шакирдов,  шли  на 

хозяйственные расходы мектебе и медресе.  Некоторые учителя пользовались 

квартирой при медресе.

Содержание обучения в медресе включало изучение следующих учебных 

предметов:  Коран  с  толкованием,  хадис  (изречения  Магомета),  калям 

(богословие),  фикиг  (юриспруденция),  усуль  фикиг  (основы  магометанского 

закона), фараих (раздел наследства), мантык (логика), история ислама, арабский 

язык  (теория  словесности  и  грамматика),  хисаб  (арифметика),  гандаса 

(геометрия), география (России и всеобщая), история (России и всеобщая). 

По  каждому  учебному  предмету  были  разработаны  учебники, 

большинство  из  которых  было  издано  в  г.  Казани.  Среди  них:  1)  Тафсир 

Залялян, Саутых; 2) Мишкатель – Масабих (Петербург); 3) «Гакаиденносафий» 

Гумера (Казань); 4) «Муятасарь» Гидая, Губайдулла и Бурганутдина (Казань); 

5)  «Нуруль-анварь»  Ахмеда  (Казань);  6)  «Фараизи-Сирания»  Сиразетдина 

(Казань);  7)  «Миганель  адокарь»  Максудова  (Казань);  8)  «Тарихель-ислам» 

Файзи  (Казань);  9)  Друссень-Нахвия  (Казань);  10)  «Хисаб»  Валиамеда 

Валяшина (Казань, издатель: Ислям Хабиров); 11) «Руководство по геометрии» 

Давыдова;  12)  «Тарихи» Нургалея  Надзиева  (Казань);  13)  «Тарихи  Гумуми» 

Хариса Фаитова (Казань).

180



Представим  краткую  программу  обучения  Апанаевского  медресе  при 

Второй соборной мечети г. Казани.

I. Мектебе

А) Вероучение. Обучение Корану. Краткая история пророков. Обучение 

молитвам.  Законы  и  обряды  магометанства.  Краткие  сведения  о  догматах 

ислама.

Б)  Татарский  язык.  Чтение  и  письмо  на  татарском  языке.  Устное  и 

письменное  изложение.  Заучивание  наизусть  некоторых  стихотворений. 

Диктовка. Краткая этимология татарского языка.

В) Арифметика. Четыре основных действия с целыми числами и решение 

задач.

Г) География. Общие сведения из физической географии.

II. Рушди

А) Вероучение. Правильное чтение Корана. Подробная история пророков. 

Догматы  ислама.  Подробная  история  Магомета  и  калифов.  Обряды 

магометанства. Изречения Магомета.

Б) Татарский язык. Этимология и синтаксис татарского языка. Чтение и 

пересказ  прочитанного.  Заучивание  наизусть  стихотворений.  Диктовка. 

Грамматический разбор.

В)  Арифметика.  Четыре  основных  действия  с  отвлеченными  и 

именованными  числами.  Простые  и  десятичные  дроби.  Отношения  и 

пропорции.  Правило  процентов.  Учет  векселей.  Правило  смешения  и 

пропорциональное деление.

Г) История. Краткие сведения из татарской и русской истории.

Д) География. Части света.

III. Игдади

А)  Вероучение.  Перевод  и  толкование  Корана.  Основательное 

ознакомление  с  изречениями  Магомета.  Подробные  сведения  об  обрядах 

магометанства.  Магометанское  правоведение,  основанное  на  требованиях 

Корана. Подробное изучение догматов ислама. История жизни Магомета.
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Б)  Арабский  язык.  Умение  правильно  читать  и  говорить  на  арабском 

языке. Сочинение. Теория словесности.

В) Логика. Элементарные сведения по логике.

Г) История. История древних, средних и новых времен.

Д) Геометрия. Краткие сведения по геометрии.

Е) Алгебра. Общие сведения [НА РТ ф.160, оп.1, д.1576.- л.178-182].

Учебная  неделя  в  мусульманских  учебных  заведениях  начиналась  в 

субботу  и  заканчивалась  в  четверг.  Приведем  пример  расписания  занятий 

Казаковского медресе и мектебе, расположенных на Евангелистовской улице г. 

Казани. Ученики мектебе занимались с 9 до 11 часов утра и с 16 до 18 часов 

вечера. В расписание уроков входили следующие предметы: 

1) суббота – әлифба, Коран;

2) воскресенье – правописание, арифметика;

3) понедельник – чтение, догматы веры;

4) вторник – божественные законы, первоначальные слоги;

5) среда – изречения Магомеда, божественные законы;

6) четверг – повторение пройденного.

Занятия  в  медресе  проходили с  9  до  11  часов  утра,  с  17  до  19  часов 

вечера, с 21 до 23 часов ночи. Расписание было построено следующим образом:

1) суббота – изречения Магомеда, логика, правила поведения;

2) воскресенье – догматы веры, арабская грамматика;

3) понедельник – логика, арабская грамматика, объяснение Корана;

4) вторник – божественные законы, догматы веры, арабская грамматика;

5) среда – логика, божественные законы, логика;

6) четверг – божественные законы [НА РТ ф.160, оп.1, д.1576.- л. 213-216].

Таким  образом,  изучение  содержания  образования  в  Апанаевском, 

Казаковском  медресе  и  некоторых  мектебе  Казанской  губернии  позволило 

сделать следующие выводы:
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- медресе являлись закрытыми мусульманскими учебными заведениями, 

которые  давали  основательное  религиозное  и  гуманитарное  образование  и 

готовили служителей культа, а также учителей для мектебе;

-  при  медресе  имелись  начальные  мектебе,  которые  давали  основы 

грамоты  и  вероисповедания  и  являлись  подготовительной  ступенью  для 

поступления в средние мусульманские учебные заведения;

- срок обучения в медресе составлял 6-10 лет, в мектебе 4 года; ученики 

занимались по 9 месяцев в году, кроме летних месяцев;

- в мектебе обучались дети от 7 до 13 лет, в медресе – от 14 до 28 лет;

-  преподавателями  медресе  служили  муллы,  муэдзины,  азанчеи  или 

мударрисы,  мугаллимы,  получившие образование  в  медресе;  муллы обучали 

бесплатно, учителя получали жалованье от 15 до 25 рублей в месяц;

-  подробно  разработанные  программы  учебных  дисциплин  в  медресе 

отсутствовали;  по  некоторым  учебным  предметам  имелись  учебники  на 

татарском языке;

- уроков, связанных с изучением искусств, в том числе, пения и музыки, в 

расписании не обнаружено.

Начало  XX века отмечается открытием большого количества школ для 

татарских  детей  в  селениях  Казанской  губернии.  В  канцелярии  Директора 

народных училищ Казанской губернии имеется дело «О татарских школах и 

служащих  в  них»  1901  г.  [НА  РТ  ф.160,  оп.1,  д.947],  в  котором  изложено 

состояние  образования  в  мусульманских  школах  каждого  из  12  уездов 

губернии.

В Казанском уезде, согласно документу, функционировало 160 медресе, 

12  мектебе  и  Пороховское  начальное  татарское  училище,  в  стенах  которого 

воспитывалось 42 мальчика. При Чекурчинском русском начальном училище 

училось 28 татарских мальчиков и взрослых, при Князь-Камаевском русском 

училище - 6 учеников.

В  отчете  инспектора  Свияжского  и  Чебоксарского  уездов  имеются 

сведения  о  том,  что  в  Свияжском  уезде  обучение  3107  учащихся  (1892 
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мальчиков  и  1215  девочек)  осуществлялось  в  36  мусульманских  школах. 

Татарские  дети  учились  также  в  Больше-Русаковском  русско-татарском 

училище (31 мальчик) и в Больше-Маминском русском училище (1 мальчик).

В Чебоксарском уезде было 2 магометанские школы, в них обучалось 93 

мальчика.  Русско-татарские  школы  в  уезде  отсутствовали,  также  не  было 

татарских детей в русских школах.

В Цивильском уезде в 1901 г. существовало 12 мектебов и 1 русско-та-

тарское  училище  Министерства  народного  просвещения  в  д.  Молькеево,  в 

котором обучался 51 мальчик. Медресе в Цивильском уезде не было.

В  Лаишевском  уезде  функционировало  84  мектеба  и  медресе,  в  них 

обучалось 3499 мальчиков и 2423 девочек. Кроме того, 27 татарских мальчиков 

и  1  девочка  получали  образование  в  Кугарчинском  татарском  училище, 

находящемся в ведении  Министерства народного просвещения.

Спасский  уезд  имел  58  мектебов  и  медресе,  в  них  числилось  2313 

мальчиков и 525 девочек.

В Тетюшском уезде  было 105 мектебов и медресе с  учащимися в  них 

4247 мальчиками и 1739 девочками. Обучение татарских детей осуществлялось 

также  в  Тетюшском татарском  училище и  втором Черемшанском татарском 

училище Министерства народного просвещения (79 мальчиков) [НА РТ ф.160, 

оп.1, д.947.- л.2-6].

Чистопольский  уезд  содержал  89  учебных  заведений  для  татар-

мусульман,  из них: 27 медресе,  58 мектебов,  2  частных училища,  1 русский 

класс  и  1  татарское  училище.  В  русском  классе  обучалось  40  татарских 

мальчиков. В остальных учебных заведениях - 4483 мальчика и 1657 девочек 

[НА РТ ф.160, оп.1, д.41.- л.12].

Более  подробно  рассмотрим  состояние  начального  образования  в 

сельских  мусульманских  школах  Мамадышского  района.  В  Мамадышском 

уезде  обучение  осуществлялось  в  82  мектебах  и  медресе.  В  одном  из 

документов выписано несколько мусульманских школ Мамадышского района с 

указанием времени их основания и количеством учащихся. Перечислим их: 1) 
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мектебе в д. Малые Суни, основано в 1780 г., обучается 33 ученика; 2) мектебе 

в д. Нгитьево Алманово тоон, 1826 г., 29 учащихся; 3) мектебе в д. Большая 

Саба,  1760 г.,  40  учащихся;  4)  мектебе  в  д.  Аюга,  1811 г.,  35  учащихся;  5) 

мектебе в д. Асан игли, Куюк тоон, 1780 г., 25 учащихся. Среди преподаваемых 

учебных  предметов  в  мектебе  Мамадышского  района  названы  следующие: 

чтение и письмо татарское, бухарское, арабское;  изучение аль-Корана. 

На наш взгляд, интерес представляет процедура открытия мусульманских 

школ,  которая  прослеживается  в  следующих  двух  документах  канцелярии 

Директора народных училищ Казанской губернии - «Переписка об открытии 

мусульманских училищ, мектебе, медресе и русских школ среди татар за 1912 

год» (НА РТ ф.160, оп.1, д.1577) и  «Переписка об открытии мусульманских 

училищ, мектебов,  медрес и русских школ среди татар за 1913 год» [НА РТ 

ф.160, оп.1, д.1687].

Первый документ содержит переписку с инспектором народных училищ 

Мамадышского уезда. В нем представлены сведения об открытии мектебов в 

деревнях  Баландыш,  Верхний  Берсут,  Княбаш,  Кук-Чишма,  Ишкеево 

Мамадышского уезда.

В  письме  от  5  марта  1912  года  содержится  прошение  об  открытии 

мектебе  в  с.  Баландыш  Елышевской  волости  Мамадышского  уезда  и 

допущении  к  преподаванию  указного  муллы  названной  деревни  Хузязяна 

Мухамет-Сафина.  В  нем  сказано,  что  в  деревне  Баландыш  проживает 

исключительно  магометанское  население,  число  жителей  составляет  1289 

человек, из них детей школьного возраста 116 человек. Крестьянское общество 

д. Баландыш отказалось иметь русский класс при мектебе на свои средства, но 

желало бы открыть его на средства казны. Русские селения Елышево и Большие 

Савруши находятся от деревни Баландыш на расстоянии 7-10 верст. Священник 

с.  Большие  Савруши считает,  что  открытие  мектебе  в  упомянутой  деревне, 

служащей  рассадником  панисламизма,  принесет  много  вреда  православному 

населению окружающих деревень [НА РТ ф.160, оп.1, д.1577.- л.18].
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Второе прошение от 14 апреля 1912 года исходит от жителей деревни 

Верхний Берсут Мамадышского уезда. В нем сказано, что в деревне проживает 

1178  мусульманского  населения,  детей  школьного  возраста  106  человек. 

Ближайшее православное селение Владимировка находится на расстоянии 5-6 

верст.  Верхне-Берсутское  сельское  общество  отказалось  от  устройства  при 

мектебе  русского  класса  на  свои  средства.  Преподаванием  в  мектебе  будет 

заниматься Куттус Фазылов, состоящий указным муллой в д. Верхний Берсут с 

28 февраля 1909 г. и имеющий свидетельство Казанского убернского правления 

того  же  года.  Он  планирует  преподавать  татарскую  грамоту,  а  также 

магометанское  вероучение  по  старому  методу  в  отдельно  выстроенном 

мектебе.

Как  было  сказано  выше,  мусульманские  школы  не  относились  к 

Министерству народного просвещения. Строгий контроль за преподавателями 

мектебе осуществляло Министерство внутренних дел. По сведениям, данным 

полицией, школа в селе Верхний Берсут была открыта около 60 лет назад и 

состояла  в  полицейской  ведомости  1890  года,  когда  была  осуществлена 

перепись  существующих  магометанских  школ.  Кроме  того,  полицией 

представлена  справка  о  том,  что  «неблагоприятных  в  нравственном  и 

политическом  отношениях  сведений  об  указном  мулле  д.  Верхний  Берсут 

Мамадышского  уезда  Куттус  Фазылов не имеет.  Фазылов человек хорошего 

поведения и образа жизни, под судом и следствием не был» [НА РТ ф.160, оп.1, 

д.1577.- л.31-36].

Наряду с  мектебами для мальчиков,  во многих сельских школах жены 

мулл открывали классы для девочек. Так, в третьем письме содержится просьба 

об открытии мектебов и о допущении к преподаванию указных мулл и их жен в 

деревнях  Княбаш,  Кук  -  Чишма  и  Ишкеево.  В  прошении  сказано,  что  в  д. 

Княбаш  Петропавловской  волости  Мамадышского  уезда  указным  муллой 

является  Усман  Фаляхутдинов.  Он  вместе  со  своей  женой  Рабигой 

Шафигуллиной  занимается  обучением  татарских  детей  с  1909  года.  Число 

жителей деревни составляет 456 человек, из них детей школьного возраста 41. 
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Все они мусульманского вероисповедания. Мектебе существует с 1890 года и 

помещается в доме муллы. Княбашское сельское общество при мектебе желает 

открыть русский класс на средства казны. Деревня находится в двух верстах от 

русского села Чигайка.

В  д.  Кук-Чишма  Шеморбашской  волости  указным  муллой  состоял 

Нуриахмет  Галямутдинов.  Обучать  детей  ему  помогала  жена  -  Мальдуха 

Загялютдинова. Всего жителей в деревне было 342 человека, из них 30 детей. 

Шеморбашское общество отказывалось открывать русский класс при мектебе. 

Священники  ближайших  русских  сел  Чигайка  и  Теплое  болото  дали  свое 

согласие  на  открытие  татарских  школ,  отмечая,  что  открытие  мектебе  в 

деревнях  Княбаш  и  Кук-Чишма  не  принесет  вреда  окружающему 

православному населению.

В  д.  Ишкеево Кабык-Куперской волости указным муллой при Второй 

соборной мечети состоял Ахмет-Фазыл Валиуллин. В деревне проживало 1653 

человек,  из  которых  148  детей  школьного  возраста.  Известно,  что  мектеп 

существовало давно и помещалось в отдельном здании. Мулле помогала его 

жена - Замалья Имангулова.  Деревня Ишкеево находилась в 6-10 верстах от 

Никифорова,  Тавелей и Васильева с  православным населением.  Священники 

названных русских селений уверяли, что открытие мектебе в д. Ишкеево при 

Второй соборной мечети «без сомнения принесет вред православному крещено-

татарскому населению» [НА РТ ф.160, оп.1, д.1577.- л.61-63].

В «Переписке об открытии мусульманских училищ, мектебов, медрес и 

русских школ среди татар за 1913 год» [НА РТ ф.160, оп.1, д.1687] содержатся 

выписки  из  прошений,  поданных  в  Дирекцию  народных  училищ  Казанской 

губернии инспектором училищ Мамадышского уезда. Представим их.

Таблица № 17
Выписки из прошений, поданных в Дирекцию 

народных училищ Казанской губернии
№ Селение Волость Открытие

мектебе
Лица,  имеющие  право  вести 
преподавание

Кол-во
детей

1 Верхняя 
Ошма

Старо-Кумы
занская

неиз-
вестно

Мулла - Лутфулла 
Хузиатуллин Султанбеков

ок. 100 
уч-ся 

2 Верхняя Старо-Кумы неиз- Мулла - Магасум Хайруллин; ок. 120 
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Ошма занская вестно жена-Нафиса Шамсутдинова уч-ся
3 Старый 

Кумызан
Старо-Кумы
занская

1852 г. Сын  муллы-Мухамет  Фатых 
Гадыев;Шаргия Гайнетдинова

ок. 100
уч-ся

4 Новый 
Кумызан

Старо-Кумы
занская

1829 г. Мулла – Фаиз Касимов и его 
жена

ок. 100
уч-ся

5 Старый 
Завод

Старо-Кумы
занская

1800 г. Мухамет  Закир  Мухамет 
Гадыев; Нурсабах Мустафина

ок. 50 
уч-ся

6 Куюк 
Ерыксы

Старо-Кумы
занская

1833 г. Фаизрахман  Низамутдин 
Сулейманов;Фахри 
Богоманова

ок.85
уч-ся

7 Битлянгур Кляушская неизв. Шайхизад Зиатдинов 58 уч
8 Нижняя 

Ошма
Красно-
горская 

1820 г. Мулла:Сабир Ситдиков;Фати
ма Галимуллина

ок.90
уч-ся

9 Нижняя 
Ошма

Красно-
горская 

неиз-
вестно

Габдул  Шакур  Галиуллин; 
жена-Кадыча Галимуллина

88
уч-ся

После подробного освещения общего образования татарских детей в г. 

Казани  и  Мамадышском  уезде,  в  которых  проживает  главным  образом 

татарское  население,  рассмотрим  состояние  мусульманского  начального 

образования  на  примере  более  отдаленного  и  многонационального  уезда  - 

Царевококшайского.  В  Царевококшайском  уезде  всего  существовало  63 

медресе и 3 мектебе. Также известно, что 4 мусульманских мальчика обучались 

при Русско-Уртемском начальном училище [НА РТ ф.160, оп.1, д.947.- л.2].

В  августе  1912  года  инспектор  народных  училищ  Царевококшайского 

уезда представил отчет Директору начальных училищ Казанской губернии, в 

котором  содержится  такая  информация:  «…  по  сведениям,  доставленным 

Царевококшайским  Уездным  Управлением,  имею  честь  сообщить  Вашему 

превосходительству  следующее:  1)  время  открытия  мектебе  при  мечетях 

неизвестно, а существуют большей частью указания «с незапамятных времен»,

2)  были  ли  они  в  свое  время  зарегистрированы  полицейским  начальством, 

сведений не имеется; 3) русских классов при мектебе не существует и открытие 

таковых  на  свои  средства  жители  не  согласны;  4)  муллы,  как  таковые, 

правоспособны и благонадежны, но к преподаванию они никем допущены не 

были,  а  обучают детей «по  старым правам»;  5)  все  школы существуют при 

приходских мечетях» [НА РТ ф.160, оп.1, д.1687.- л.50-57].
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Далее представим число мусульманских школ в Царевококшайском уезде 

и количество обучающихся в них детей татар на 19 июля 1912 г.

Таблица № 18
Сведения о конфессиональных мусульманских школах

Царевококшайского уезда Казанской губернии

№ Название
волости

Число
мектебе

Количество учащихся
мальчики девочки всего

1 Шиншинская 6 189 178 367
2 Кшкловская 22 673 420 1.093
3 Куллекиминская 22 560 391 951
4 Сотнурская 3 109 73 182

Итого 53 1.531 1.062 2.593

Изучение  архивных  документов  о  состоянии  мусульманского 

образования  в  городах  и  селениях  губернии  позволяет  сделать  следующие 

выводы:

- начало XX века связано с ростом количества мусульманских школ;

- в селениях губернии открывались мектебы, в городах – русско-татар-

ские училища, мектебы и медресе; 

-  мектебы открывались с разрешения дирекции начальных училищ при 

условии организации при нем русского класса;

-  лица,  преподающие  в  школах  для  татарских  детей,  находились  под 

надзором полицейских исправников;

- развивалось женское национальное образование;

- татарские мальчики и девочки обучались отдельно;

- преподавателями мусульманских школ были муллы и их жены.

Таким образом, к 1899 году в Казанской губернии всего насчитывалось 

791 мектебов и медресе, в которых обучалось 46802 учащихся, среди них 29495 

мальчиков  и  17307  девочек.  По  переписи  1898  г.  в  Казанской  губернии 

числилось  343222  татарских  мальчика  (0,23  %  от  общего  числа)  и  333856 

девочек - магометанок (0,0057 %). Следовательно, образованием было охвачено 

очень малое количество татарских детей: 8,6 % мальчиков и 5,2 % девочек. 
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Познакомимся  с  ведомостью  1913  года  об  общем  количестве 

мусульманских школ в Казанской губернии.

Таблица № 19
Сведения о числе мусульманских учебных заведений (1913 г)

Уезды Тат. училища
 с рус. яз.

Учащиеся Мектебе  и 
медресе

Учащиеся
мал. дев. мал. дев.

1. Казанский
2. Лаишевский
3. Мамадышский
4. Козмодемьянский
5. Свияжский
6. Спасский
7. Цивильский
8. Тетюшский
9. Царевококшайский
10. Чебоксарский
11. Чистопольский
12. Ядринский

13
1
9
-
2
7
2
10
1
-
6
-

541
84
275
-
120
391
80
282
67
-
243
-

98
1
-
-
65
-
48
111
34
-
35
-

235
96
165
-
52
78
15
132
54
4
130
-

10673
4993
6222
-
3053
4623
955
8200
1875
345
7617
-

7995
2890
5092
-
1998
1734
430
5148
1582
97
3972
-

       Итого 52 2087 396 961 48562 30934
Сравним представленные  данные  о  количестве  мусульманских  школ  и 

учащихся 1899 г. со сведениями за 1913 год. В 1913 г. в Казанской губернии 

числилось уже 1013 мусульманских учебных заведений,  в которых получало 

образование  81979  учащихся,  из  них  50649  мальчиков  и  31330  девочек. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что за 14 лет число школ 

выросло на 28 %, общее количество учащихся увеличилось на 75 %, из них - 

мальчиков на 71 %, девочек на 81 %.

Мусульманские  школы  подразделялись  на  старометодные  и 

новометодные.  К  старометодным  относились  мектебы,  в  которых  обучение 

грамоте  велось  индивидуально  по  книгам  буквослагательным  методом, 

новометодные  школы  отличались  тем,  что  в  них  грамоте  обучались 

коллективно при помощи звукового метода. 

В письме Казанского уездного исправника Министерства внутренних дел 

А.В.  Васильева  Казанскому  вице-губернатору  Г.Б.  Петкевичу,  датированном 

ноябрем 1913 г.,  дается  характеристика  звуковому методу  обучения  детей  в 

мусульманских школах. Познакомимся с небольшим фрагментом письма, где 

А.В.  Васильев  пишет:  «…Преподавание  в  медресе  и  мектебах  ведется  на 

татарском  языке  без  всяких  программ,  а  по  усмотрению  мулл,  по  старому 
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методу,  за  очень  незначительным  исключением,  где  некоторые  муллы 

пытаются,  и  то  с  согласия  родителей  учащихся,  применять  новый  метод 

изучения азбуки,  заключающийся в звуковом способе,  дающем возможность 

скорее  научить  учащихся  читать  и  писать,  так  как  урок  ведется  со  всеми 

учащимися  одновременно,  тогда  как  по  старому  методу  изучают  азбуку  с 

каждым учеником отдельно…» [НА РТ ф.160, оп.1, д.1576.- л. 278].

Из общего количества мусульманских школ – 1088 мектебов и медресе- в 

1914  году  обучение  по  старому  методу  осуществлялось  в  1027  учебных 

заведениях (992 мектебах и 35 медресе), а новометодными являлись лишь 61 

заведение (54 мектебе и 7 медресе) [НА РТ ф.160, оп.1, д.1577.- л.228].

В  секретной  переписке  Директора  начальных  училищ  относительно 

новометодных  татарских  учебных  заведений  имеется  следующая  запись: 

«Преподавание в Усмановском медресе идет по новому методу; в курс введены 

общеобразовательные  предметы.  Названное  медресе  вместе  с  Галеевским 

является  в  Казани  школою  новаторского  типа,  националистического 

направления» [НА РТ ф.160, оп.1, д.1576.- л.3].

Сравним  преподавание  в  старометодных  и  новометодных  мектебе.  В 

старометодных мектебе из учебных предметов изучались Коран, закон божий, 

история о пророках, чистописание, изречения Мухаммеда (на татарском языке); 

особых программ не было; преподавание осуществляли муллы и их жены (без 

образовательного ценза).

В  новометодных  мектебе  обучение  было  организовано  следующим 

образом:

-   изучались  Коран,  закон  божий,  история  о  пророках,  изречения 

Мухаммеда;  было  включено  изучение  общеобразовательных  предметов  - 

история России, арифметика, чистописание, география, геометрия; в некоторых 

школах  учащихся  знакомили  с  рассказами  для  детей  о  природе,  животных, 

домашнем быте на татарском языке и татарскими стихами (д. Верхняя Корса 

Казанского уезда);  в редких случаях в программе обучения имелось пение и 

рисование (д. Кшклово Царевококшайского уезда);
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- обучение велось по программе, выработанной особой комиссией;

-  в  содержание  обучения  новометодных  мектебе  входили  предметы, 

связанные  с  пением.  Например,  изучение  книги  «Койле  иман»  (распевное 

разучивание стихов), «чтение Корана нараспев», «упражнения в чтении Корана 

нараспев» и т.п.  

-  в  начале  XX в.  в  новометодных  учебных  заведениях  имели  место 

произведения  народного  творчества  и  светской  национальной  восточной 

поэзии,  которые  включались в учебные пособия, в программы преподавания 

различных дисциплин и использовались по личной инициативе преподавателей;

-  преподавали  в  них  муллы  и  мугаллимы,  окончившие  новометодные 

медресе или Татарскую учительскую школу.

Изучение  содержания  образования  в  медресе  и  мектебах  Казанской 

губернии позволяет сделать вывод, что в обязательных программах обучения 

данных учебных заведений нами не обнаружено изучение предмета музыки и 

пения.  В  основном,  музыкальное воспитание  осуществлялось  во  внеурочной 

деятельности  учащихся  и  в  домашней  среде,  связанной  с  музыкальным 

творчеством татарского народа.

Известно, что шакирды были знатоками фольклора. В молодежной среде 

пользовались  большой  популярностью  многочисленные  песни  шакирдов  – 

праздничные  («Науруз»),  сатирические  (сценки  из  школьной  жизни), 

драматические («Баит о замерзших шакирдах»), социального характера («Песня 

шакирдов»), революционные («Мусульманская марсельеза») и т.д.

Кроме того, в конфессиональные учебные заведения начинали проникать 

элементы светской музыкальной культуры. В татарской печати того времени 

нередко  встречаются  сведения  о  концертных  хоровых  и  инструментальных 

выступлениях шакирдов. Особенно популярным среди учащихся медресе было 

инструментальное  исполнительство.  Шакирды  играли  на  курае,  кубызе, 

фисгармонии. В основном, они исполняли татарские мелодии в унисон на слух. 

В  некоторых  случаях  инструментальные  ансамбли  создавались  из 
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исполнителей  на  европейских  музыкальных  инструментах  –  фортепиано, 

скрипки, мандолины, гитары, флейты.

В  «Секретной  переписке  о  татарских  школах»  Дирекции  народных 

училищ Казанской  губернии  за  1912  год  нами  обнаружен  текст  «Татарской 

солдатской  песни»,  которая  исполнялась  в  одном  из  учебных  заведений. 

Приводим ее в неизменном виде с дословным русским переводом.

Татарская солдатская песня

«Солдат итеп алдылар, (Приняли меня в солдаты,

Билгэ каешь салдылар, подпоясали ремнем,

Арабызда начарлар А негодные к службе

Илебездэ калдылар. Остались на родине.

Приемнын ачкчи, Ключи от приемки,

Биек икэн бачкычы – И лестницы высоки.

Приемнан котолыбчига От службы освобождаются

Уляалмаган – ач кеше. Полумертвые - голодающие.

Ак ат алдым акчага, Купил я белого коня, 

Анекэй чыгыб баксага Взгляни-ка, мамаша, на него,

Зифабуем мин устердем Наверное, вырос я

Ул Николай падшага.» Для Николая, для царя.)

Далее  рассмотрим  развитие  женского  национального  образования  в 

Казанской губернии. Становление женского образования среди татар относится 

к первой половине  XIX в. В это время девочки получали только религиозное 

образование, обучаясь у абыстай (жена муллы).

В сельской местности не было условий для получения знаний. Обучение 

девочек проходило в неприспособленном помещении, как правило, на кухне, 

где  готовилась  пища,  находились  домашние животные.  В  городских  школах 

Казани условия обучения были лучше, занятия проходили в отдельной комнате, 
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в которой были расставлены столы, полы покрыты коврами, имелись учебные 

пособия.

Содержание  обучения  девочек  заключалось  в  заучивании  наизусть 

религиозных  книг  («Иман  шарты»,  «Эфтиякъ»)  и  произведений  древней 

художественной  литературы  («Юсеф  вә Зулейха»,  «Кисәк  баш»).  Девочки 

постарше изучали Коран.

Время  обучения  не  имело  строгих  временных  рамок  –  занятия 

проводились  в  свободное  от  полевых  работ  время  (примерно  с  октября  по 

апрель). Учиться в школе могли позволить себе только девочки состоятельных 

родителей,  за  обучение  они  приносили  садака  (денежное  пожертвование), 

керосин и дрова. В доме абыстай девочки не только учились, но и помогали по 

хозяйству (мыли полы, стирали белье, ухаживали за детьми).

В 60-е гг.  XIX в. под влиянием общественно-педагогического движения 

начинает развиваться светское женское образование. Первое светское учебное 

заведение для татарских девочек - Русско-татарская школа для первоначального 

обучения - открывается 3 апреля 1872 г. в Казани. Школа размещалась на ул. 

Фуксовской  и  существовала  на  средства  Министерства  народного 

просвещения.  Школа  просуществовала  всего  два  года,  так  как  количество 

учениц не превышало 5 человек.  Причиной закрытия школы явилось то, что 

родители отказывались отдавать своих детей в русско-татарские школы из-за 

отрицательного отношения мусульманского духовенства к светскому обучению 

девочек.

К концу  XIX в. некоторые мектебе стала преобразовываться в светские 

учебные заведения для татарских девочек. Примером может служить женское 

мектебе Лябибы Хусаиновой, которое было учреждено в Казани в 1895 г.,  а 

затем преобразовано в светскую школу для татарских девочек.

Вторая женская русско-татарская школа открылась в Казани 5 сентября 

1901 г. Ее возглавляла Хадича Ахмерова. Школа располагалась на ул. Старо-

Захарьевской и находилась в ведении Министерства народного просвещения. 

Позднее на средства МНП открывается еще ряд русско-татарских школ: третья 
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-  в  1908  г.  в  Суконной  слободе;  четвертая  –  в  1910  г.  по  ул.  Большая 

Мещанская; пятая – в 1912 г. на Плетневской улице г. Казани.

В  начале  XX века  в  Казани  начинают  появляться  частные  женские 

школы.  В  1903  году  была  учреждена  школа  А.  Мустафина  на  ул. 

Екатерининской.  На Сенном базаре  существовала  школа татарской поэтессы 

Магруй  Музаффаровой,  в  Ново-Татарской  слободе  –  школа  Рабиги 

Амирхановой, в Адмиралтейской слободе – школа Сагадат Амирхановой и по 

одной начальной школе для татарских девочек были открыты в Суконной и 

Пороховой слободе. 

Период конца  XIX - начала  XX в. отмечается тем, что женские школы 

стали открываться не только в г. Казани, но и в уездах Казанской губернии. В 

частности, в 1898 г. была учреждена женская школа в г. Чистополе. В с. Кара-

Кашлы существовала татарская женская школа Фатыми-Фариди ханум, которая 

состояла из нескольких классов. 

После  буржуазно-демократической  революции  1905  -  1907  гг.  начался 

новый  подъем  женского  образования  и  просвещения.  Появились 

педагогические  татарские  журналы  «Тәрбия»  («Воспитание»),  «Мәктәб» 

(«Школа»), женский журнал «Сююмбикә», детский журнал «Ак юл» («Светлый 

путь»), «Шура» («Союз»), освещающие вопросы женского образования. Стали 

публиковаться  труды татарских писательниц и  поэтесс  (Ф.  Сулеймания,   М. 

Музаффария, З. Бурнашева). Татарские девушки стали посещать библиотеки, в 

театре появилась ложа для татарских женщин, в театральной труппе «Сайяр» 

начали выступать татарские артистки (С. Гиззатуллина - Волжская, Ф. Ильская, 

Г. Булгарская). 

Большой  популярностью  среди  татарской  молодежи,  в  том  числе  и 

девушек, пользуется татарский национальный клуб («Шәрык клубы»). Начало 

деятельности  «Шәрык  клубы»  относится  к  концу  1907  года.  В  клубе  для 

татарской молодежи регулярно проводились концерты, спектакли, танцы под 

духовой  оркестр.  При  нем  были  организованы  хоры,  инструментальные 

ансамбли, кружки, в том числе и детские. Также проводились утренники для 
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детей,  праздники  для  школьников,  концерты  татарской  народной  и 

классической музыки. 

Однако  несмотря  на  положительные  сдвиги  в  развитии  женского 

татарского  образования,  имелись  определенные  трудности  в  обучении  и 

воспитании татарских девочек. Перечислим их:

- отрицательное отношение реакционного мусульманского духовенства к 

светскому женскому образованию;

- отсутствие педагогических кадров для русско-татарских женских школ;

- отсутствие разработанных программ светских дисциплин на татарском 

языке, учебников и методических пособий.

Итак,  в  начале  XX в.  не было специального педагогического учебного 

заведения  для  подготовки  учительских кадров  для  татарских  женских школ. 

Первой начала готовить необходимые кадры Ижболдинская татарская женская 

школа  Сарапульского  уезда  Вятской  губернии.  Преподаванием  в  казанских 

татарских  женских  школах  занимались  выпускницы  школы  Лябибы 

Хусаиновой и русских женских гимназий (Мариинской, Ксенинской, Котовой, 

Шумковой).  В  главе  IV,  освещающей  музыкальное  образование  в  женских 

гимназиях,  были  представлены  пофамильные  списки  обучающихся  в  них 

татарских девочек.

В рамках нашего исследования особый интерес представляет школа для 

татарских  девочек  Ф.  Аитовой.  На  примере  детства  самой  Фатыхи 

Абдулвалеевны  Аитовой  можно  проследить  уровень  обучения  татарской 

девочки  из  обеспеченной  семьи  и  традиционное  отношение  к  женскому 

образованию татар вообще.

В своей автобиографии Аитова пишет: «Я родилась в 1866 г. в г. Троицке 

Оренбургской губернии. По обычаю моего времени, образование для женщин 

считалось лишней, ни к чему не ведущей роскошью, и меня, по примеру всех, 

обучали  грамоте  на  татарском  языке  у  одной  местной  «абстай»  очень 

непродолжительное время.
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В 1887 г.  я вышла замуж за казанского уроженца Сулеймана Аитова и 

переехала в г. Казань…

После смерти своего отца я получила наследство, которое позволило мне 

… осуществить мою мечту об открытии настоящей, правильно организованной 

школы, дающей европейское образование детям моего народа» [НА РТ ф.74, 

оп.1, д.1.- л.2].

В 1897 г. в Суконной слободе г. Казани Ф. Аитова открыла школу для 

первоначального обучения татарских девочек, в которой преподавалось чтение, 

письмо, рукоделие и религия. Сама Фатиха-ханум обучала девочек  рукоделию. 

Бесплатная школа просуществовала 3 года. В ней получили образование около 

30 девочек из беднейших казанских семей Суконно-Слободского района.

27  августа  1909  г.  Аитовой  была  открыта   четырехлетняя  начальная 

женская  школа  для  татарских  девочек.  «Мектебе  для  татарских  девочек  с 

русским языком Аитовой в г.  Казани находится на Екатерининской улице в 

доме  учредительницы,  жены  купца  Фатыхи  Абдулвалеевны  Аитовой. 

Разрешение  на  его  открытие  дано  было  Директором  народных  училищ 

Пинегиным от 18 августа 1909 г. за № 3430,  так как в прошении об открытии 

мектебе  Аитова  просила  ввести  в  нем  и  обучение  русскому  языку  по 

программам  начальных  училищ,  то  названный  директор  придавал  такому 

заявлению  очень  большое  значение,  как  первому  за  время  его  двухлетнего 

управления  дирекцией»,  -  такая  запись  имеется  в  одном  из  архивных 

документов [НА РТ ф.1, оп.4, д.5482.- л.225].

Женский  мектебе  для  обучения  татарских  девочек  мусульманской 

религии с  обучением их русскому языку и русской грамоты был открыт по 

правилам для инородческих училищ, утвержденных 1 ноября 1907 г., с русским 

классом в составе  5 отделений или классов.  Главная цель открытия мектебе 

заключалась в том, чтобы научить девочек рукоделию и домоводству [НА РТ 

ф.160, оп.1, д.1289].

Аитова  открыла  школу  на  собственные  средства,  и  все  годы  ее 

существования  (до  1918  г.)  примерно  половину  расходов  по  содержанию 
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школы (до 3000 руб.) она ежегодно покрывала из личного фонда. Впоследствии 

школьная комиссия Городской думы стала выделять на школу по 600 рублей в 

год.  Ежемесячная  плата  с  учащихся  собиралась  до  70  рублей.  Ученицы  из 

бедных  семей  (примерно  30-40  человек)  обучались  бесплатно.  Кроме  того, 

поступали средства от родителей учениц. Например, в 1910-1911 у.г. во время 

весенних  переводных  экзаменов  от  родителей  и  посетителей  школы  в 

школьный фонд поступило 512 руб., 352 аршина ситца и 100 головных платков 

[67].

Количество обучающихся год от года неуклонно росло. В первый год в 

школе  Аитовой  училось  85 казанских  девочек.  Через  три  года  в  Аитовском 

мектебе насчитывалось 230 человек: в  I классе - 40; во  II - 40; в  III - 40; в  IV 

основном - 32; в IV параллельном – 32; в V основном - 30; в V параллельном - 

16 учениц. Среди учениц школы получали образование дети местной татарской 

интеллигенции:  дочь  Максудова  (редактора  газеты  «Юлдузъ»);  Апанаева, 

Азимова, Усманова, Яхина. В 1913-14 у.г. в школе числилось 235 девочек. В 

последние  годы в  стенах  школы обучалось  уже до 450 учащихся,  в  составе 

которых были девочки не только из казанских семей, но и из уездов Казанской 

губернии. Как видим, учебное заведение Аитовой имело успех и пользовалось 

большой популярностью.

Школа  помещалась  в  специально выстроенном двухэтажном каменном 

здании. Старшие два класса размещались на втором этаже каменного дома, III и 

IV (основной и параллельный) – на нижнем этаже; а I и II классы – в отдельном 

доме,  находящемся  во  дворе.  В  учебном  заведении  имелось  необходимое 

оборудование:  парты,  классные  доски,  шкафы  для  учебных  пособий, 

географические  карты,  глобус.  В  последние  годы школа  размещалась  уже в 

трех зданиях [НА РТ ф.74, оп.1, д.1.- л.3].

На начальном этапе открытия школы в ней преподавались такие учебные 

предметы,  как  родной,  русский  и  арабский  языки,  религия,  арифметика, 

рисование,  черчение,  чистописание,  история,  география,  татарская 

национальная  литература.  Во  внеучебное  время  проводились  занятия  по 

198



рукоделию.  Кроме  указанных  предметов,  в  качестве  обязательного  изучался 

русский  язык.  Начиная  с  III класса,  было  включено  чтение,  письмо  и 

разговорные  уроки  по  русскому  языку.  Недельная  нагрузка  учениц  I и  II 

классов составляла 24 часа, а учащиеся III и IV классов учились по 35 часов в 

неделю,  в  том числе  они имели по 9  часов русского языка.  Самое большое 

количество  часов  было  отведено  на  изучение  родного  языка  и  арифметики. 

Татарский  язык  изучался  на  предметах:  чтение,  диктант,  сочинение, 

чистописание.

Программа преподавания в татарских классах женского мектебе Аитовой 

по отделениям распределялась следующим образом:

I отделение:
1) родной язык (тюрки алифба),

2) арабский язык (арабы алифба),

3) татарское чтение (кираат тюрки),

4) чтение Корана (сураи Гакара),

5) арифметика (4 действия над числами),

6) письменные упражнения (списывание),

7) рисование (по книжкам М.Савелова)

8) наизусть из Корана: суры «Фатиха», «Ихлас»; молитвы «Ага Джалиль»,

«Калиматет  таухид»,  «Калиматет  шагидат»,  «Иману  тафсыли»,  «Иман-

Иджмали».

II отделение:

1) чтение Корана от суры «Баккара» до суры «Ниса» (с прим. Таджвид),

2) Таджвид (Шахид Гауни),

3) наизусть из Корана (10 последних сур),

4) рисование (по книжкам М.Савелова).

III отделение:

1) чтение Корана от суры «Ника» до «Играф» (с прим. Таджвид),

2) гильмихат (Хусаина Хифги),

3) наизусть из Корана (от суры «Дхо» 10 сур),
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4) рисование (по книжкам М.Савелова). 

IV отделение:

1) чтение Корана от суры «Играф» до «Каеф» (с прим. таджвид),

2) Муфасаль Гильмихаль,

3) хадис (1 книга Галимджана эль Баруди),

4) наизусть из Корана от суры «Фивь» до конца (с переводом на тат. язык),

5) рисование (по книжкам М.Савелова).

V отделение:

1) чтение Корана от суры «Каэф» до конца,

2) история ислама (часть 2),

3) Кдури до главы «Хадж»,

4) Хадис (2 книга), 

5) Сарф,

6) Мунабиат (до 6 главы),

7) рисование (по книжкам М.Савелова), 

8) наизусть из Корана от суры «Дхо» до «Гаср» (с переводом на тат. язык) [НА 

РТ ф.160, оп.1, д.1289].

Из представленной программы видно, что хотя школа считалась светской, 

но религиозному образованию, осуществляемому во всех классах, придавалось 

первостепенное значение.

В послеобеденное время (с 13 до 16 час.) девочки занимались в русском 

классе: 3 раза в неделю учительница занималась со старшей группой (16 чел.) и 

3  раза  с  младшей (30 чел.).  В свободные от занятий русским языком дни в 

названных группах в это же время преподавалось рукоделие. Преподавателем 

рукоделия  работала  В.С.  Моисеева,  которая  также  преподавала  в  частной 

женской  гимназии  Шумковой.  В  одном  из  документов  имеется  запись  о 

качестве  усвоения  знаний  по  русскому  языку  и  навыков  по  рукоделию,  где 

говорится следующее: «Рукоделием девочки занимаются очень старательно и 

делают большие успехи.  Но  в  усвоении русского  языка  не  видно  большого 
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успеха: заведующая объясняет это новизною дела и невозможностью сделать 

занятия в русском классе ежедневными» [НА РТ ф.74, оп.1, д.2].

Заведующей  мектебе  все  годы  состояла  Ф.  Аитова,  учительницей  в 

русском классе сначала была Марьям Гайнуллина (по мужу Еникеева),  затем 

выпускница Уфимской 2-й женской гимназии А. Тевлева. Некоторое время в 

школе  Аитовой  русский  язык  преподавала  Вера  Ивановна  Хальфина, 

окончившая 8 классов Казанской Мариинской женской гимназии, которая была 

устранена  распоряжением  учебного  начальства  как  уклонившаяся  в 

лютеранство и вступившая в брак со студентом университета из татар.

Остальные учительницы мектебе и помощницы (вероучительницы), как и 

сама Аитова, не имели русского образования и не знали разговорного русского 

языка.  Мугалиматки  преподавали  вероучение,  татарскую  грамоту,  а  также 

предметы  светского  характера:  арифметику,  чтение  рассказов  по 

природоведению,  географию,  грамматику  татарского  языка.  Учебная  работа 

была  поставлена  по  образцу  новометодных  мектебов,  преподавание 

осуществлялось не по предметной, а по классной системе обучения, т.е. каждая 

из учительниц обучала всем предметам в порученном ей классе. 

Всего классов было пять, причем в  IV и  V классах имелись основные и 

параллельные отделения.  В  личном архиве  Ф.  Аитовой  имеется  состав  этих 

преподавательниц с указанием их образования, должности, профессиональной 

характеристики, зарплаты. Изложим данные сведения:

1) Рабига Гайнетдиновна Мукминова, старшая мугалиматка, преподает в 

V классе (параллельное отделение); получает 20 рублей в месяц. Она - дочь 

местного купца, образование получила у Лябибы Хусаиновой, хорошо владеет 

арабским языком, к делу относится серьезно.

2) Галия Абдуловна Гадиева, учительница V класса (основное отделение); 

получает 25 рублей в месяц. Она - дочь муллы Казанской Азимовской мечети 

Абдуллы  Гафарова;  замужем  за  братом  Лябибы  Хусаиновой.  Образование 

получила у отца; хорошо знает арабский язык.
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3)  Амина  Исмагиловна  Хамидова  обучает  учениц  IV класса  (основное 

отделение); ее зарплата составляет 20 рублей в месяц. Она - дочь крестьянина 

из Тетюшского района, образование получила у казанского ахуна Хабибуллы 

Усманова.

4)  Уммугульсум  Мухаммедгалиевна  Сабитова,  учительница  IV класса 

(параллельное  отделение);  получает  30  рублей  в  месяц.  Она  -  казанская 

мещанка, образование получила в школе Лябибы Хусаиновой.

5)  Меруарид Фанаховна Туктарова  преподает  в  III классе;  ее  зарплата 

составляет 20 рублей; образование получила у Чистопольского муллы Назиба 

Амирханова.

6) Рабига Сафина Юзеева работает во  II классе; получает 20 рублей; по 

происхождению казанская мещанка; образование получила у ахуна Хабибуллы 

Усманова.

7) Рухия Мухутдинова учительница  I класса; ее зарплата 20 рублей; по 

происхождению казанская мещанка; имеет домашнее образование [НА РТ ф.74, 

оп.1, д.2.- л. 226-227].

Итак, в первые годы педагогами в школе Аитовой работали учительницы, 

имеющие  домашнее  образование  или  получившие  образование  у 

мусульманских  священников  –  мулл,  ахунов;  казанском  мектебе  Л. 

Хусаиновой;  русских  женских  школах.  Позднее  появились  учителя, 

окончившие Ижболдинскую татарскую женскую школу, Казанскую татарскую 

учительскую школу.

В 1913-14 гг. в школу пришли работать новые учителя, которые сыграли 

решающую роль в жизни школы. Среди них: Амина Терегулова, окончившая 

русскую женскую гимназию, и Мухутдин Курбангалиев, выпускник Татарской 

учительской школы. В 1913-14 у. г. в составе преподавателей школы Аитовой 

находилось 13 человек.

Учитывая  необходимость  светского  среднего  учебного  заведения  для 

татарских девочек и подготовки кадров для женских школ, Аитова приступила 

к  перестройке своей начальной школы в  среднюю. Она составила проект  8-
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летней татарской женской школы и обратилась к Директору народных училищ 

Казанской  губернии  с  просьбой  разрешить  преобразовать  школу.  В  своем 

прошении Ф. Аитова пишет: 

«Имею  честь  донести  вашему  превосходительству,  что  четырехлетний 

мой опыт ясно показал мне, что содержимая мною школа-мектебе, состоящая 

лишь из четырех отделений, далеко не удовлетворяет потребностям учащихся, 

что объясняется тем, что основы нашей религии и вообще ее магометанское 

вероучение  изложено  на  совершенно  чуждом  для  татарок  арабском  языке. 

Прежде  чем  приступить  к  изучению  вероучения,  нам,  мусульманам, 

необходимо  изучать  арабский  язык,  который  является  лишь  средством  к 

изучению основных догматов нашей религии.  Кроме того,  в течение первых 

четырех  лет  наряду  с  изучением  родного  татарского  языка  как 

подготовительной  ступенью  к  изучению  магометанского  вероучения  нужно 

проходить необходимый в нашем отечестве русский язык. Таким образом, для 

изучения  магометанского  вероучения,  изложенного  на  арабском  языке,  при 

четырехлетнем  обучении  остается  совсем  мало  времени  и  приступать  к 

изучению арабского языка возможно лишь в начале пятого года. А потому у 

нас в мужских медресе полный курс обучения продолжается 12 лет, между тем 

женщины нуждаются в знании магометанского вероучения столько же, сколько 

и  мужчины.  Поэтому  для  более  основательного  ознакомления  учениц 

магометанским вероучениям нужен, по крайней мере, 8-летний курс учения» 

[НА РТ ф.74, оп.1, д.4.- л.11-12].

Таким образом, 29 октября 1916 г. в г. Казани на базе начальной школы 

открылась первая женская гимназия для мусульманок Фатыхи ханум Аитовой. 

Гимназия  действовала  на  основании  правил  о  частных  школах,  классах  и 

курсах,  утвержденных  1  июля  1914  г.  Она  не  пользовалась  правами, 

присвоенными правительственным школам. В 1916 г. было открыто только два 

класса. В I было набрано – 35 учениц, во II – 30 учениц. В названных классах 

преподавались  следующие  предметы:  вероучение  ислама,  татарский  язык, 

татарская история, русский язык, чистописание на татарском и русском языках, 
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арифметика,  география,  естествоведение,  рисование,  рукоделие,  ручные 

ремесла.

В  соответствии  с  программой  школы  в  последующих  классах,  кроме 

названных  предметов,  девочки  обучались  арабскому  языку  и 

общеобразовательным  предметам  в  объеме  программы  женских  гимназии: 

русской  и  всеобщей  истории,  геометрии,  алгебре,  физике,  анатомии  и 

физиологии, гигиене, педагогике и дидактике.

Все  предметы,  кроме  русского  языка,  русской  истории  и  географии 

России,  преподавались  на  татарском  языке.  В  будущем  предусматривалось 

введение  некоторых иностранных языков.  Кроме того,  учащиеся  VIII класса 

должны были давать пробные уроки в младших классах. Введение педагогики 

придало школе характер педагогического учебного заведения.

Целью заведения была определена следующая: «дать знания татаркам на 

их родном языке и подготовить лиц, способных продолжить свое образование, 

и могущих быть полезными в воспитании и просвещении своих семей, своих 

сородичей и в других общественных делах».

В педагогический персонал 8-годичного училища входило 22 педагога, 

среди  них:  преподавательница  вероучения  Назира  Шигаповна  Гайнуллина; 

учительница  татарского  языка,  чистописания  и  естествознания  Марьям 

Музаффаровна  Муштариева  (окончила  8  классов  гимназии  Шумковой), 

преподавательница  арифметики,  географии  и  татарской  истории  Мадина 

Галиаскаровна  Сагитова  (окончила  8  классов   Третьей  гимназии), 

преподавательница  рукоделия  и  ручных  ремесел  Вера  Сергеевна  Моисеева 

(имеет звание домашней учительницы) и другие.

Работой женского татарского училища Аитовой руководили следующие 

педагогические кадры:

1)  Акимбетова  Марьям  Акимовна.  Окончила  гимназию  в  Самарканде, 

обучалась в Казани и завершила Казанские высшие женские курсы. Работала 

директром  в  Училище  Аитовой  до  1917  г.  и  преподавала  русский  язык  и 

чистописание.  
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2)  Шакулова  Сара  Касимовна.  Родилась  в  г.  Касимове.  Окончила 

Касимовскую женскую гимназию.  Слушала  лекции в  Сорбонне  в  Париже и 

изучала  живопись  в  личном  ателье  Сапожникова  в  Казани  совместно  с 

некоторыми  другими  учительницами  училища  Аитовой.  В  1917  г.  была 

директором Училища Аитовой.

Обучение  в  училище  было  платным,  ежегодный  взнос  за  обучение 

каждой ученицы составлял 24 руб., в сумме это составляло около 1500 руб. На 

оплату  преподавательниц  требовалось  5000  руб.,  не  считая  расходов  на 

содержание здания, отопление, освещение и т.д.

В письме Директора народных училищ Попечителю Казанского учебного 

округа имеются сведения о программе и учебной литературе, используемой в 

училище Аитовой. В частности, в нем говорится следующее: «Определенного 

курса  обучения  в  мектебе  Аитовой  в  настоящее  время  нет:  каждая 

преподавательница  вероучения  учит  тому,  чему  может  научить  по  своей 

подготовке, но в пределах принятых учебников. Обзор этих учебников может 

служить обзором курса учения» [НА РТ ф.74, оп.1, д.12].

Обучение  велось  по  новым  учебникам,  принадлежащим  авторам, 

сочувствующим новометодному движению в мусульманской школе:  Галеева, 

Максудова,  Файзуллина,  Каримова  (редактора  «Вакыфъ»),  Тукаева, 

Курбангалиева, Агеева и прочих.

Представим подробный перечень учебников и пособий:

1. По мусульманскому вероучению 

а) Гашадъ – вероучение, ч.1. Гадыя Максудова (Казань, 1907 г.);

б)  Хуснуль-гибада  –  богослужение  Галимджана  Баруди  (Казань,  1908  г., 

типография Харитонова);

в)  Гильми-сал  –  вероучение  Хусаина  Хафзи  (Казань,  1912  г.,  типография 

«Миллятъ»);

2. По татарскому языку

а) татарская азбука Гайнетдина Ахмарова (Казань, 1910 г., электротипография 

«Умидъ»);
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б) кизаат-турки – татарское чтение, ч.1 и 2 Гайнетдина Ахмарова (Казань, 1911, 

тип. Харитонова);

в)  янгы  кырат  –  новое  татарское  чтение  Абдуллы Тукаева  (Казань,  1910  г., 

электротипография «Урнэкъ»);

г) адабият дарсляри – уроки по татарской литературе Абдуллы Тукаева (Казань, 

1911, электротипография «Урнэкъ»);

д)  гаиля  дарсляри  –  уроки  по  домоводству  Факруль  Сакаты  Сулеймановой, 

(Казань, 1912 г., типография Каримова);

е) сарфи-турки.

При переводе из класса в класс проводились переводные испытания, на 

которые  приглашались  родители.  Обучение  в  училище  Аитовой  велось 

разными  методами:  методом  рассказа,  беседы,  письменных  и  графических 

работ, методом работы с учебником и книгой, методом демонстрации опытов 

по физике и др. В учебно-воспитательной работе школы применялись методы 

поощрения (похвальные листы, учебные пособия, отрез на платье) и наказания 

(удаление  из  класса,  вынос  порицания,  вызов  к  начальнице,  воздействие  на 

родителей). 

В  среднем  учебном  заведении  Аитовой  была  хорошо  организована 

внеклассная  воспитательная  работа.  Основными  задачами  разнообразной 

воспитательной работы ставились следующие: 1) привитие полезных трудовых 

навыков, 2) организация детского досуга, 3) привлечение детей и их родителей 

к школе.

На  внеучебных  занятиях  по  рукоделию  ученицы  занимались  шитьем, 

вышиванием,  вязанием.  Весной  организовывалась  выставка,  на  которую 

приглашались родители. По пятницам во внеучебное время часто проводились 

занятия по кулинарии, которые организовывали родительницы учениц. Девочки 

обучались  навыкам  приготовления  татарских  блюд.  Занятие,  как  правило, 

завершалось обедом или чаепитием.

Известно, что в школе Аитовой были хоры учениц. Им разрешалось петь, 

танцевать,  играть  на  музыкальных  инструментах.  Воспитанницы  часто 
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устраивали  концерты.  Большое  место  в  воспитательной  работе  отводилось 

школьным  праздникам,  которым  предшествовала  тщательная  подготовка. 

Например, ежегодно весной проводился традиционный праздник, посвященный 

окончанию учебного года, на котором звучало много музыки. На праздниках 

все учащиеся получали подарки - красивые игрушки, стаканы, ленты для кос. 

Кроме  школьных  праздников,  ученицы  Аитовского  училища  посещали 

городской  театр,  различные  концерты,  бывали  в  кинотеатре,  национальном 

клубе «Шәрык клубы».

В  летнее  время  при  школе  Аитовой  организовывались  курсы  для 

взрослых. В частности, в 1911 году были организованы курсы кройки, шитья и 

кулинарии для женщин-татарок, которые имели большой успех. Выпускницы 

курсов получали диплом ремесленниц по курсу кройки и шитья. Летом 1912 

года  при  школе  Аитовой  были  организованы  курсы  кройки  и  шитья  для 

учительниц этой школы.  Окончившие получали звание мастера  рукоделия  и 

право открытия мастерской.

Таким  образом,  изучение  мусульманского  женского  образования  в 

Казанской губернии позволило прийти к следующим выводам:

- женское образование начинает развиваться в  XIX веке и носит чисто 

религиозный характер;

- с начала XX века появляются светские учебные заведения для татарских 

девочек,  в  которых  религиозному  образованию  по-прежнему  уделяется 

большое внимание;

- увеличивается количество женских школ и число обучающихся в них;

- вводятся новые общеобразовательные предметы;

- разрабатываются новые учебники;

- начинают применяться новые методы обучения;

- появляются учебные заведения для подготовки педагогических кадров 

для татарских школ;

- большое внимание уделяется воспитательной работе школ;
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- основными проблемами женского образования являлись: отрицательное 

отношение  мусульманского  духовенства  к  светскому  образованию  девушек-

татарок;  недостаток  педагогических  кадров  для  новометодных  школ; 

отсутствие разработанных программ, учебников и пособий на татарском языке.

Отдельно  отметим  особенности  музыкального  воспитания  в  сфере 

женского мусульманского образования:

- во-первых, уроки музыки и пения отсутствовали в программах женских 

учебных заведений;

-  во-вторых,  музыкальное воспитание осуществлялось  в рамках других 

учебных  дисциплин:  распевное  чтение  Корана,  певческий  метод  обучения 

грамоте; знакомство с жанрами татарского музыкального фольклора на уроках 

родного языка и литературы и т.д.;

-  в-третьих, преобладали внеучебные формы музыкального воспитания: 

исполнение  песен,  танцев,  музыкальных  игр  на  школьных  праздниках,  при 

посещении  «Шәрык  клубы»;  слушание  музыкальных  произведений  на 

концертах и музыкальных спектаклях;

-  в-четвертых,  внешкольная,  домашняя  среда  содержала  в  качестве 

неотъемлемого элемента народное музыкальное творчество.

После  изучения  содержания  и  процесса  образования  в  мусульманских 

мектебе и медресе, а также в женских светских школах для татарских девочек 

перейдем  к  рассмотрению особенностей  обучения  и  воспитания  в  одном из 

педагогических учебных заведений, готовящем кадры для татарских начальных 

народных школ – Казанской татарской учительской школе.

Татарская учительская школа была учреждена в г.  Казани в 1876 году. 

Это  было  первое  светское  учебное  заведение  для  татар  с  преподаванием 

русского  языка,  открытое  на  основе  Положения  о  татарских  учительских 

школах в гг. Уфе и Симферополе от 27 марта 1872 г. 2

2 Полное собрание законов Российской Империи.- Т. XLVII.- СПб., 1975.- С. 348-351.
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В обязательных правилах для воспитанников учительских семинарий и 

учительских  школ  Казанского  учебного  округа,  утвержденных  Попечителем 

округа  7  августа  1907  года,  говорится,  что  «школа  имеет  своей  целью 

подготовлять  народных учителей,  которым предстоит  учебно-воспитательная 

деятельность в начальных училищах» [НА РТ ф.92, оп.2, д.7563.- л. 46].

Казанская  татарская  учительская  школа  была  открыта  по  инициативе 

Инспектора  татарских  школ  В.В.  Радлова  и  содержалась  на  средства 

Министерства  народного  просвещения.  Школа  размещалась  в  доме  Я.Я. 

Бутягина по Екатерининской улице (ныне ул. Тукаевская д.73). 

Обучением  в  школе  занимались  следующие  преподаватели:  Михаил 

Пинягин  (педагогика,  русский  язык);  Ибрагим  Терегулов  (естествоведение, 

русский язык); Василий Богородицкий (русский язык); Шигабуддин Марджани 

(вероучение); Шакирджан Тагиров (рисование, чистописание); Петр Ломоносов 

(математика);  Петр  Траубенберг  (история,  география);  Дмитрий  Адо 

(естествоведение).

В  течение  18  лет  школой  руководил  Шахбазгирей  Ахмеров,  который 

выступал за обучение татарских юношей русскому языку и за звуковой метод 

обучения.  Срок  обучения  в  школе  составлял  четыре  года.  В  первые  годы в 

школу  могли  поступать  юноши,  начиная  с  15-летнего  возраста.  Обучение  в 

школе было платное: оно составляло 125 рублей в год,  с 1879 г.  плата была 

увеличена до 150 рублей.

Первый  выпуск  школы состоялся  в  1880  году,  квалификацию учителя 

начальной  народной  школы  получило  5  человек.  В  1879-80  у.г.  количество 

обучающихся составляло 29 учащихся, из них в I классе обучалось 7 человек, 

во II – 12; в III – 5; в IV – 5 воспитанников. В 1901 году в школе обучалось 26 

учащихся.  С  начала  XX в.  число  воспитанников  резко  возросло:  в  1903  г. 

учениками  состояло  уже  47  человек.  В  1914  году  в  школе  было  78 

воспитанников, из них: казеннокоштных – 24, своекоштных – 35, приходящих – 

19 человек.
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При  поступлении  в  школу  юноши  должны  были  продемонстрировать 

знания в следующих областях:  1) по русскому языку – правильное, беглое и 

толковое чтение доступных книг; письмо под диктовку; практическое знание 

русской разговорной речи; 2) по арифметике – знание всей нумерации целых 

чисел;  производство  первых  четырех  действий  над  этими  числами;  умение 

решать  легкие  умственные  задачи;  3)  умение  читать  по-татарски;  4)  по 

мусульманскому вероучению – Шерриит-уль-иман, т.е. «основание веры» (или 

катехизис);  обычные  мусульманские  молитвы;  умение  читать  Коран  по-

арабски.

С 26 сентября 1880 года были изменены правила приема в школу: стали 

принимать  татар-мусульман  не  моложе  17  лет,  по  возможности  старших 

учеников медрес; было разрешено принимать учеников в возрасте до 25 лет и 

давать им отсрочку отбывания воинской повинности до окончания курса.

За годы существования Казанской татарской учительской школы (1876-

1917)  из  ее  стен  вышло  389  учителей.  Имеются  сведения,  что  среди  ее 

выпускников было и 8 представительниц женского пола [42.68].  Учащимися 

школы были многие выдающиеся личности, среди них: педагоги – Галиаскар 

Сагитов,  Габдрахман  Курбангалиев,  Мухаметхан  Фазлуллин,  деятели 

литературы и  искусства  -  Гаяз  Исхаки,  Гафур Кулахметов,  Сагит  Сунгелей, 

Ильяс  Кудашев-Ашказарский,  Габдрахман  Мангушев;  военачальники  -  Якуб 

Чанышев,  Хусаин  Мавлютов;  общественно-политические  деятели  -  Садри 

Максуди, Мирсаид Султан-Галиев, Хусаин Ямашев и другие.

Содержание учебной программы школы включало изучение следующих 

основных  предметов:  в  I классе  –  русский  язык,  математика,  вероучение, 

естествоведение;  во  II классе добавлялись история,  география;  в  III классе – 

педагогика  и  дидактика,  в  IV классе  –  пробные  уроки.  Кроме  того, 

преподавались рисование,  черчение,  гимнастика.  Мусульманское вероучение, 

входящее  в  программу  обучения  всех  четырех  лет  (по  9  уроков  в  неделю), 

преподавалось  на  татарском  и  арабском  языках  и  заключалось  в  изучении 
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религиозных  книг.  Мусульманскую  религию  преподавал  мулла,  который 

вместе с учениками совершал молитвы. 

Одним  из  основных  принципов  обучения  в  школе  выступал  принцип 

наглядности. Это отражалось в том, что процесс обучения был хорошо оснащен 

наглядными  пособиями.  В  частности,  школа  имела  хорошую  библиотеку, 

химическую лабораторию, минералогическую коллекцию, физический кабинет, 

таблицы  растений  и  животных,  чучела  животных,  исторические  картины, 

глобусы, карты и т.д.

 Занятия в школе проводились ежедневно, кроме пятницы. Учебный день 

воспитанников школы строился следующим образом: учащиеся поднимались в 

6  ½ часов  утра,  занятия  продолжались  с  8  до  12  часов,  после  чего  ½  часа 

отводилось на обед, затем в час дня молитва, после которой ученики отдыхали 

до  14  часов,  с  14  до  15  часов  воспитанники  занимались  столярным  или 

переплетным мастерством (по желанию). С 15 до 16 часов проводились занятия 

гимнастикой,  до 18 часов желающие выходили на прогулку или занимались 

чтением и приготовлением уроков. В 18 часов - вечерний чай и ужин. Время с 

18 до 22 часов вечера посвящалось занятиям и приготовлению уроков.  В 22 

часа вечера они отправлялись в спальню. 

Воспитанники школы обязательно исполняли в школьной молельне все 5 

молитв  (намаз),  положенных  магометанским  законом.  Каждая  из  5  молитв 

имела свое название: 1) перед восходом солнца (ирта намазы), 2) в полдень (иля 

намазы),  3)  перед  закатом  солнца  (икынди  намазы),  4)  после  заката  солнца 

(акшам намазы), 5) после вечерней зари (ясиг намазы).

Молитвы  продолжались  недолго  (не  более  10  минут),  они  были  не 

обременительны  и  полезны  в  гигиеническом  отношении,  ибо  к  молитве 

магометанин должен приступать в чистоте и опрятности не только тела, но и 

одежды. Раз в неделю по пятницам в 12 часов ученики ходили в приходскую 

мечеть в чалмах.
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Воспитанники  школы  имели  свою  форму,  которая  не  нарушала 

традиционного  национального  татарского  костюма.  Форма  включала  в  себя 

следующие элементы: 

1)  «Ичеги»  (четек),  т.е.  мягкие  козловые  сапоги  с  красной  мягкой 

подошвой (из лошадиной кожи) и с зеленого цвета пяткой. «Кавуш» - калоши 

при любой погоде.

2) «Чальвар» - серые суконные брюки, носимые в сапоги или навыпуск. 

3) «Казаки» (домашний камзол) - серого цвета, ниже колен с застежкой 

сбоку.

4) «Казаки» (парадный камзол) – синего цвета, ниже колен с серебряным 

галуном на воротнике.

5)  «Тюбетей»  или  «калябуш»  -  тюбетейка  (головной  убор).  Во  время 

молитвы поверх тюбетейки надевалась белая чалма.

6) «Бурек» (для морозов и для жары) – круглая шапка черной мерлушки с 

суконным верхом.

7) «Чикмян» - холодное и теплое пальто коричневого цвета.

Специальная форма учащихся КТУШ выделяла их из общей среды своей 

эстетичностью,  элегантностью,  национальным  колоритом  и  вызывала 

позитивное отношение к светскому учебному заведению.

В 1882 году  при КТУШ было открыто начальное татарское училище, 

которое являлось приготовительным для поступления в школу, а также местом 

проведения пробных уроков учащимися старших классов.  В трех отделениях 

начального училища обучалось до 45 детей.  Несмотря на светский характер 

заведения,  ученики  ежедневно  имели  занятие  по  вероучению.  Большое 

внимание в начальном училище придавалось изучению русского языка. Кроме 

того, в программу обучения входило чтение, зрительная диктовка, письменные 

и грамматические упражнения, арифметика, решение примеров [НА РТ ф.142, 

оп.1, д.364].

Начиная  с  1880 года  при КТУШ регулярно перед началом обучения  в 

сельских народных школах проводились педагогические курсы для учителей 

212



татарских  школ.  Ежегодно  на  курсах  повышали  свою  квалификацию  до  10 

сельских  учителей.  В  содержание  обучения  на  курсах  входили  следующие 

дисциплины: а) уроки русского языка и арифметики; б) ежедневно по 2 урока 

практических занятий в народной школе г. Казани; в) обсуждение уроков;    г) 

краткий курс методики по предметам народных школ и школоведению.

Большое  внимание  в  школе  уделялось  воспитательной  работе  с 

учащимися. Основной задачей воспитания являлось приучение к дисциплине, 

освоение правил приличия, нравственности и учтивости. Особенно поощрялось 

усердие и трудолюбие.

Важное значение придавалось воспитанию эстетического вкуса, которое 

осуществлялось  на  уроках  каллиграфии,  черчения,  рисования,  переплетного 

дела. На занятиях по каллиграфии воспитанники осваивали красивое арабское 

письмо с помощью «калама» (палочка, выстроганная из березовой лучины или 

гусиное  перо).  На  черчении  и  рисовании  ученики  срисовывали  с  натуры 

геометрические  фигуры  и  приобретали  навыки  пользования  готовальней, 

красками. В переплетной мастерской они обучались умению прочно и изящно 

переплести книгу. 

В  КТУШ  была  хорошо  организована  внеклассная  работа  –  имелся 

литературный  кружок,  устраивались  спектакли,  концерты,  проводились 

литературные вечера.

Популярность театрального искусства в Казани, регулярные театральные 

премьеры,  гастроли  известных  артистов  и  появление  татарского 

драматического театра повлияло на развитие традиции театральных постановок 

в учебных заведениях. В помещении КТУШ ежегодно на святках устраивались 

ученические спектакли на русском языке.  Приведем примеры нескольких из 

них.

30 декабря 1897 г. в исполнении учеников и преподавателей КТУШ  были 

поставлены  пьеса  «Ревизор»,  комедия  «Женитьба»  Н.  Гоголя  и  комедия-

водевиль «Вытуриль» 3.

3 Казанский телеграф.- 1897.- № 1511.- С.3.
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В  1899,  1900  г.г.  на  сцене  школы  прошли  четырехактная  комедия 

русского драматурга А. Островского «Не все коту масленица», «Виц – мундир» 

Каратыгина,  «Обманутый  дядюшка»,  «Не  зная  броду,  не  суйся  в  воду», 

«Школьный учитель» (перевод с французского) и «Старый математик»4. 29 

и  30  декабря  1903  г.  были  поставлены:  комедия  в  I действии  «Старый 

математик»,  шутка  Корницкого  «С  первым  апреля»,  водевиль  в  I действии 

«Наследство помогло». 

В городской печати («Казанский телеграф») отмечалось, что спектакли в 

стенах КТУШ проходили с большим успехом. В зрительном зале всегда было 

много  публики,  особенно  татарской  учащейся  молодежи.  Обращалось 

внимание на артистичность исполнителей, хорошие декорации и костюмы. 

Во  время  антрактов  часто  играли  инструментальные  ансамбли.  В 

частности, имеются сведения, что на одном из представлений играл маленький 

оркестр, состоящий из  гармонии, аристона и скрипки, на которой играл ученик 

Субханкулов. В исполнении оркестра «слышались унылые, задушевные нотки 

«Матушки-голубушки» [24.77].

В связи с этим необходимо отметить, что если в  XIX в. участие татар в 

светской музыкальной жизни ограничивалось домашним обучением музыке и 

посещением музыкальных спектаклей и концертов, то в начале XX в. меняется 

отношение к музыке: вместо запрещения, развивается отношение к ней как к 

неотъемлемой части духовной культуры.

 В  учительской  школе  часто  проводились  литературные  вечера.  26 

августа  1898  г.  преподавателем   П.В.  Траубенбергом  был  организован 

литературный  вечер  для  учителей  -  татар,  съехавшихся  на  педагогические 

курсы.  Он прочитал несколько отрывков из «Капитанской дочки»,  затем вел 

беседу на литературные темы5.

В1899 г.  на литературном вечере,  посвященном памяти А.С.  Пушкина, 

воспитанники  школы  после  молитвы  читали  стихотворения  и  отрывки  из 

4 Казанский телеграф.- 1899.- № 1838.- С. 3; 1900.- № 2443.- С.3.

5 Казанский телеграф.- 1898.- № 1726.- С.3.
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сочинений  Пушкина  –  введение  к  поэме  «Медный  всадник»,  «Цыганский 

табор», «Бесы», монолог летописца Пимена, фрагменты из поэмы «Полтава», 

элегия «Брожу ли я вдоль улиц шумных», стихотворение «Памятник»6. В 

архивных документах КТУШ сохранились программы литературных вечеров, 

проводимых в  стенах  Казанской  татарской  учительской  школы.  Представим 

одну из них.

Программа литературного вечера, имеющего быть

в КТУШ в субботу 15 февраля 1903 г. (в 7 час вечера).

Отделение I

1.  «Дедушка  Мазай  и  зайцы»,  стихотворение  Н.  Некрасова  (уч-ся  IV кл. 

Еникеев Г.);

2.  «Василий  Шибанов»,  стихотворение  графа  А.  Толстого  (уч-ся  III кл. 

Кудашев);

3. «Орел и змея», басня Полонского (уч-ся II кл. Енгалычев);

4. «Иван Сусанин», стихотворение К. Рылеева (уч-ся III кл. Алакаев);

5.  «Генерал  Топтыгин»,  стихотворение  Н.  Некрасова  (уч-ся  IV класса 

Кулахметов).

Отделение II

1. «Завтра», стихотворение А. Плещеева (уч-ся III кл. Еникеев Г.);

2. Монолог Б.Годунова из драмы А. Пушкина (уч-ся IV кл. Алимбеков);

3. «Кочубей в темнице», из поэмы А. Пушкина «Полтава» (уч-ся III кл. Еникеев 

Ш., Еникеев Х., Надеев);

4. «Осел на ристалище», басня Полонского (уч-ся III кл. Хамидуллин);

5. «Крестьянские дети», стихотворение Н. Некрасова (ученик II кл. Агиев и уч-

ся I кл.);

6.  «Маленький  мужичок»,  стихотворение  Н.  Некрасова  (уч-ся  IV кл. 

Фаткуллин) [НА РТ ф.142, оп.1, д.75.- л.12-13].

6 Казанский телеграф.- 1899.- № 1962.- С.4.
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Программа  литературного  вечера  позволяет  познакомиться  с 

исполнительским  репертуаром  и  содержанием  внеклассной  работы.  В 

частности,  ученики  школы  знакомились  с  разнообразными  поэтическими  и 

литературными  жанрами  -  стихами,  баснями,  поэмами  и  драмами,  а  также 

творчеством  русских  писателей  и  поэтов  (Пушкин,  Толстой,  Некрасов, 

Плещеев,  Полонский  и  др.).  Наряду  с  внеклассными  формами,  в  школе 

развивались  и  кружковые  формы  воспитательной  работы.  В  частности,  в 

протоколе  заседания  педагогического  совета  КТУШ  от  6  сентября  1906  г. 

имеется запись об устройстве литературного кружка в школе.

К  началу  XX в.  относится  зарождение  татарского  хорового 

исполнительства.  Во  многих  учебных  заведениях  организуются  хоры.  Не 

составляет  исключение  и  Казанская  татарская  учительская  школа.  Основной 

репертуар татарских хоров составляли татарские народные песни, исполняемые 

в  унисон.  Выпускники  учительской  школы,  в  свою  очередь,  работая 

преподавателями, организовывали детские хоры в мектебах, медресе, частных 

школах, гимназиях. 

Кроме того, учащиеся нередко посещали оперные спектакли. Например, в 

сентябре-октябре 1901 года воспитанники КТУШ по приглашению дирекции 

оперной труппы несколько раз  посещали воскресные утренние спектакли.  В 

следующей  заметке  отражены  впечатления  учащихся,  посетивших  данные 

представления: «Видя на сцене в прекрасной обстановке чисто русские оперы – 

«Жизнь  за  царя»,  «Евгений  Онегин»,  «Русалка»,  питомцы  этого  учебного 

заведения  -  инородцы  с  своеобразной  культурой  …  испытывали  громадное 

эстетическое  удовольствие;  здесь  все  для  них  интересно:  и  содержание,  и 

выполнение, и блестящая обстановка, и музыка, и пение…»7.  В 

«Обязательных  правилах  для  воспитанников  КТУШ»  от  31  октября  1907  г. 

имеется  несколько  пунктов,  дающих  представление  о  занятиях  учащихся 

7 Казанский телеграф.- 1901.- № 2656.- С.4.
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школы, связанных с музыкальной и эстетической деятельностью. Перечислим 

их: 

Параграф 10. Не допускается пение, игра на музыкальных инструментах, 

громкие разговоры, тем более шум и крик в классе, мешающие учебной работе 

товарищей, а в спальне мешающие их необходимого сна и отдыха.

Параграф  13.  Игра  на  музыкальных  инструментах  разрешается  в 

праздничные дни и накануне их до 5 часов вечера, в будни же только с 3 до 5 

часов вечера.

Параграф  14.  Танцы,  равно  и  разные  приличные  игры,  допускаются  в 

школе в праздничные дни и накануне их с разрешения дежурного надзирателя.

Параграф  36.  Воспитанники  могут  посещать  театр,  концерт,  а  также 

публичные чтения и полезные зрелища в  праздничные дни и накануне их с 

разрешения инспектора по особым билетам (24.182).

Данные  материалы  доказывают,  что  во  внеурочной  деятельности,  в 

выходные  и  праздничные  дни  воспитанники  школы  занимались  пением, 

танцами,  игрой  на  музыкальных  инструментах,  а  также  с  разрешения 

инспектора посещали театр,  концерты,  публичные чтения и другие зрелища. 

Учащиеся  увлекались  музыкально-театральным  искусством  и 

инструментальным исполнительством. В КТУШ регулярно организовывались 

литературно-музы-кальные вечера, на которых звучала европейская классика, 

русские и татарские народные мелодии.

Таким образом, Казанская татарская учительская школа являлась первым 

светским  учебным  заведением,  которое  готовило  педагогические  кадры  для 

татарских  начальных народных  школ.  Уроки  пения  и  музыки  не  входили  в 

число  обязательных  учебных  предметов  КТУШ,  однако  музыкальное 

воспитание  осуществлялось  во  внеурочной  деятельности  учащихся  в  форме 

занятий  пением,  танцами,  игрой  на  музыкальных  инструментах,  участия  в 

литературно-музыкальных  вечерах,  театральных  постановках,  посещений 

оперных спектаклей, концертов, национального клуба.

217



Выводы по главе V

Изучение общего и музыкального образования в мусульманских учебных 

заведениях Казанской губернии позволило прийти к следующим выводам:

1.  В  учебных  программах  конфессиональных  и  светских,  сельских  и 

городских, мужских и женских мусульманских учебных заведений уроки пения 

и музыки отсутствовали.

2.  Целью  обучения  в  мектебе  являлось  обучение  основам  грамоты  и 

мусульманского  вероучения,  включающего  освоение  правильного  чтения 

Корана, краткой истории пророков, правила молитв и поста. Основная задача 

обучения в медресе заключалась в подготовке служителей культа и учителей 

начальных  народных  школ  для  татарских  детей.  Главная  цель  открытия 

женских  мектебе  заключалась  в  том,  чтобы  научить  девочек  рукоделию  и 

домоводству.  Цель  светских  женских  учебных  заведений  была  определена 

следующая:  «дать  знания  татаркам  на  их  родном  языке  и  подготовить  лиц, 

способных  продолжить  свое  образование  и  могущих  быть  полезными  в 

воспитании  и  просвещении  своих  семей,  своих  сородичей  и  в  других 

общественных  делах».  Татарская  учительская  школа  своей  целью  ставила 

подготовку народных учителей для начальных татарских училищ. 

Большое внимание уделялось воспитательным задачам, которые состояли 

в  привитии  полезных  трудовых  навыков  (слесарное,  переплетное  дело, 

рукоделие,  кулинария)  и  организации  детского  досуга.  Наряду  с  трудовым 

воспитанием,  важное  место  принадлежало  физическому  воспитанию 

(ежедневная  гимнастика)  и  воспитанию  эстетического  вкуса  (изящные 

наглядные пособия, навыки каллиграфии, рисование и черчение).

Цели  и  задачи  музыкального  воспитания  в  мусульманских  учебных 

заведениях не ставились.

3. Содержание обучения медресе и светских учебных заведений включало 

религиозные и гуманитарные предметы. Разработанных программ обучения в 

мектебе и медресе не существовало. 
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В содержание внеучебного музыкального воспитания входило унисонное 

исполнение  татарских  и  русских  народных  песен,  исполнение  отдельных 

классических  музыкальных  произведений  в  составе  инструментальных 

ансамблей; слушание зарубежной и русской классической музыки (оперы М. 

Глинки, А. Даргомыжского, П. Чайковского и т.д.).

4. Приобщение к музыке и пению осуществлялось на учебных предметах, 

не связанных с искусством. Например, обучение распевному чтению Корана на 

занятиях  по  вероучению;  знакомство  с  устным  народным  творчеством 

татарского  народа  на  уроках  родного  языка  и  литературы.  Другой  путь 

приобщения  к  музыкальному  искусству  был  связан  с  внеклассными  и 

внешкольными формами деятельности. К ним относились внеурочные занятия 

пением, игрой на музыкальных инструментах; участие в школьных праздниках, 

литературно-музыкальных вечерах; посещение оперных спектаклей, концертов, 

национального клуба «Шәрык».

5.  В  мусульманских  старометодных  школах  обучение  всем  предметам 

осуществлялось  старыми  методами  муштры,  неосознанного  зазубривания.  В 

новометодных и светских школах использовались словесные (рассказ, беседа) и 

практические  методы  (письменные  и  графические  работы,  демонстрация 

опытов).  Кроме того,  применялись:  звуковой метод обучения грамоте,  метод 

упражнений,  метод  поощрений.  Основным  принципом  обучения  выступал 

принцип наглядности.

6.  В  мектебе  обучались  дети  7-13  лет,  учащимися  медресе  являлись 

юноши от 14 лет до 28 лет. В женских мектебе и светских школах обучались 

девочки  в  возрасте  9-12 лет  мусульманского вероисповедания.  В Казанскую 

татарскую учительскую школу принимали юношей не моложе 17 лет.

7.  Преподаванием  в  магометанских  учебных  заведениях  занимались 

муллы,  их  жены,  чаще  всего  не  имеющие  свидетельств  об  образовании.  В 

светских школах обучали мугаллимы, мударрисы,  учительницы, получившие 

образование  в  Казанской  татарской  и  Ижболдинской  учительских  школах, 
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русских  гимназиях.  Муллы  и  их  жены  преподавали  бесплатно,  а  работа 

учителей татарских школ оплачивалась в размере 15-30 рублей.

8. Важным элементом воспитания татарских детей являлась национальная 

музыкальная  среда,  постоянно  окружающая  их  в  быту,  в  семье.  Трудовая 

деятельность, традиции, обряды, праздники неразрывно были связаны с устным 

народным  творчеством,  татарским  музыкальным  фольклором.  Каждый  жанр 

музыкального  творчества  татарского  народа  выполнял  определенную 

воспитательную  функцию  народной  педагогики  (бишек  җырлары  – 

колыбельные  песни,  юаткычлар  -  пестушки,  мавыктыргычлар  -  потешки, 

эндәшләр - заклички, үртәвечләр - дразнилки и др.)

9. Управление образованием в мектебе и медресе, открытых при мечетях, 

осуществляло мусульманское духовенство. До 70-х гг. XIX в. они находились в 

ведении  Министерства  финансов,  Министерства  внутренних  дел  и 

государственных  имуществ.  Многие  светские  магометанские  учебные 

заведения открывались как частные. Учительские школы и учебные заведения, 

занимающиеся  подготовкой  педагогических  кадров,  подчинялись 

Министерству народного просвещения. Руководство за татарскими училищами 

было возложено на инспекторов начальных народных училищ.

Вопросы и задания к главе V:

1. Раскройте  уровни  музыкального  образования  и  функционирование 

многообразных  форм  музыкального  исполнительства  в  Волжской 

Булгарии.

2. Охарактеризуйте цели и основные задачи обучения учащихся мектебе и 

медресе в Казанской губернии.

3. Каким образом приобщались к музыке и пению учащиеся мусульманских 

школ?

4. Когда появились первые учебные заведения для девочек-мусульманок?

5. Опишите основные формы и методы эстетического воспитания в женских 

русско-татарских школах.
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Заключение

Настоящее учебное пособие знакомит студентов с процессом становления 

регионального  музыкального  образования  в  общеобразовательных 

учреждениях дореволюционной России на территории Республики Татарстан и 
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раскрывает особенности организации, содержания музыкального воспитания в 

народных  школах,  училищах  духовного  ведомства,  мужских 

привилегированных  учебных  заведениях,  женских  гимназиях  Ведомства 

учреждений императрицы Марии, мусульманских мектебе и медресе Казанской 

губернии  в  период  с  XVIII в.  до  1917  г.  Данное  историко-педагогическое 

исследование позволило прийти к следующим выводам:

1.  Школьное  музыкальное  образование  в  Казанской  губернии  до  1917 

года  переживало  период  своего  становления  и  представляло  собой 

разноуровневую неоднородную структуру. Наблюдалось кардинальное отличие 

музыкального  воспитания  в  привилегированных  учебных  заведениях  и 

народных школах. Кроме того, по-разному было организовано обучение музыке 

и пению в духовных и светских,  мужских и женских,  сельских и городских 

учебных заведениях.

2.  К  основным  тенденциям  становления  регионального  школьного 

музыкального образования в Казанской губернии относятся:

-  существование  разноуровневой  структуры  образования  и  различных 

типов общеобразовательных учебных заведений;

- трансформация религиозного содержания музыкального образования;

-  наполнение  внешкольной  среды  детей  музыкально-этнографическим 

содержанием.

3. Главная особенность состояния школьного музыкального образования 

в Казанской губернии заключается в толерантном существовании:

- разноконфессиональных школ (христианских, мусульманских и др.);

- учителей разных национальностей и вероучителей разных конфессий в 

стенах одного учебного заведения;

- учащихся разных национальностей и разных вероисповеданий внутри 

одной школы;

-  многонациональной музыкальной среды,  разноладового музыкального 

фона,  разнообразия  музыкальных  жанров,  музыкальных  инструментов, 

национальной музыки.
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4.  Основным  недостатком  школьного  музыкального  образования 

Казанской  губернии  в  исследуемый  период  является  конфронтация 

музыкальной  жизни  школы и  национальной  музыкальной  среды,  отсутствие 

этнографического  подхода  к  организации  и  содержанию  школьных 

музыкальных занятий. Это проявляется в том, что в образовательном процессе 

недостаточно учитывалась национальная музыкальная среда учащихся, не было 

опоры  на  национальное  музыкальное  искусство,  не  применялись  методы 

этнопедагогики и т.д. 

5. Несмотря на существование некоторых элементов системы и наличие 

признаков  системности  музыкального  воспитания  в  рамках  отдельного 

ведомства  (например,  духовного  или  Ведомства  учреждений  императрицы 

Марии),  школьное  музыкальное  образование  на  территории  Казанской 

губернии не являлось системой. Это можно утверждать, исходя из следующего: 

во-первых,  отсутствие  единства  характеристик  структурных  компонентов 

системы  (различные  цели,  содержание  обучения;  отношение  к  разным 

ведомствам  и  т.д.);  во-вторых,  отсутствие  или  несовершенство  некоторых 

элементов  системы  (дидактический  процесс,  методы,  средства);  в-третьих, 

различие в понимании результирующего критерия функционирующей системы 

–  музыкальной  образованности  учащихся  (в  духовных  и  епархиальных 

училищах, в мужских и женских гимназиях, народных училищах).

6.  Дальнейшая разработка  данной проблемы может идти в  следующих 

направлениях:  детальный  анализ  организации,  процесса  и  содержания 

школьного музыкального образования Казанской губернии отдельно в каждом 

из  рассмотренных  типов  учебных  заведений  (народных  или 

привилегированных;  мужских  или  женских;  низших,  средних  или  высших); 

раскрытие  особенностей  развития  музыкального  образования  в  Казанской 

губернии в более ограниченные временные рамки (после реформы 60-х гг. XIX 

в.;  конец  XIX -  начало  XX вв.);  подготовка  учителей  пения  и  музыки  для 

различных  типов  учреждений  общеобразовательного  типа;  сравнительная 

характеристика  генезиса  школьного  музыкального  образования  в  Казанской 
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губернии и какой-либо другой губернии дореволюционной России; выявление 

общего  и  особенного  в  развитии  школьного  музыкального  образования  в 

учебных заведениях России и Казанской губернии и т.д.
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