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Преподавание татарского языка в первой в Западной Сибири 

классической гимназии Тобольска стало естественным следствием 

реформ народного образования, проведенных в 80-е годы XVIII в. по 

инициативе Екатерины II и ее единомышленников И. И. Шувалова, 

И. И. Бецкого, П. В. Завадовского, Ф. Эпинуса. За образец (по совету 

императора Франца Иосифа II) была взята австрийская система клас-

сического образования, и для ее воплощения был приглашен в Россию 

автор австрийских реформ среднего образования сербский педагог 

Теодор Янкович де Мириево. Он был включен в Комиссию об учре-

ждении народных училищ, возглавляемую П. В. Завадовским.  

Комиссия разработала основополагающие принципы бесплатно-

го и бессословного среднего образования (доступное также лицам 

женского пола), учебные планы, уставы для Главных, четырехкласс-

ных (губернских) и Малых (уездных) народных училищ. Большая 

часть учебников, пособий и инструкций была переведена на русский 

язык или заново написана Т. Я. Де Мириево. Одним из таких учебни-

ков стали «Зрелища вселенные»1, написанные сербским педагогом 

Я. А. Коменским, изданные в 1658 г. Некоторые учебники писала сама 

императрица [Rozhdestvenskiy 1909: 50-53; Tolstoy 1886: 34-36; 43, 87].  

В учебные планы Главных училищ были включены геометрия, 

архитектура, механика, физика, математика, российская и всеобщая 

история, география, русский и иностранные языки, в том числе грече-

ский и латынь «для желающих продолжать образование в универси-

тетских гимназиях и университетах» [ПСЗРИ XXII. 16421: 11]. Под 

иностранными языками подразумевались не только латинский и древ-

негреческий языки, но «соседственные языки», то есть языки местного 

 
1 Полное название этого учебника: «Orbis sensualium pictus, haec est, omnium fundamen-

talium in mundo rerum et in vita actionum nomenclatura, ad ocularem demonstrationem deduc-

ta» (Nürnberg, 1658). В русском переводе – «Зрелище вселенныя на латинском, россий-
ском и немецком языках». 
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населения российских губерний или населения пограничных областей 

и государств, находившихся в тесных экономических отношениях с 

ними [ПСЗРИ XXII. 16421: 11]. 

Так, для южнорусских губерний таким «соседственным» язы-

ком считался греческий язык, для прибалтийских – немецкий, для си-

бирских губерний соседственными языками считались арабский и ки-

тайский [ПСЗРИ XXI. 15834]. В 90-е гг. XVIII в. стало ясно, что 

наиболее приемлемым «соседственным» языком для Западной Сибири 

и её административного центра Тобольска был татарский язык1, язык 

значительной части местного тюркоязычного населения, сохранивше-

го свою идентичность и самобытную культуру после включения в со-

став Российской империи территории Сибирского ханства. Этот язык 

понимали также киргиз-кайсаки, хивинцы и бухарцы, торговавшие на 

границах и в самой Тобольской губернии [Замахаев, Цветаев 1889: 29]. 

Латинский язык, судя по Уставу народных училищ, могли пре-

подавать учителя всех классов, язык же местного населения поручался 

отдельному учителю [ПСЗРИ XXII. 16421: 11-23]. Латынь, «сосед-

ственный» язык и математика были поставлены в учебные планы с 

первого по четвертый класс, являясь стержнем программы обучения. 

Латинский язык в первых–четвертых классах планировался как соот-

ветственно 2, 3, 4, 3 урока в неделю. «Соседственный» язык также 

предполагалось изучать с первого по четвертый класс 3, 6, 6, 3 урока в 

неделю [ПСЗРИ XXII. 16421 (Приложение 2)]. 

Настоящая статья посвящена начальным этапам преподавания та-

тарского языка в Главном народном училище Тобольска и Тобольской 

классической гимназии, преемницы этого училища в период реализации 

реформ 1803–1804 гг. в области народного образования. Тема препода-

вания татарского языка в первой в Западной Сибири классической гим-

назии не была предметом специального научного изучения. В историче-

ской записке о Тобольской гимназии, составленной в 1889 г. к ее столе-

тию учителями С. И. Замахаевым и Г. А. Цветаевым, уделяется внима-

ние началу преподавания татарского языка в Главном народном учили-

ще в 90-е гг. XVIII в. [Замахаев, Цветаев 1889: 29, 32-33]. Однако период 

с 1800 по 1810 гг., времени изменения учебных планов училища в пери-

од преобразования его в гимназию освещен довольно поверхностно 

(что, возможно, объясняется плохой сохранностью архива гимназии, на 

котором основано их исследование). Преподавание татарского языка в 

училище и гимназии учителем Гасаном Сейфуллиным оставлены авто-

рами без внимания. Единственной статьей, затрагивающей тему татар-

ского языка в Главном народном училище и классической гимназии То-

больска, является исследование Н. Л. Конькова, посвященное право-

 
1 Первоначально предполагалось преподавать киргизский язык, но невозможно было для 
этого найти в Тобольске учителя.  
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славному священнику И. И. Гиганову [Коньков 2006]. Автор уточняет 

по архивным материалам неизвестные страницы биографии Гиганова, 

содержание его научного наследия, но не касается самого процесса пре-

подавания татарского языка в Главном народном училище и его наслед-

нице – мужской классической гимназии. 

Восполнить существующие пробелы в истории преподавания 

татарского языка в училище и в гимназии позволяют неопубликован-

ные документы Российского государственного исторического архива 

(далее – РГИА) и Государственного архива республики Татарстан (да-

лее – ГАРТ), содержащие фонды Комиссии об учреждении народных 

училищ [РГИА: Ф. 730. Оп. 1], фонды Министерства народного про-

свещения [РГИА: Ф. 732. Оп. 1], а также фонд попечителя Казанского 

учебного округа [ГАРТ: Ф. 92. Оп. 1], содержащий отчеты, рапорты, 

исторические записки о Главном народном училище и мужской клас-

сической гимназии. 

Педагогические кадры для Главных народных училищ готови-

лись в Учительской семинарии Санкт-Петербурга под руководством 

Т. Я. Де Мириево. Студентами становились, главным образом, вы-

пускники российских семинарий и Славяно-греко-латинской акаде-

мии. К 1789 г. в губернских городах европейской и азиатской России 

было открыто 39 Главных народных училищ, три из них находились в 

Сибири: в Тобольске, Иркутске и Колывани. В Учительской семина-

рии учителя для первых двух классов готовились по предметам, кото-

рые должны были преподаваться в каждом из этих классов. Для учите-

лей третьего и четвертого (высших) классов в учительской семинарии 

была специализация: отделение исторических (естественная история, 

всеобщая и русская история, география, русская грамматика) и отделе-

ние математических (арифметика, геометрия, механика, физика, граж-

данская архитектура) наук. [Воронов 1858:104-105]. В учебных планах 

Учительской семинарии не было ни арабского, ни татарского языка. 

Следовательно, учителей надо было искать на местах.  

После открытия 11 марта 1789 г. Главного народного училища в 

Тобольске первые четыре учителя, прибывшие из Учительской семи-

нарии, Т. М. Воскресенский, И. Б. Лафинов, В. Я. Прутковский, 

И. А. Набережнин приступили к преподаванию предметов сообразно 

классам, определенным ими еще в учительской семинарии. В первые 

четыре года после открытия училища татарский язык не изучался. 

В 1793 г. татарский язык начал преподавать православный соборный 

священник И. И. Гиганов. В первый год своей службы он работал бес-

платно, затем ему было назначено жалованье 250 руб. в год [Замахаев, 

Цветаев 1889: 32]. Первое время Гиганов преподавал по учебнику 

Я. А. Коменского «Orbis sensualium pictus» (предназначенный для пре-

подавания латинского, немецкого, французкого языков) и вел занятия, 

используя разработанный этим чешским педагогом наглядно-образный 
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метод обучения. Изучение этого языка было добровольным, но показа-

тельно, что из 76 учеников в 1795 г. татарскому обучалось 45 человек 

[Замахаев, Цветаев 1889: 29, 32-33].  

Отсутствие учебников и личный интерес Гиганова к языку ко-

ренного татарского населения (который он выучил самостоятельно, во 

время учебы в Тобольской духовной семинарии) побудили его соста-

вить собственную грамматику татарского языка словарь западноси-

бирского диалекта татарского языка, и несколько других пособий. Под 

его руководством, вероятно, учеником Главного народного училища 

бухарцем Ният-Бакой Антометевым был написан букварь татарского и 

арабского языка, опубликованный в 1802 г. Санкт-Петербургской ака-

демией наук [Замахаев, Цветаев 1889: 32; Коньков 2006: 15-16]. Грам-

матика татарского языка была издана в Академии наук уже после 

смерти Гиганова в 1801 г.1. В 1802 г. 100 экземпляров грамматики от-

мечаются в описи книг библиотеки Главного народного училища 

[ГАРТ: Ф. 92. Оп. 1. Д. 12. Л. 10 об.]. Гиганов умер в 1800 г. В этом же 

году Комиссия об учреждении народных училищ наградила его за тру-

ды орденом святого Иоанна Иерусалимского.  

После смерти Гиганова татарский язык два года не преподавал-

ся. Затем, судя по отчетам директора гимназии И. Б. Лафинова, в 

1801 г. в училище был назначен выпускник казанской университетской 

гимназии, сын муллы из казанской губернии Гасан2 Сейфуллин. В от-

четах директоров гимназии за каждый год приводятся некоторые по-

дробности его биографии. До поступления в училище он служил пере-

водчиком в Северном Казахстане в Петропавловской крепости. Со 

службы он уволился, имея 13 разряд, в Тобольске он получил чин гу-

бернского секретаря 12 разряда. В Главном народном училище Сей-

фуллин получал жалованье 300 р. годовых. В графе о семейном поло-

жении указывалось, что он вдовец, имеющий дочь [РГИА. Ф. 732. 

Оп. 1. 286. Л. 11; ГАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 12. Л. 6-10]. В 1804 г. Х. Сей-

фуллин вновь женился. В отчете директора училища за 1807 г. отмеча-

ется, что у него есть дочь и сын [ГАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 2. Л. 6]. 15 ян-

варя 1804 г. его дочь, ученица первого класса, Хусниаана Сейфулина, 

выступала на экзаменах с приветственной речью от учеников училища 

на татарском языке. После испытаний «татарскую речь говорил ученик 

Трофимов» [РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 286. Л. 179-179 об.]. В дальней-

шем практика произнесения актовых речей на татарском языке станет 

в училище ежегодной. Так, после публичных испытаний в классе та-

тарского языка 5 июля 1804 г., как писал в своем отчете попечителю 

Казанского учебного округа директор училища И. Б. Лафинов, «при-

 
1 Грамматика татарского языка, сочиненная в Тобольской главной школе учителем та-

тарского языка, Софийского собора священником Иосифом Гигановым и муллами юр-

товскими свидетельствованная. СПб, 1801. 
2 Его имя в архивных документах пишется как как Хасан, Гасан или Гассан.  
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стойную речь говорил на российском и татарском языке ученик треть-

его класса Михайлов» [ГАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 286. Л. 73]. 12 января 

1808 г. перед публичными испытаниями по татарскому языку говорил 

речь на татарском языке «с переводом на российский» ученик Иван 

Станглезев [ГАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 210. Л. 4].  

Желающих заниматься в классе татарского языка, так же как и в 

90-е гг. XVIII в., было достаточно. При этом большая часть учеников 

не была мусульманами. В 1804 г. из 69 учащихся мусульман было двое 

[РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 286. Л. 75 об-76]. В отчете директора училища 

А.П. Протопопова за 1807 г. упоминается «ученик татарского класса 

мещанский сын» Никита Клепиков, который выбыл из училища 3 ок-

тября 1807 г. с аттестатом, «обучившись татарскому языку совершенно 

и с довольным успехом рисованию» [ГАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 205. Л. 3-3 

об.]. Очевидно, знание татарского языка в Тобольске давало преиму-

щества по службе в местных органах власти, так как татары и бухарцы 

составляли значительную часть местного населения. На большее вы-

пускникам Тобольского училища не приходилось рассчитывать [Лап-

тева 2021: 214-215]. 

Г. Сейфуллин был учителем татарского языка после открытия в 

1810 г. мужской гимназии, до своего выхода в отставку в 1816 г. [За-

махаев, Цветаев 1889: Прибавление 1, III, 4]. В дальнейшем препода-

вание татарского и других восточных языков сосредотачивается ис-

ключительно в Тобольской духовной семинарии.  
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КАЗАКИ В ПЕРМСКОМ И ТОБОЛЬСКОМ  
НАМЕСТНИЧЕСТВЕ В КОНЦЕ XVIII В. 

В статье рассмотрены особенности службы казаков на Урале и в Сиби-

ри в созданных в конце XVIII в. Пермском и Тобольском наместничествах, 
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принадлежность. Отдельно рассмотрена история службы в Перми малороссий-

ских казаков, история их появления на Урале и дальнейшая судьба после 
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