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УДК 94(47).066 

Л.М. Артамонова1 

Инженер и географ Т.Г. Масленицкий – организатор 

школьного дела в 1780-е – 1790-е гг. 

 
Россия в конце XVIII в.; народное образование; история Поволжья; провинци-

альная культура; интеллектуальная история, источниковедение. 

 

Выдающийся инженер и географ Т.Г. Масленицкий принял активное участие в 

реализации основных реформ второй половины царствования Екатерины II на 

территории Симбирской губернии:  реформы местного управления и школь-

ной реформы. 

 

Ряд видных деятелей российского государства и культуры 

XVIII в. связали свою жизнь или ее заметную часть с освоением, 

развитием, изучением российской провинции и окраин государства: 

И.К. Кирилов, В.Н. Татищев, П.И. Рычков и др. [7]. В их деятельности, 

наряду с решением вопросов административных и научных [6], важ-

ное место занимали просветительские задачи, в том числе школьного 

строительства [5]. В этом ряду стоит и имя Тимофея Григорьевича 

Масленицкого, который также внес большой вклад в развитие народ-

ного образования в ходе осуществления школьной реформы Екатери-

ны II. 

Он родился в 1745 г. в дворянской семье, владевшей землями в 

Симбирском и соседних уездах. После обучения в кадетском корпусе 

и традиционной для людей своего круга военной карьеры Т.Г. Масле-

ницкий перешел в гражданское ведомство. В 1782-1785 гг., служа в 

винной и соляной экспедициях, он составил «Топографическое описа-

ние Симбирского наместничества вообще и порознь городов и уездов 

и обитающих в нем инородцев». Такие описания стали одним из важ-

ных составных частей реализации внутренней политики Екатерины II 

                                                 
1 Артамонова Людмила Михайловна, Самарский государственный институт 

культуры (РФ, Самара), д.и.н., artamonovoi@mail.ru. 
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в связи с реформой местного управления 1775 г. Уточнялись границы 

новых административных образований, их природные, производствен-

ные и людские ресурсы. Симбирское наместничество (губерния) по 

обоим берегам Волги было образовано в 1780 г. [4, с. 153]. Внимание к 

этим землям Екатерина II проявила лично еще в 1767 г., когда побы-

вала здесь сама [2]. Это повышало степень ответственности Масле-

ницкого за работу, с которой он в итоге справился хорошо. 

Должное труду Масленицкого отдавали многие современники. 

Не случайно, что знаменитый издатель Н.И. Новиков из прочих то-

пографических описаний выбрал именно его для публикации [3]. 

Правда, читателю был представлен не весь текст рукописи Масле-

ницкого. В 1858 г. частичную публикацию этого «Описания» осу-

ществили «Симбирские губернские ведомости». К сожалению, пол-

ностью труд Масленицкого никогда не был напечатан. 

К «Описанию» Масленицкого продолжают обращаться специа-

листы, занимающиеся региональными исследованиями по территори-

ям, которые входили при нем в состав Симбирской губернии и были 

им описаны [9, с. 29]. Не остаются совсем без внимания другие сторо-

ны деятельности Масленицкого как видного чиновника [8, с. 65-69]. 

К сожалению, самая яркая сторона его службы в Симбирской 

губернии – на должности директора народных училищ – остается 

малоизвестной. Например, до сих пор его ошибочно считают первым, 

кто занял эту должность в данной губернии [9]. 

В 1786 г. в Симбирской губернии появилось главное народное 

училище в губернском центре, а затем стали открываться малые на-

родные училища в некоторых уездных городах. Должности директора 

в конкретном училище не предусматривалось. Осуществлял общее ру-

ководство работой главного и малых народных училищ директор на-

родных училищ губернии. Эту должность повсеместно с начала реа-

лизации школьной реформы Екатерины II занимали не педагоги, а чи-

новники местной администрации, причем достаточно высокого ранга. 

При подготовке школьной реформы Комиссия народных учи-

лищ настояла на том, чтобы, вверив «главное на месте об училищах 

попечение губернаторам, яко председателям Приказов общественного 

призрения», все же ввести специальное должностное лицо по школь-

ной части. Она предложила поручить «особливое над училищами 

смотрение директорам народных училищ, бессменно в Приказах за-

седать имеющим»
2
. 

О высоком статусе директора училищ свидетельствовало то, что 

                                                 
2 РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 76. Л. 98 об.–99. 
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назначался он генерал-губернатором. Это обеспечивало ему некото-

рую независимость положения в губернской администрации. Долж-

ность директора была достаточно привлекательной для чиновников, 

являлась штатной и оплачиваемой. Кроме того, не запрещалось совме-

щать эту должность с другими видами службы. Это открывало воз-

можность занимать ее по совместительству, не покидая ради нее более 

престижных и доходных мест. 

Сначала директором симбирских народных училищ стал капи-

тан А.П. Соковнин. 22 мая 1788 г. он попросил по болезни отставку
3
. 

На его место 23 сентября симбирский и уфимский генерал-губернатор 

назначил Т.Г. Масленицкого, служившего тогда в казенной палате в 

чине надворного советника, который 30 сентября и приступил к своим 

новым обязанностям
4
. 

Подбор директора народных училищ был делом непростым. 

Требовались люди не только хорошо образованные, что само по себе 

было тогда довольно редким явлением для русской провинции, но и 

понимавшие необходимость просвещения, проявлявшие сами склон-

ность к исследовательской и педагогической деятельности. К числу 

таких и относился Масленицкий. Его назначение стало настоящей 

удачей для развития народного образования в Симбирско-Самарском 

Поволжье. За плечами этого исключительно образованного и предан-

ного делу науки и просвещения человека был опыт инженера-гидро-

строителя, перевод на русский язык «Гидравлической архитектуры» 

Б. Белидора – популярного справочника и учебника, работа над уже 

упомянутой «Топографией Симбирской губернии» – сводом сведений 

о регионе статистико-географического и историко-этнографического 

характера. Поставить столь грамотного администратора и опытного 

инженера исключительно к делам по народному образованию губерн-

ское начальство не могло. Масленицкий совмещал директорскую 

должность с другими служебными обязанностями. На время его дли-

тельного отсутствия или занятий иными делами назначался исполня-

ющий его обязанности («правящий над училищами директорскую 

должность»
5
) из учителей старших классов главного народного учили-

ща или из заседателей Приказа общественного призрения. 

В обязанности директоров народных училищ входили состав-

ление и подача исторических записок, годовых, полугодовых и трет-

ных ведомостей о деятельности народных училищ. По ряду губерний 

                                                 
3 РГИА. Ф. 730. Оп. 2. Д. 1216. Л. 6–6 об. 
4 Там же. Д. 1186. Л. 9. 
5 Там же. Д. 1217. Л. 9 об. 
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записки и ведомости подавались в очень кратком виде и их сведения 

нередко представляются малоинформативными для исследователей, а 

ведомости за отдельные годы вообще не составлялись или не присы-

лались в Петербург. К счастью, были примеры более ответственного и 

внимательного подхода к составлению указанных документов со сто-

роны губернского училищного начальства. В РГИА выявлен уникаль-

ный по подробному изложению и сохранности комплекс как полуго-

довых, так и третных ведомостей Симбирского Приказа обществен-

ного призрения. По соседним губерниям, например, Саратовской и 

Уфимской (Оренбургской), такие ведомости носили менее полный 

характер, да и сохранились хуже. Особенно представительны доку-

менты, составленные именно тогда, когда директором народных учи-

лищ этой губернии и членом Приказа общественного призрения яв-

лялся Т.Г. Масленицкий. При нем в ведомостях давался подробный 

пересказ практически всех дел Приказа общественного призрения по 

народному образованию, а иногда и дословное их воспроизведение. 

Этот источник представляется особо ценным для изучения школьного 

дела не только в Поволжье, но и по России в целом. 

С 1799 г. ведомости стали подаваться по новой унифицирован-

ной форме, что снизило их информативность по таким губерниям, как 

Симбирская, где они до этого составлялись весьма подробно
6
. В неко-

торой мере это было связано со сменой руководства школьным ведом-

ством. Об уходе Т.Г. Масленицкого с должности директора местных 

училищ симбирский губернатор лично оповестил Приказ обществен-

ного призрения 1 мая 1798 г.
7
 

Возможно, что этот уход не был случайным совпадением с 

начавшейся полосой закрытия целого ряда народных школ в правле-

ние Павла I. Правда, непосредственным основанием для отставки ста-

ло прошение, поданное самим Масленицким 20 апреля
8
. Он заявил о 

желании отказаться от обязанностей директора училищ Симбирской 

губернии «по случаю определения его в председатели симбирской 

палаты суда и расправы в 1-й департамент, в котором усмотрено им 

множество нерешенных дел и вновь поступает немало, отзываясь 

невозможностью отправлять с успехом обеих должностей»
9
. Можно 

полагать, что уход видного просветителя, ученого и педагога, с долж-

ности, которая ему пристала, как никому другому, не был обусловлен 

                                                 
6 Там же. Д. 1247. Л. 11. 
7 Там же. Д. 1206. Л. 4. 
8 Там же. Д. 1245. Л. 2. 
9 РГИА. Ф. 730. Оп. 1. Д. 102. Л. 25. 
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объективными причинами. Масленицкий всегда совмещал директор-

ские обязанности со службой в других административных учреждени-

ях. 

Теперь же губернским властям такое совмещение уже было не 

нужно, а Масленицкому, возможно, не хотелось продолжать службу 

по школьному ведомству в новых условиях, когда он не видел 

прежней государственной воли и стремления к распространению 

образования. Сыграл свою роль и моральный удар, пережитый им, 

когда уездные дворянские и городские общества, пренебрегая его 

уговорами и усилиями, отказывались от содержания за свой счет 

малых народных училищ. Судя по всему, пошатнулось и здоровье Т.Г. 

Масленицкого. В 1801 г. его не стало. 

Несмотря на неудачи последних лет деятельности Маслениц-

кого на посту директора народных училищ, возглавляемые им образо-

вательные учреждения сыграли важную роль в распространении 

просвещения, формировании собственной интеллигенции в городах 

Средней Волги [1]. Симбирская гимназия, открытая в 1809 г., стала 

преемницей главного народного училища, его функций, традиций и 

даже унаследовала его замечательное здание. 

Т.Г. Масленицкий остается в источниковедении истории России 

и Поволжья создателем одного из лучших в XVIII в. топографичес-

кого описания целой губернии и большого числа документов по раз-

витию в нем школьного дела. В его личности воплотилась реализация 

двух важнейших реформ второй половины екатерининского царство-

вания – административной и школьной. 
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УДК 94 (47). 05 

О.Е. Кошелева1 

Рукописный сборник князей Черкасских – памятник 

педагогической мысли XVII в. (источниковедческий 

аспект)2 

 
Кн. Черкасские; рукописные сборники; учебная литература. 

 

Сборник РНБ. Q.I. 327 рассмотрен с источниковедческой точки зрения, что 

помогает уточнить его атрибуцию и содержание. 

 

Сборник, написанный для князей Черкасских
3
, полностью 

посвящен вопросам детского воспитания и является одним из самых 

ранних русских сборников педагогического характера. Он известен в 

литературе благодаря оригинальности открывающего его текста: 

«Предисловие ко пречестнейшему князю Петру Михайловичю Чер-

касскому в чину ученичества возлежащему» (л. 2), однако археогра-

фически сборник никогда не анализировался даже его публикаторами 

[8, c. 32-71; 5]. В литературе существуют разные предположения о его 

датировке и авторстве. Исследователи обращали внимание на боль-

шие утраты листов в данной рукописи и сокрушались о невозможнос-

ти восстановить ее полное содержание. Палеографический анализ 

сборника и реконструкция его содержания – новая попытка сделать 

атрибуцию сборника. 

Название «Предисловия» говорит о том, что он был написан для 

детей кн. М.Я. Черкасского: старшего Петра и младшего Алексея, 

упоминающегося в тексте. Принято считать, что кн. Алексей, впослед-

ствии ставший важным политическим деятелем, родился в сентябре 

1680 г. [4, с. 42-43]. Однако в переписи 1718 г. возраст кн. Алексея – 34 
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2 Работа поддержана грантом РГНФ, проект № 13-06-00149а. 
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