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Гатчина, нынешняя столица Ленин-

градской области, имеет богатейшие тра-

диции в области просвещения и образова- 

 

ния в нашей стране, которые складывались 

с XVIII века, когда на гатчинской мызе в 

1783 году обосновался со своей многочис-
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ленной семьей великий князь Павел Петро-

вич. Благодаря благотворительным уси-

лиям его супруги Марии Федоровны в Гат-

чине создавались образовательные учре-

ждения, выпускники которых были при-

званы служить отечеству и удовлетворять 

кадровые потребности не только военного 

гарнизона и воинских частей, расквартиро-

ванных в городе, но и гражданских служб 

дворцового ведомства Гатчины, получив-

шей по волеизъявлению Павла Петровича 

статус города 11 ноября 1796 года. 

Среди многочисленных благотвори-

тельных деяний императрицы Марии Фе-

доровны, в том числе, инициатива созда-

ния Сиротского института, воспитатель-

ного заведения, учрежденного ею 22 мая  

(3 июня) 1803 года как сельский воспита-

тельный дом и просуществовавшего в ста-

тусе Гатчинского сиротского института 

до1917 года1. 

Поначалу в воспитательный дом при-

нимали как мальчиков, так и девочек с 

семи лет, которые получали там элемен-

тарное (начальное) образование и ремес-

ленные навыки. Для воспитательной си-

стемы была характерна дифференциация в 

обучении и разделение воспитанников на 

способных и менее способных. Способных 

воспитанников-выпускников 14–15-летне-

го возраста переводили в Петербург для 

обучения в медико-хирургической акаде-

мии, менее способных обучали ремеслам, 

направляли в аптекарские огороды (где вы-

ращивали лекарственные травы) и учени-

ками к садовникам, а девиц – в гувернантки. 

С 1830 по 1842 год в воспитательном 

доме служил выдающийся молодой чело-

век – Егор Осипович Гугель (1804–1841). 

Нам было бы слишком мало известно об 

этом педагоге, если бы в 1854 году в Си-

ротский институт не был принят на службу 

Константин Дмитриевич Ушинский (1823–

1871), случайно обнаруживший в библио-

теке образовательного учреждения два за-

крытых на ключ шкафа с книгами и журна-

лами из библиотеки Е.О. Гугеля. Рядом с 

этим преподавателем в 1830–1840-х годах 

 
1 Сиротский институт (Гатчина). URL: https://ru.wi 

kipedia.org/wiki/Сиротский_институт_(Гатчина) 

(дата обращения: 18.07.2024). 

здесь служили педагоги А.Г. Ободовский и 

П.С. Гурьев. Причем, А.Г. Ободовский по-

сетил Швейцарию, где познакомился с ра-

ботой института И.Г. Песталоцци (1746–

1827), посвятившему всю свою жизнь вос-

питанию и обучению детей-сирот. Идеи 

Песталоцци о гармоничном и природосо-

образном развитии личности, о развиваю-

щем обучении, о нравственном воспита-

нии здоровой личности захватили этих пе-

дагогов Сиротского института. С вооду-

шевлением они взялись в 1833 году за из-

дание «Педагогического журнала», кото-

рый выходил, однако, все лишь один год. 

На то время это был единственный специ-

альный педагогический журнал, освещав-

ший теорию и практику воспитания и обу-

чения, публиковавший статьи по истории 

педагогики, обзоры русских книг и изве-

стия об иностранной литературе соответ-

ствующей тематики. В журнале Е.О. Гу-

гель публиковал работы по вопросам 

начального обучения, по методике обуче-

ния родному языку. Он затрагивал и соци-

альные вопросы, в частности, вопрос об от-

ношении родителей к воспитателю и учи-

телю: он считал недопустимым «гордость 

и презрение, с которыми родители смот-

рят на воспитателя…, дают чувство-

вать, что он низкого происхождения, ста-

вят воспитателей наравне с … дворец-

кими, камердинерами» [3, с. 42]. Распро-

странение журналом идеи гуманного отно-

шения к воспитанникам никак не соотно-

силось с системой палочной дисциплины, 

беспрекословного подчинения воспитан-

ников своим наставникам, телесных нака-

заний, которая в то время главенствовала в 

российском обществе и воспитательных 

учреждениях. Такие – демократические – 

настроения вели к неподчинению началь-

ству и разложению дисциплины, как счи-

тали гатчинские учителя, обвинившие 

Егора Осиповича в якобинстве и шарла-

танстве. Некоторые усматривали в его по-

ведении признаки помешательства. Вслед-

ствие этого «Педагогический журнал» был 

закрыт. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Заслуга Е.О. Гугеля состоит и в прак-

тическом осуществлении его педагогиче-

ских идей. При Сиротском институте был 

создан первый в нашей стране детский сад 

для детей-сирот, который тогда именовали 

«школой для малолетних детей при Гат-

чинском воспитательном доме». Он распо-

лагался на территории института в неболь-

шом деревянном флигеле. Воспитанников 

тогда было совсем немного. По обыкнове-

нию дети-сироты находили приют в домах 

гатчинских обывателей, а в дневное время 

приходили к Гугелю и проводили весь 

день под его патронажем. Таким образом, 

Е.О. Гугель стал не только создателем рос-

сийской дошкольной педагогики, но и пер-

вого дошкольного образовательного учре-

ждения в России. 

К.Д. Ушинский, ознакомившийся с 

библиотекой Е.О. Гугеля, писал: «Это 

едва ли не первый наш педагог, который 

взглянул серьезно на дело воспитания и 

увлекся им. Но горько же и поплатился он 

за это увлечение. Покровительствуемый 

счастливыми обстоятельствами, он мог 

несколько лет проводить свои идеи в ис-

полнение, но вдруг обстоятельства изме-

нились, и бедняк-мечтатель окончил свою 

жизнь в сумасшедшем доме, бредя 

детьми, педагогическими идеями» [3, с. 43]. 

Работы Е.О. Гугеля оказали большое 

влияние на К.Д. Ушинского, нашли под-

тверждение и развитие в его педагогиче-

ских трудах, отразились в разработанных 

им принципах русской научной педаго-

гики. Продолжения создания детских до-

школьных воспитательных учреждений 

казенного типа, однако, не последовало. 

Вплоть до Октябрьской революции в Рос-

сии появлялись частные ясли, детские 

сады, приюты, но государственная система 

дошкольного воспитания так и не сложилась. 

К.Д. Ушинский приступил к службе в 

Сиротском институте в апреле 1855 года в 

качестве преподавателя русской словесно-

сти и юридических наук, ибо в 1848 году 

предназначение Гатчинского Сиротского 

института изменилось: здесь стали гото-

вить канцелярских чиновников. Во вре-

мена службы К.Д. Ушинского в институте 

в должности преподавателя, а затем и ин-

спектора классов это было огромное учеб-

ное заведение: 600 воспитанников, более 

30 учителей, 22 воспитателя, 16 писарей и 

членов администрации. Константин Дмит-

риевич наблюдал жизнь учащихся и делал 

неутешительные выводы о том, как орга-

низовывалась их жизнь в учреждении. Он 

видел многие недостатки, но изменить рас-

порядок дня в институте и режим пребыва-

ния там учеников не мог, ибо вступал в 

противоречие с директором института, со 

старшим надзирателем, с преподавате-

лями… Он так характеризовал порядки в 

институте: 

«… канцелярия и экономия наверху, ад-

министрация в середине, учение под но-

гами, а воспитание за дверьми заведения. 

Пока не вывернем на лицо этого каф-

тана… ничего путного не будет» [3, с. 45]. 

Именно во время службы в Гатчин-

ском сиротском институте – с 1854 по 1859 

год – зреют его педагогические идеи об ор-

ганизации досуга воспитанников, об их ум-

ственном, нравственном, патриотическом, 

трудовом, физическом воспитании, о необ-

ходимости их приобщения к чтению род-

ной русской литературы. Проблемам пре-

подавания русского языка он уделял боль-

шое внимание. Считалось, что родной язык 

учащиеся и так знают, ему не стоит уде-

лять большого внимания, а все усилия 

должно направлять на изучение француз-

ского и немецкого. Именно в Гатчине фор-

мируется концепция преподавания род-

ного языка, которая позже найдет свое ге-

ниальное воплощение в изданиях «Род-

ного слова», первой народной книги для 

детей, и в «Руководстве к преподаванию по 

"Родному слову" для учителей и родителей», 

которое до 1917 года издавалось 146 раз. 

«Язык народа есть произведение 

творческой способности дара слова не од-

ного человека и не одной человеческой 

жизни, а бесчисленных жизней, бесчислен-

ных поколений. В языке своем народ в про-

должение многих тысячелетий и в милли-

онах индивидуумов сложил свои мысли и 

свои чувства. Природа страны и история 

народа, отражаясь в душе человека, выра-

жались в слове. Человек исчезал, но слово, 

им созданное, оставалось бессмертной и 
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неисчерпаемой сокровищницей народного 

языка; так что каждое слово языка, каж-

дая его форма, каждое выражение есть 

результат мысли и чувства человека, че-

рез которые отразилась в слове природа 

страны и история народа. Наследуя слово 

от предков наших, мы наследуем не 

только средства передавать наши мысли 

и чувства. От всей жизни народа это 

единственный живой остаток на земле, и 

мы – наследники этих живых богатств, в 

которых сложились все результаты ду-

ховной жизни народа», – писал К.Д. Ушин-

ский в своем труде «О первоначальном 

преподавании русского языка» [6, c. 16]. 

Воззрения К.Д. Ушинского преподава-

тели сиротского института не разделяли, 

разве что П.М. Цейдлер, учитель русского 

языка. Недовольные педагоги неодно-

кратно обращались с анонимными пись-

мами к начальству, обвиняя инспектора в 

самовольных действиях. Несмотря на эти 

неприятности по службе, в гатчинский  

период педагогической деятельности  

К.Д. Ушинского складываются основные 

принципы его педагогической теории, ко-

торая впоследствии нашла воплощение в 

его деятельности в Смольном институте 

благородных девиц и легла в основу наци-

ональной научной педагогики. Именно 

Константин Дмитриевич «сумел сломать 

систему надзирательства и зубрежки, со-

здать новую российскую школу, в которой 

царила творческая атмосфера, а учителя 

не только давали детям знания, но и ува-

жали их» [1, с. 177]. 

Наряду с Сиротским институтом в ве-

домство императрицы Марии Федоровны 

входила и женская Мариинская гимназия, 

располагавшаяся на проспекте Павла I 

(Большом проспекте), нынче – Проспект 

25 Октября, дом 18. 

Гатчинская женская гимназия была 

учреждена 18 сентября 1848 года при Гат-

чинском Сиротском институте как «жен-

ский пансион для приходящих девиц» 2 .  

 
2 Немного об образовании // Музей города Гатчины. 

URL: https://vk.com/wall-34612913_2989 (дата обра-

щения 19.07.2024). 
3 Там же. 

На обучение было принято 35 девушек, до-

черей чиновников и служащих Гатчин-

ского сиротского института и Дворцового 

управления. Был определен шестилетний 

курс обучения. Здесь преподавали Закон 

Божий, русский, французский и немецкий 

языки, историю, географию, арифметику, 

чистописание, рисование, музыку, танцы, 

рукоделие, а также «объяснение естествен-

ных произведений трех Царств природы, 

преимущественно встречающихся в хозяй-

стве». В качестве документа об образова-

нии выпускницы получали аттестаты, а 

особо отличившимся из них поведением и 

успехами вручали также похвальные ли-

сты, и те имели право «вступить в звание 

Наставницы в частные дома»3. В 1867 году 

пансион был переименован в Мариинскую 

гимназию. Мариинская гимназия работала 

в Гатчине до 1917 года и представляла со-

бой образцовое учебное заведение. 

Достойное место среди образователь-

ных учреждений города занимала частная 

гимназия Веры Георгиевны Табунщиковой 

на Лютцевской улице, дом 32, ныне – 

улица Чкалова, открытая 27 сентября 1906 

года. Эту гимназию называли также «гим-

назией Табунщикова», по фамилии мужа 

Веры Георгиевны, Василия Ивановича, ко-

торый преподавал математику в Гатчин-

ском сиротском институте на протяжении 

25 лет 4 . Основанием для открытия этой 

гимназии послужил тот факт, что в семье 

Табунщиковых росло пятеро детей, кото-

рых родители стремились воспитать и об-

разовывать по своим собственным методи-

кам. 

Остались свидетельства того, как по-

печитель Петербургского учебного округа, 

великий князь Михаил Александрович, в 

1914 году посетил гимназию с целью про-

верки использования в учебном процессе 

приборов по физике и естествознанию, ко-

торые он подарил гимназии, и остался до-

волен тем, как в учебном заведении препо-

даются естественнонаучные дисциплины [5]. 

4  Гимназия Табунщиковой // Гатчина. Наш парк. 

URL: https://vk.com/wall-163562666_19484 (дата об-

ращения 19.07.2024). 

https://vk.com/wall-163562666_19484
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В советское время в помещении гим-

назии находилась начальная школа № 3, 

затем, когда после Великой Отечественной 

войны было отремонтировано основное 

здание школы № 4 и туда переехали сред-

ние и старшие классы из рядом стоящего 

каменного здания, школа № 3 заняла это 

здание, а позже целиком перешла под 

управление школы № 4. В дальнейшем в 

деревянном здании гимназии В.Г. Табун-

щиковой с 1976 года размещалась Станция 

юных техников под руководством Феликса 

Ольшевского [2]. 

Гордостью Гатчины стало реальное 

училище имени Александра III. Его учре-

дили 1 июля 1898 года «по случаю испол-

нившегося 11 ноября 1896 года столетия 

существования города Гатчины» [2]. По-

стройка здания училища производилась 

главным образом на средства Министер-

ства императорского двора. Строительство 

вел дворцовый архитектор Н.В. Дмитриев. 

Здание возводилось как образцовое, отве-

чавшее всем последним требованиям обра-

зования и учебного процесса: впервые вме-

сто керосинового освещения было уста-

новлено электрическое, с помощью элек-

троэнергии осуществлялась вентиляция 

классов, коридоров, гимнастического и ре-

креационного залов, работал водопровод. 

В училище были оборудованы специализи-

рованные учебные кабинеты с подъем-

ными досками, астрономическая обсерва-

тория. 

Реальное училище находилось под ав-

густейшим ее императорского величества 

государыни императрицы Марии Федо-

ровны покровительством. Обучение в учи-

лище являлось платным: годовая плата в 

приготовительном классе составляла два-

дцать рублей, в основных классах – трид-

цать. Отличие реального училища от клас-

сической гимназии заключалось в том, что 

в его учебном плане превалировали пред-

меты естественнонаучного цикла, и древ-

ние языки там не изучались, поэтому его 

 
5 Александр Федорович фон Гефтман: второй ди-

ректор Третьего реального училища // Директора 

Третьего реального училища. URL: https://vk.com/ 

@-212690092-aleksandr-fedorovich-fon-geftman 

(дата обращения 18.07.2024). 

выпускники не имели полного права по-

ступления в университет. Им следовало 

дополнительно изучать латинский язык и 

сдавать экзамен по этой дисциплине само-

стоятельно перед зачислением в универси-

тет [4]. 

Первым директором училища стал 

статский советник Александр Федорович 

фон Гефтман (1860 – дата кончины неиз-

вестна) 5 , ранее преподававший матема-

тику и физику в столичных Александров-

ском лицее, училище правоведения и 1-й 

С.-Петербургской гимназии. Он служил в 

Гатчине пять лет, до 1901 года, когда его 

снова перевели в Санкт-Петербург дирек-

тором Третьего Реального училища. 

Немец по национальности, православ-

ный по вероисповеданию, выпускник фи-

зико-математического факультета Импе-

раторского Санкт-Петербургского универ-

ситета, он всю свою деятельность посвятил 

образованию и просвещению. Основной 

принцип деятельности директора заклю-

чался в следующем: «С образованием юно-

шества должно соединяться воспитание 

его в духе веры, преданности престолу и 

отечеству, уважения к старшим, а 

также забота о том, чтобы с умствен-

ным и физическим развитием молодежи 

приучать ее с ранних лет к порядку и дис-

циплине»6. 

Статский советник фон Гефтман, веро-

ятно, самый титулованный из чиновников 

на службе просвещения, которые когда-

либо проживали и служили в Гатчине: он 

был награжден орденом Святого Стани-

слава второй степени, медалью в память 

царствования императора Александра III и 

юбилейным знаком столетия учреждения 

ведомства императрицы Марии, в котором 

он состоял в должности члена учебного ко-

митета при Собственной его величества 

канцелярии с 1898 г., орденом Святой 

Анны второй степени, орденом Святого 

Владимира четвертой степени, орденом 

Святого Станислава первой степени.  

6  Гимназия Табунщиковой // Гатчина. Наш парк. 

URL: https://vk.com/wall-163562666_19484 (дата об-

ращения 19.07.2024). 
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В 1904 году он получил высочайшую бла-

годарность императрицы Александры Фе-

доровны за пожертвования в пользу ране-

ных на Дальнем Востоке. С высочайшего 

соизволения было разрешено в Гатчин-

ском реальном училище в память о первом 

директоре поместить его поясной портрет. 

Реальное училище с честью выпол-

няло свою задачу, из его стен вышли зна-

менитые выпускники, имена которых зане-

сены на памятные доски, украшающие фа-

сад здания нынешней средней общеобра-

зовательной школы № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов на улице 

Чкалова. 

Конкуренцию Реальному училищу со-

ставило – хотя и на недолгое время – по-

явившееся в Гатчине в 1914 году Коммер-

ческое училище, частное мужское учебное 

заведение, принадлежавшее Филиппу Ми-

хайловичу Коняеву, коллежскому секре-

тарю, столоначальнику Отдела торговли 

Министерства торговли и промышленно-

сти, и состоявшее в ведении этого Мини-

стерства. В училище были младший, стар-

ший приготовительные, 1-й и 2-й классы. 

В младший приготовительный класс дети 

принимались без экзамена, во все осталь-

ные в августе проходили «приемные испы-

тания». 

Вместо латыни в этих классах прохо-

дили курс бухгалтерии и деловой корре-

спонденции. Для того, чтобы привлечь в 

свое учебное заведение учащихся, Ф.М. 

Коняев обещал включить в программу 

училища помимо обычных для коммерче-

ских училищ предметов и латинский язык, 

чтобы желающие выпускники смогли по-

ступать по окончании Коммерческого учи-

лища в университет. Кроме того, он плани-

ровал ввести курс восточных языков и по-

строить специальное здание для учеников, 

чьи родители жили за пределами Гатчины. 

Всем этим благим намерениям, однако, из-

за разразившейся Германской войны и об-

щественных катаклизмов внутри страны 

сбыться не удалось. 

 
7 Гатчина: начало Первой мировой войны // Вектор 

– Гатчина. URL: https://vk.com/wall-116159447_ 

49628?ysclid=lysfcfxyei151839372 (дата обращения 

18.07.2024). 

Обучение в училище было платным. 

Плата за полугодие в приготовительных 

классах составляла 35 рублей, в 1-м классе 

– 40 рублей, во 2-м классе – 45 рублей. 

8 марта 1915 года Ф.М. Коняев полу-

чил орден Св. Анны 2 степени за свои 

труды по училищу. В 1916 году Коммерче-

ское училище продолжало готовить специ-

алистов, но в дальнейшем следы Ф.М. Ко-

няева и его учебного заведения затеря-

лись7. 

До самой Октябрьской революции 

1917 года в России не было единого центра 

управления образованием. Образователь-

ные учреждения находились под попечи-

тельством Министерства народного про-

свещения, Синода и Ведомства учрежде-

ний императрицы Марии Федоровны. 

Структура системы народного образова-

ния отличалась большой сложностью и за-

путанностью. Ее характерными чертами 

являлись многотипность учебных заведе-

ний, отсутствие внутреннего единства в 

смысле последовательности перехода из 

начальной школы в среднюю и содержа-

ния программ различных типов начальной 

и средней школы. В ней, однако, отчетливо 

различались две системы учебных заведе-

ний: одна – для неимущих, другая – для бо-

гатых8. Эти черты сопутствовали и образо-

вательным учебным заведениям Гатчины в 

рассматриваемый период. Для начальных 

и церковно-приходских школ требовались 

учителя, которые получали образование в 

гимназиях, в учительских семинариях и 

учительских институтах. Самыми извест-

ными учреждениями для подготовки педа-

гогических кадров в Гатчине были Колпан-

ская учительская семинария, созданная в 

1863 году для подготовки учителей фин-

ских школ, и Гатчинская учительская се-

минария, открытая 15 октября 1871 года. 

Колпанская семинария готовила учителей 

и органистов для финских народных школ 

при евангелически-лютеранских церквях. 

В 1920 году она была переведена в Гат-

чину. Гатчинская учительская семинария – 

8 История педагогики: пособие для педагогических 

институтов / под ред. Н.А. Константинова, Е.Н. 

Медынского, М.Ф. Шабаевой. М.: Изд-во Акаде-

мии педагогических наук, 1955. С. 338. 

https://vk.com/wall-116159447_49628?ysclid=lysfcfxyei151839372
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прародительница Гатчинского педагогиче-

ского колледжа имени К.Д. Ушинского.  

В 1911 году ей было присвоено имя импе-

ратора Александра II. В 1916 году для се-

минарии был построен собственный дом 

на Большом проспекте, дом 40. Ныне там 

располагается Базовая школа педагогиче-

ского колледжа. 

Население города Гатчины на рубеже 

XIX – XX веков составляло неполных 

15 000 человек. Поражает в наше время 

разнообразие и обилие образовательных 

учреждений, отвечавших образователь-

ным потребностям представителей разных 

сословий. За годы существования Россий-

ской империи в Гатчине была заложена та-

кая мощная материальная база для разви-

тия образования, которая до сих пор слу-

жит городу и его жителям. Первая общеоб-

разовательная школа советского времени 

была построена в Гатчине лишь в 1960 

году. До этого года город пользовался ре-

сурсами императорской России.

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гиляровский А. Alma mater по-русски: наши знаменитые педагоги. М: «Капитал», 

2017. 228с. 

2. Глезеров С.Е. Гатчинские гимназии // Глезеров С.Е. Петербургские окрестности. 

Быт и нравы начала XX века. СПб., 2013. URL: https://culture.wikireading.ru/2104 (дата 

обращения 18.07.2024). 

3. Зажурило В. Ушинский в Петербурге. Л: Лениздат, 1979. 190 с. 

4. История педагогики: пособие для педагогических институтов / под ред. Н.А. Кон-

стантинова, Е.Н. Медынского, М.Ф. Шабаевой. М.: Изд-во Академии педагогических 

наук, 1955. С. 341. 

5. Маркова Л.П. Благотворительная и общественная деятельность Великого Князя 

Михаила Александровича. URL: https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/doklady-roma-

novskie-chteniya-2021/doklady-romanovskie-chteniya-2021-2/blagotvoritelnaya-i-obschestve 

nnaya-deyatelnost-velikogo-knyazya-mihaila-aleksandrovicha.html (дата обращения 

18.07.2024). 

6. Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка // Ушинский К.Д. 

Педагогические сочинения: в 6-ти т. Т. 4. М: Педагогика, 1989. 526 с. 

https://culture.wikireading.ru/2104
https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/doklady-romanovskie-chteniya-2021/doklady-romanovskie-chteniya-2021-2/blagotvoritelnaya-i-obschestve
https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/doklady-romanovskie-chteniya-2021/doklady-romanovskie-chteniya-2021-2/blagotvoritelnaya-i-obschestve

