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В статье был проведен комплексный анализ развития культурной жизни Ставрополья и г. Ставро-

поля через призму деятельности Ставропольской городской гимназии в 1804-1880-е гг. Особый ин-

терес в региональном контексте представляет культурная интеграция Ставропольской городской 

гимназии и формы ее взаимодействия с общественностью. В методологический аппарат исследова-

ния вошли специально-исторические и социологические методы исследования. Специально-

исторические: нарративный метод, историко-сравнительный метод, историко-системный метод, 

проблемно-хронологический метод. Социологические: анализ документов, метод обобщения харак-

теристик. Результатом исследования стало выявление социокультурного статуса гимназии в рам-

ках общей программы развития образования на Северном Кавказе. 
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ктуальность темы данного исследова-

ния заключается в необходимости бо-

лее детального изучения основных форм 

взаимодействия культурных, просветитель-

ских и образовательных организаций, сфор-

мировавших представление о г. Ставрополе 

как о культурном центре всей Ставрополь-

ской губернии. 

Практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты статьи можно 

использовать при выявлении исторических 

связей ставропольского казачества, духовен-

ства, офицеров и культурных деятелей в 

пространстве Ставропольской губернии XIX 

в. Кроме того, материалы работы можно ис-

пользовать на занятиях по «Отечественной 

истории», «Культурологии». 

Цель исследования – комплексный ана-

лиз роли Ставропольской городской гимна-

зия в становлении культурной жизни г. 

Ставрополя в XIX в. 

Ставрополье к концу XVIII – началу XX 

вв. активно развивалось, прежде всего, из-за 

актуализации образовательной политики 

России на Северном Кавказе. Эту политику 

реализовывали все относительно крупные 

духовно-приходские, культурные и казачьи 

организации, да и сами губернаторы стреми-

лись больше внимания уделять проблеме об-

разования [11]. Такой подход был обуслов-

лен, во-первых, необходимостью налажива-

ния связей с местными народами, постепен-

ного урегулирования конфликтогенных про-

цессов и, во-вторых, для противостояния 

Османской империи, продвижения России к 

Черному морю. Образование, таким образом, 

если и не решало большую часть насущных 

проблем, то служило средством распростра-

нения российской идеологии, трансляции 

идей царизма и православия [1]. 

В этом ключе было безусловно велико то 

влияние, которое оказывала Ставропольская 

городская гимназия, основанная в 1804 г. по 

приговору городского общества; тогда она 

имела статус первой школы, носившей свет-

ский характер. Изначально в школе был 

только один учитель – Поляков – которому 

было назначено жалование 50 рублей в год. 

Так как городское общество не обладало 

средствами для финансирования учителей 

сверх установленной нормы, то в период с 

1804 по 1810 гг. учителям приходилось со-

бирать по рублю с каждого учащегося за 

обучение чтению, письму. Некоторые учите-

ля зарабатывали за счет обучения основам 

православной веры после основных уроков. 

А 
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Возможно, именно эта тенденция привела к 

тому, что в конце 1815 г. школа была преоб-

разована в приходское училище [2]. 

После преобразования училище перешло 

в ведение учебного начальства. Количество 

учеников резко возросло в период с 1810 по 

1815 гг. Если в 1810 г. в Ставропольской го-

родской школе обучалось не более 25 учени-

ков, то в следующем году их количество 

увеличилось до 69. В 1815 г. уже Ставро-

польское городское училище привлекло по-

рядка сотни учащихся.  В 1836 г. в училище 

перестали принимать женщин, а в 1837 г. 

оно было преобразовано в мужскую гимна-

зию, сыгравшую значительную роль в борь-

бе с раскольничеством и установлением про-

свещения на территории г. Ставрополя и со-

седних станиц. В 1839 г. в гимназии обуча-

лось 129 человек, среди которых: 75,2% со-

ставляли дети дворян и офицеров, 14,7% – 

дети купцов, 10,1% – мещанские дети, раз-

ночинцы [12]. 

Переломным моментом в развитии Став-

ропольской городской гимназии оказалось 

назначение 10 апреля 1843 г. епископа 

Иеремии (Соловьева) на новую кафедру. По-

сле этого в г. Ставрополе на должность ка-

федрального протоирея был назначен К. 

Крастилевский, который убедил городское 

общество полностью отказаться от гимназии 

и передать заведение духовенству. В 1844-

1848 гг. К. Крастилевский оказал значитель-

ное влияние на расширение функций гимна-

зии, фактически, именно протоирей в это 

время определял специфику ее деятельности, 

особенности обучения и даже формы взаи-

модействия с другими организациями за 

пределами города [3]. 

В середине XIX в. Ставропольская город-

ская гимназия стала культурным и образова-

тельным центром не только Ставрополья, но 

и всего Северного Кавказа. Заслуги кафед-

рального протоирея были высоко оценены, в 

частности, Синодальным Грузинским Экзар-

хатом [4]. Здесь следует выделить и роль, 

которую сыграла гимназия в просвещении 

местных народов. В 1842 г. в Ставрополе 

при поддержке гимназии было открыто под-

готовительное отделение и пансион для гор-

ской молодежи, а с 1843 г. сам К. Крастилев-

ский занялся приобщением учащихся к рос-

сийской культуре [5]. В 1848 г. гимназия 

начала приобщать к передовым достижениям 

науки и техники кочевые народы. Так, в 

1850-е гг., под влиянием ярчайших предста-

вителей гимназии, на Ставрополье стали от-

крываться образовательные организации 

(светского типа) [3]. 

Из местной интеллигенции особенно про-

славились духовники и педагоги, в частности, 

директор гимназии в 50-61-е гг. Януарий Ми-

хайлович Неверов, который был близко знаком 

со многими выдающимися деятелями XIX в.: 

А.И. Герценом, В.Г. Белинским, Н.В. Станке-

вичем и др. Конечно, во многом он поддер-

живал их, разделяя взгляды на будущее России 

[6]. С другой стороны, сам Я.М. Неверов все-

гда старался держаться особняком от поли-

тической жизни страны. При нем в Ставро-

польской городской гимназии открылись два 

класса – университетский и педагогический. 

Первый был предназначен для подготовки к 

поступлению в высшие учебные заведения, 

второй – для подготовки учителей в ставро-

польские школы [13]. 

 Следует также упомянуть о том, что при 

Я.М. Неверове сложилась особая традиция 

ежегодно проводить конкурс сочинений. 

Вначале конкурс был посвящен сочинениям 

на русском языке, затем в 1855-1860-х гг. 

педагогический коллектив «эксперименти-

ровал» с сочинениями на кавказских, ино-

странных языках. В один год даже попыта-

лись ввести сочинением на церковнославян-

ском, но эта затея ни к чему не привела. 

Впрочем, и после ухода с поста Я.М. Неве-

рова, сочинения проводились, а лучшие до-

стижения нередко показывали представители 

местных народов [14]. 

В качестве примера можно привести два 

сочинения 1853 г. Первое сочинение под ав-

торством абазина Адиль-Гирея Кешева на 

тему «О сатирическом направлении в рус-

ской литературе» и второе, принадлежащее 

осетину Тхостову, на тему «Кавказ по сочи-

нениям Марлинского, Пушкина и Лермонто-

ва». Сочинение Кешева было написано в ху-

дожественно-публицистическом стиле, по 

всем нормам русского языка XIX в., сам 

Я.М. Неверов выделил точность подачи и 
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хороший столичный слог. Сочинение Тхо-

стова содержало разного рода аллюзии, фи-

лософские размышления. Однако Я.М. Неве-

рова беспокоило наличие цитат из «сомни-

тельных» зарубежных источников [15]. 

Другой известный выпускник Ставро-

польской гимназии, осетинский поэт Коста 

Леванович Хетагуров не любил принимать 

участие в сочинениях; вообще, был против-

ником публичных выступлений и мероприя-

тий [7]. Но, как мы знаем, талант К.Л. Хета-

гурова проявился в другом направлении. 

Еще во время учебы товарищи отмечали его 

поэтический дар. Как малые формы, так и 

поэмы удавались К.Л. Хетагурову, так как он 

уделял много времени поэтике, теории сти-

хосложения и трепетно относился к строгим 

правилам оформления профессиональных 

стихотворений [8]. 

Я.М. Неверов повлиял на увлечение К.Л. Хе- 

тагурова драмой и трагедией [1]. Впоследствии 

К.Л. Хетагуров посвятил памяти Неверова свое 

знаменитое стихотворение: «Мы шли за ним 

доверчиво и смело, /Забыв вражду исконную и 

месть, – / Он нас учил ценить иное дело / И по-

нимать иначе долг и честь... / Он нам внушил 

для истинной свободы / Не дорожить приво-

льем дикарей...» [16]. 

Можно сказать, что дальнейшее творче-

ство К.Л. Хетагурова стало «визитной кар-

точкой» гимназии [9]. Даже когда поэт писал 

об отвлеченных явлениях или событиях, он 

упоминал своих друзей, которые когда-то 

вместе с ним покинули стены гимназии. Бу-

дущие воспитанники восхищались выпуск-

ником, считая его лицом общественной и 

культурной жизни [10]. По этому поводу 

отечественный историк Г.А. Беликов вполне 

заслуженно признавал, что культура молодо-

го Ставрополья создавалась под влиянием тех 

замечательных людей, кто учился в гимназии. 

К.Л. Хетагуров писал, что Ставрополь в его 

школьные годы был одним из самых культур-

ных городов на Северном Кавказе, а образова-

тельные учреждения всегда функционировали 

исправно, содействовали народному просве-

щению. Под влиянием К.Л. Хетагурова и его 

«поклонников» из числа учащихся гимназии в 

1872 г. был создан «Кружок любителей изящ-

ных искусств» [1]. 

В период с конца 1871 и начала 1872 до 

1873 гг. количество ставропольских школ 

возросло более чем в два с половиной раза. 

Так, за 1872 г. в селах, деревнях, станицах и 

городах Ставрополья было открыто 10 сель-

ских училищ, возобновило работу 1 город-

ское, а за 1873 г. открылись уже 16 сельских 

и 6 городских училищ, а также 4 «времен-

ных» училища, обустроенных в пустовавших 

зданиях ради удовлетворения запросов гор-

ского населения. Всего в губернии функцио-

нировали 74 училища. В середине XIX в. 

многие училища стремились подражать 

Ставропольской городской гимназии, подчас 

не имея собственных зданий, однако, уже в 

конце XIX в. для учебных заведений стали 

строить специально подготовленные здания, 

проектировкой которых занимались столич-

ные архитекторы [12]. 

Выводы. Итак, благодаря Ставропольской 

городской гимназии г. Ставрополь стал куль-

турным и образовательным центром всего Се-

верного Кавказа. В гимназии обучались рус-

ские, украинцы, осетины, абазины, армяне, ка-

бардинцы, карачаевцы и многие кавказские 

народности. В Ставропольской городской гим-

назии получили образование такие культурные 

и политические деятели, как К.Л. Хетагуров, 

Г.А. Лопатин, А.Ф. Михайлов, М.И. Бруснев, 

М.Ф. Фроленко. В конце 1870-х гг. учащиеся и 

педагогический коллектив создали свой руко-

писный журнал и организовали тайный кру-

жок, следствием чего и стало прекращение де-

ятельности гимназии в 1880-м г. Здание гимна-

зии было отдано в распоряжение городскому 

обществу. Через несколько лет гимназия вновь 

начала функционировать (после смены препо-

давателей). В начале ХХ века в городе откры-

лась вторая мужская гимназия и третья жен-

ская гимназия, которые унаследовали многие 

образовательные и педагогические традиции 

первой гимназии. 
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