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Незаменимым источником при исследова-
нии истории образования XIX – начала XX в. 
считаются циркуляры как разновидность рас-
порядительной документации, разъясняющей 
законодательные акты или распоряжения адми-
нистрации. Циркуляры, например, по Казанско-
му учебному округу (далее КУО), состояли из 
двух отделов. В первом были помещены пра-
вительственные распоряжения (высочайшие 
повеления, распоряжения министра народного 
просвещения и попечителя КУО). Во втором – 
извлечения из протоколов совета, состоящего 
при попечителе округа, педагогических советов 
гимназий, губернских и уездных училищных 
советов и уездных училищ. Циркуляры по КУО 
в большинстве случаев были общими для всех 
учебных округов России, за исключением тех 
ситуаций, когда речь шла о конкретном учебном 
заведении. К примеру, об открытии и закрытии 
учебных заведений, дополнительных при них 
классах; выдаче свидетельств на звание учи-
телей, воспитателей и домашних наставников; 
об отпусках; извлечения по осмотру учебных 
заведений и т.д. Циркуляры позволяют судить 
о некоторых сторонах жизни и деятельности 
общеобразовательных и профессиональных 
школ, а именно о материальном обеспечении, 
профессиональном уровне педагогов, о назна-
чении и увольнении учителей, о мотивах, целях 
и задачах, которые преследовались при откры-
тии средних учебных заведений. Помимо этого, 
в них имеются данные о числе учебных заве-
дений в губерниях и округе, количестве учите-
лей и учащихся в них. Циркуляры издавались, 
как правило, раз в месяц, в объеме от двух до 
пяти листов книжками. Причем приобретение 
их было обязательно для мужских и женских 
гимназий и прогимназий, учительских семина-
рий и институтов. При работе с циркулярами об-
наруживается, что некоторые из них выходили 

под грифом секретности, и связано это было с 
ограничением использования законов или не-
посредственно с борьбой против ученических 
и студенческих выступлений. Среди таких цир-
куляров можно выделить циркуляр «О кухарки-
ных детях» [Изд. 1 июля 1887 г.], «Процентная 
норма евреев» [Изд. 10 июля 1887 г.]. Эта груп-
па источников позволяет выявить и оценить 
отношение, как государственной власти, так и 
местных властей к системе среднего професси-
онального образования и к конкретным школам.
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Заведование торговой школой должно было 
вверяться инспектору из числа штатных препо-
давателей специальных предметов, избираемо-
му попечительным советом [1, Л. 19]. С самого 
основания Казанской торговой школы (1910 г.) 
эту должность занимал Яким Александрович 
Александров, преподававший в ней русский 
язык и коммерческую географию [4, С. 28]. Ти-
тулярный советник Я.А. Александров родился 
08.09.1877 г. Был награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 степени и Св. Анны 3 степени. Общий 
годовой оклад инспектора, при годовой кварти-
ре, вместе с платой за преподавание, составлял 
1 640 руб. Это был человек, прошедший долгий 
путь к получению образования, имевший боль-
шой и разнообразный опыт педагогической рабо-
ты. По окончании Казанского четырехклассного 
городского училища и сдачи дополнительных 
экзаменов, в 1895 г. получил звание учителя го-
родского приходского и начального училища, 
год состоял помощником учителя Федоровской 
городской Казанской церковно-приходской шко-
лы, затем поступил в Казанский учительский 
институт, который окончил в 1900 г. Следующие 
пять лет его жизни были связаны с работой в Ка-
занском городском четырехклассном училище, 
где он занимал сначала должность помощника 
учителя, а с 1904 г. – учителя. С 1905 г. пере-
шел на работу в Казанскую татарскую учитель-
скую школу на должность надзирателя, с 1906 г. 
одновременно ведя по девять уроков русского 
языка в неделю. В 1908 г. вступил в должность 
штатного преподавателя русского языка в при-
готовительном классе Казанского коммерче-
ского училища. 22.08.1912 г. был назначен 
штатным преподавателем торговой школы, 
с возложением на него исполнения обязанностей 
ее инспектора. Параллельно с основной работой 
в 1903-1913 гг. преподавал в частной женской 
гимназии Л.П. Шумковой [2, Л. 1-8]. В 1913 г. 
инспектор тяжело заболел. Попечительный со-
вет выхлопотал ему отпуск, которым он ни разу 
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