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Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что в 2021 г. 
Республика Марий Эл отмечает 90-летие высшего образования. Марий-
ский государственный педагогический институт имени Н.К. Крупской 
в 1990-е – 2000-е гг. был представлен следующими факультетами: исто-
рико-филологическим, физико-математическим, индустриально-педагоги-
ческим, иностранных языков, начальных классов, педагогики и психологии, 
физической культуры, дополнительных педагогических профессий, дову-
зовской подготовки. В 1992 г. был принят Закон Российской Федерации 
«Об образовании», который определил перестройку системы высшего об-
разования в целом и Марийского государственного института имени Н.К. 
Крупской в частности. До 2000 г. государственное финансирование инсти-
тута шло только на резко уменьшившуюся заработную плату и стипен-
дии студентов. Несмотря на финансовые трудности, коллектив Марий-
ского государственного института имени Н.К. Крупской в 1990-е гг. до-
стиг неплохих результатов. Институт успешно прошел аттестацию. 
В 1997 г. он был аттестован по всем специальностям сроком на пять лет. 
В 1998 г. вузом была пройдена аккредитация. В 2003 г. институт также 
успешно прошел аттестацию, лицензирование и аккредитацию. В целом 
государственные аттестационные комиссии отмечали хороший уровень 
подготовки специалистов. В 2008 г. Марийский государственный педаго-
гический институт имени Н.К. Крупской объединился с Марийским государ-
ственным университетом. Классический университет стал правопреем-
ником педагогического института. Марийский государственный педагоги-
ческий институт имени Н.К. Крупской за период своей деятельности 
с 1931 г. выпустил более 40 000 специалистов с высшим профессиональ-
ным образованием для школ республики. Он был единственный в респуб-
лике вузом, который готовил специалистов с квалификацией «учитель». 

 
Отдельной страницей в истории высшего образования стал переломный пе-

риод 1990-х гг. Изменения в социально-экономической жизни России привели 
к необходимости совершенствования системы высшего образования [17. С. 237; 
46. С. 40–41]. В 1992 г. был принят закон Российской Федерации «Об образова-
нии» [12], который объявил систему образования первостепенной, гуманной, до-
ступной, отметил государственно-общественный характер управления образо-
ванием и автономность образовательных учреждений [38. С. 45]. 

Политика перестройки и распад СССР в начале 1990-х гг. сказались на си-
стеме высшего образования наихудшим образом. Данный исторический пе-
риод можно назвать кризисом высшей школы России [38. С. 46]. Устойчивые 
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кризисные явления в экономике страны, высокий уровень субвенций в бюджете 
Республики Марий Эл обострили проблему финансирования и материально-
технического обеспечения системы образования, которая выражалась в сни-
жении заработной платы профессорско-преподавательского состава и выде-
лении средств на научные работы [5. С. 142]. В связи с реформой образования 
предстояла коренная перестройка всей работы Марийского государственного 
института имени Н.К. Крупской (МГПИ) [19. С. 70]. 

Вопросы истории Марийского государственного педагогического института 
имени Н.К. Крупской нашли определенное отражение в региональной историо-
графии. Организации и деятельности МГПИ посвящены монографии [15, 19,  
33, 34], статьи и научно-популярные издания А.В. Муравьева, Т.Г. Нефедовой, 
А.Г. Ошаева, В.Г. Сушенцовой, В.М. Тарасовой [20, 22, 23, 26–29, 40–43]. Ис-
следователи рассматривали основные направления деятельности института. 
Однако в отечественной историографии нет научного труда, который изучает 
вопросы статистики студентов и профессорско-преподавательского состава, 
учебной деятельности, практики, а также воспитательной работы Марийского 
государственного педагогического института имени Н.К. Крупской с 1990-х гг. 
до 2008 г. 

До 2000 г. государственное финансирование МГПИ шло только на резко 
уменьшившуюся заработную плату и стипендии студентов. Но вуз в новых 
условиях получил право зарабатывать деньги. Это, прежде всего, обучение 
студентов на условиях договора сверх установленных государством бюджет-
ных мест. Количество студентов, желавших получить образование на платной 
основе, росло. Так, в 1997 г. таких студентов было принято 165, в 1998 г. – 373, 
в 1999 г. – 553, в 2000 г. – 670. В результате доходы института по внебюджету 
с 1996 г. по 2002 г. выросли в 14,5 раза. К началу 2000 г. они стали составлять 
около 35% от объема государственного финансирования [34. С. 184–185]. 

В 1990-е гг. институт возглавлял А.Я. Антипин, кандидат исторических 
наук, доцент [3. Л. 12]. В октябре 2003 г. состоялись выборы ректора, где 
на альтернативной основе был избран В.А. Егоров, кандидат юридических 
наук, доцент. Перед коллективом МГПИ на ближайший период под руковод-
ством нового ректора выдвигалась стратегическая цель – изменение его ста-
туса на университет [19. С. 84]. Благодаря усилиям Валериана Александро-
вича заметно повысился рейтинг Марийского государственного педагогиче-
ского института имени Н.К. Крупской в российском образовательном простран-
стве: он вырос на восемь позиций (с 66-го места, которое институт занимал 
в 2003 г., в 2006 г. он поднялся на 58-е место среди 77 педагогических и линг-
вистических вузов России). Кроме того, при В.А. Егорове институт вступил в Ас-
социацию развития педагогических вузов России [15. С. 8]. 

В 1992 г. в МГПИ функционировали факультеты: историко-филологиче-
ский, физико-математический, индустриально-педагогический, иностранных 
языков, педагогики и методики начального обучения, дошкольного воспитания, 
физического воспитания. На семи факультетах готовились учителя, воспита-
тели и методисты дошкольных учреждений [44]. 

Историко-филологический факультет в 1992 г. был самым большим в ин-
ституте. На очном отделении обучалось 664 студента и 507 – на заочном [37]. 

Физико-математический факультет был одним из ведущих в МГПИ. Вы-
пускники кроме физики, математики и информатики имели право вести уроки 
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астрономии и черчения [24]. Таким образом, факультет готовил учителей ши-
роко профиля, что было очень важно для малокомплектных школ. 

Инженерно-педагогические знания студенты МГПИ получали на индустри-
ально-педагогическом факультете. По окончании института выпускники полу-
чали право преподавать в школах, техникумах, профтехучилищах машинове-
дение, автодело, тракторы, сельхозмашины, электротехнику, черчение и тру-
довое обучение [36]. В 1994 г. факультет был переименован в технолого-эко-
номический. Он располагал хорошей материальной базой. Имелись грузовые 
и легковые автомобили, тракторы. В период обучения студенты получали ра-
бочие профессии водителей категории «В», «С», тракториста, им присваива-
лись разряды столяра, слесаря [15. С. 167–168, 171]. 

На факультете иностранных языков в начале 1990-х гг. обучение студен-
тов осуществлялось на двух отделениях: англо-немецком и франко-немецком. 
В 1992 г. было открыто немецко-английское отделение, что было связано с воз-
росшей потребностью в республике в квалифицированных кадрах учителей 
немецкого языка [8]. В 2006 г. факультет иностранных языков готовил более 
500 студентов на четырех отделениях: англо-французском, англо-немецком, 
немецко-английском и франко-английском [15. С. 188–190]. 

Факультет педагогики и методики начального обучения в 2000 г. был пе-
реименован в факультет начальных классов. Факультет в 2006 г. выпускал спе-
циалистов по педагогике и методике начального обучения по дополнительным 
специальностям (английский язык, марийский язык, информатика) и специали-
зациям (обучение информатики в начальной школе и основы музыкального об-
разования) [15. С. 241–242, 246–247]. 

В 1992 г. факультет дошкольного воспитания являлся самым молодым 
в МГПИ. За годы своего существования он сделал только девять выпусков [18]. 
Факультет дошкольного воспитания в 2001 г. был переименован в факультет 
педагогики детства, а затем, буквально через несколько месяцев – в факультет 
педагогики и психологии [15. С. 285–286]. 

Факультет физического воспитания в рассматриваемый период был пере-
именован в факультет физической культуры. Факультет с каждым годом рас-
ширял и укреплял связи с другими институтами, имеющими факультеты физи-
ческого воспитания, оказывал большую помощь школам, принимал активное 
участие во всех спортивных мероприятиях города и республики [32]. 

Организационно-практической подготовкой будущих учителей к внекласс-
ной и внешкольной работе занимался факультет дополнительных педагогиче-
ских профессий (ФДПП). Начиная с 1990 г. на факультете работали 17 отделе-
ний. В целях улучшения работы ФДПП, с учетом необходимости подготовки 
студентов к работе по дополнительным специальностям, Советом института 
было принято решение вносить зачет по ФДПП в зачетную книжку студента 
и во вкладыш к диплому выпускника [15. С. 400–401]. 

С октября 1991 г. работал факультет довузовской подготовки. Он готовил 
абитуриентов к поступлению в МГПИ на все специальности. Наиболее крупным 
подразделением факультета являлась школа «Абитуриент». В нее принима-
лись все желающие, но в основном она была предназначена для слушателей 
сельских районов. Занятия проводились с октября по май два раза в месяц (по 
воскресениям). Например, в 1992 г. в школе занимались 700 человек под руко-
водством 25 опытных преподавателей [21]. В 2006 г. основным направлением 
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обучения на факультете являлась подготовка к единому государственному эк-
замену (ЕГЭ) [15. С. 409–410]. 

С открытием факультета довузовской подготовки в МГПИ стало 9 факульте-
тов, на которых обучался 4691 студент: на дневном отделении – 2385, на заоч-
ном – 2306, на подготовительном – 100 слушателей. Подготовка учителей и ра-
ботников дошкольных учреждений велась по 14 специальностям. Учебный про-
цесс осуществляли 24 кафедры, на которых работало 259 преподавателей, из них 
13 докторов наук и профессоров, 125 кандидатов наук, доцентов [19. С. 72]. 

В 1996 г. был осуществлен перевод учебного процесса на новые планы 
и программы в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
(ГОС) первого поколения. Обновление содержания педагогического образова-
ния было направлено на подготовку учителя гуманистической ориентации. Три 
факультета в 1996 г., а позднее и остальные факультеты, перешли на пятилет-
ний срок обучения. С 1 сентября 2000 г. институт приступил к реализации ГОСа 
второго поколения. Заново были переработаны учебные планы по всем специ-
альностям, внесены корректировки в подготовку специалистов. В 2002 г. пед-
институт был включен в число вузов в эксперимент с использованием именных 
финансовых обязательств (ГИФО) [34. С. 186]. 

В 2006 г. Марийский государственный педагогический институт имени 
Н.К. Крупской был динамично развивающийся вузом, который готовил высоко-
квалифицированных специалистов для системы образования по 18 основным 
и 12 дополнительным специальностям, а также 20 специализациям. Всего 
на очном отделении обучались 2762 студента, на заочном – 1653. На 25 фа-
культетских и общеинститутских кафедрах работали 289 штатных преподава-
телей, их них 20 докторов наук, профессоров, 4 кандидата наук с ученым зва-
нием профессора, около 160 кандидатов наук и доцентов, 5 заслуженных дея-
телей науки РФ, 32 почетных работника высшего профессионального образо-
вания РФ [15. С. 6–7]. 

Большое внимание уделялось отбору абитуриентов в МГПИ, выявлялась 
их склонность к педагогической работе. На факультете педагогики и психоло-
гии была разработана технология проверки готовности абитуриента к выбору 
психолого-педагогической профессии [34. С. 186]. МГПИ успешно выполнял 
планы приема на первый курс. На дневное отделение он составлял в среднем 
495 человек, на заочное – 230 [34]. В 1993 г. в вуз было зачислено 526 человек 
(495 человек по плану, 11 студентов дополнительно и 20 человек по договору). 
На первом курсе института в этом году учились 22 студента, которые приехали 
из других городов и близлежащих республик: Москвы, Воркуты, Краснодара, 
Казани, Пермской, Кировской, Нижегородской областей, Башкортостана. 
Из Республики Марий Эл студентами стали 484 человека. По национальности 
первокурсники распределялись следующим образом: 230 – мари, 240 – рус-
ских, 56 – других национальностей [11]. В МГПИ в данный период обучалось 
4240 студентов, в том числе 2299 – очно и 1941 – заочно [45]. В 2000 г. в при-
емную комиссию института при плане приема 495 человек было подано 
1238 заявлений. За плечами 22 «новобранцев» была учеба в педучилищах 
(из них шестеро имели дипломы с отличием), а 185 первокурсников посещали 
факультет будущего учителя. Из числа поступивших по национальности 
230 человек были мари, 238 – русские, 27 – другой национальности. 472 пер-
вокурсника проживали в РМЭ, а 23 человека приехали в Йошкар-Олу из других 
республик и областей [39]. В 2000 г. в МГПИ обучалось 4300 студентов, из них 



Отечественная история: люди, события, факты  19 

2700 – на дневном отделении, 1600 – на заочном [16]. Можно отметить, что 
основной контингент МГПИ составляла молодежь Республики Марий Эл. Про-
цент приезжих студентов в институте был невелик. По сравнению с прошлыми 
десятилетиями, когда по национальному составу студентов преобладали рус-
ские, с 1990-х гг. процент студентов мари и русских был примерно одинаков. 

Еще с 1989 г. институт начал принимать студентов по договору с районными 
управлениями. Это так называемая целевая подготовка специалистов. В 1996 г. 
МГПИ по договору принял 206 человек (претендовали 344 абитуриента) [1]. 
В 2000 г. вуз выделил 245 мест для поступающих по целевому направлению. 
На них претендовали 374 абитуриента, зачислено же было 195 человек [39]. Це-
левая подготовка позволяла обеспечить учительскими кадрами самые отда-
ленные сельские школы. Кафедры заключали прямые договора со школами, 
где четко определялись обязательства сторон, которые были направлены 
на дальнейшее улучшение учебно-методической и научно-исследовательской 
работы. Например, кафедра алгебры и геометрии заключила такой договор  
с 8-й и 11-й школами г. Йошкар-Олы, кафедра дошкольной педагогики и психо-
логии – с школой № 18, кафедры истории и литературы – с школой № 11. 

Прием на заочное отделение осуществлялся в основном за счет учителей 
и других работников системы образования. Большое внимание на заочном от-
делении уделялось спецкурсам и спецсеминарам, учитывающим специфику 
заочного обучения, и региональным проблемам [1]. 

Большинство студентов являлись выпускниками сельских школ. Успевае-
мость студентов в среднем по институту составляла 92–93%, а на факультетах 
педагогики и психологии детства, начальных классах – 100%. В 1990-е гг. вы-
пускникам разрешили вместо одного из двух государственных экзаменов за-
щитить дипломную работу. В 1995 г. из 415 выпускников защитили дипломные 
работы – 72, из них 45 на «отлично». Позднее все выпускники МГПИ стали за-
вершать обучение защитой дипломной работы [34. С. 186–187]. Институт про-
должал практику распределения своих выпускников, обеспечивая их работой 
в образовательных учреждениях. В 2001 г. 385 из 450 выпускников получили 
направление на работу, причем 370 из них стали трудиться в сфере образова-
ния. Школы Республики Марий Эл пополнили 336 учителей, из которых 
219 направлялись в сельские школы. Часть молодых специалистов уезжали 
на работу в Кировскую область, Республику Коми, Башкортостан, Краснодар-
ский край и в другие регионы. 65 выпускникам было предоставлено право са-
мостоятельного трудоустройства. На историко-филологическом факультете 
таких «птиц свободного полета» было 24 человека, на факультете иностран-
ных языков – 20, физико-математическом факультете – 6, технолого-экономи-
ческом факультете – 5, факультете начальных классов – 7, факультете физи-
ческой культуры – 3. На факультете педагогики и психологии детства все были 
«пристроены» – «ни одного, как говорилось раньше, свободного диплома» [4]. 
Данные примеры говорят о том, что МГПИ на протяжении многих десятилетий 
беспокоился о студентах не только в период обучения, но и после вручения 
им диплома. 

Несмотря на финансовые трудности, коллектив МГПИ в 1990-е гг. достиг 
неплохих результатов. Институт успешно прошел аттестацию. По решению 
коллегии Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 17 июня 1997 г. он был аттестован по всем специальностям сро-
ком на пять лет [2]. В 1998 г. вузом была пройдена аккредитация [16]. В 2003 г. 
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МГПИ также успешно прошел аттестацию, лицензирование и аккредитацию 
[9. С. 5]. В целом государственные аттестационные комиссии отмечали хоро-
ший уровень подготовки специалистов. 

Основное внимание в МГПИ уделялось повышению качества подготовки 
специалистов. О качестве подготовки специалистов в вузе свидетельствовала 
востребованность выпускников. Подавляющее большинство учителей-пред-
метников в школах Республики Марий Эл – выпускники Марийского государ-
ственного педагогического института имени Н.К. Крупской [9. С. 5]. 

Первостепенное внимание ректората, деканатов, кафедр института уде-
лялось улучшению качественного состава научно-педагогических кадров. Ис-
пользовались различные формы повышения научной квалификации препода-
вателей: докторантура, аспирантура, творческие отпуска и другие. В 1995 г. 
была открыта собственная аспирантура по специальности «Отечественная ис-
тория», в 1997 г. «Общая педагогика», в 1998 г. «Русская литература», в 2000 г. 
«Теория и методика русского языка». Впервые в истории институте был создан 
совет по защите кандидатских диссертаций по общей педагогике. 

В течение пяти лет, с 1997 по 2001 г., 8 преподавателей (Н.Н. Старыгина, 
Н.С. Морова, А.Н. Куклин, Г.М. Тужаров, П.А. Апакаев, И.П. Карпов, Н.М. Шве-
цов, С.А. Арефьева) защитили докторские диссертации, 22 – кандидатские 
[19. С. 79]. Удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями 
в целом по институту вырос с 50% до 52,3%, больше стало докторов наук, про-
фессоров, их число увеличилось до 17. Изыскивались средства для повыше-
ния квалификации преподавателей [6. Л. 3]. В 2005 г. в МГПИ обучались 32 ас-
пиранта и 98 соискателей. Вырос количественный качественный состав препо-
давательских кадров. В 2006 г. на 25 кафедрах работали 293 преподавателя, 
из них 160 с учеными степенями и званиями (54,6%) [34. С. 190]. В 2006 г. Ма-
рийский государственный педагогический институт имени Н.К. Крупской имел 
право осуществлять подготовку научных и научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре и системе соискательства по следующим отраслям наук и лицензи-
рованным научным специальностям: «Физико-математические специально-
сти», «Физика конденсированного состояния», «Исторические науки», «Отече-
ственная история», «Филологические науки», «Русская литература», «Русский 
язык», «Языки народов Российской Федерации (марийский язык)», «Педагоги-
ческие науки», «Общая педагогика, история педагогики и образования», «Тео-
рия и методика обучения и воспитания (в области русского языка)», «Теория 
и методика профессионального образования» [31]. 

Учебно-воспитательный процесс в институте был неразрывно связан 
с научно-исследовательской деятельностью. К данному направлению повыша-
лась требовательность. Обновлялась и актуализировалась тематика исследо-
ваний. Упор был сделан на инновационную экспериментальную работу. Ак-
тивно в этом направлении работали доктора наук, профессора Н.С. Морова, 
П.А. Апакаев, С.А. Арефьева, вокруг которых группировались коллективы ис-
следователей [34. С. 188]. 

Перестройка вузовской жизни породила немало нового. С 1990 г. в МГПИ 
ежегодно проводился День науки. Большим событием культурной и научной 
жизни стала первая Всероссийская конференция финно-угроведов в Йошкар-
Оле в ноябре 1994 г. [19. С. 74–75]. В 2001 г. ректор МГПИ А.Я. Антипин от-
мечал, что научные исследования в вузе характеризовались новизной, акту-
альностью, практической значимостью. Их тематика в основном совпадала 
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с профилем подготовки специалистов. Большинство преподавателей участво-
вали в исследованиях крупных комплексных тем. При трех кафедрах были 
созданы научно-исследовательские лаборатории: «Марийская школа» (руко-
водитель – профессор Ф. И. Гордеев), «Социальная педагогика» (руководи-
тель – профессор Н.С. Морова) и «Аналитическая филология» (руководи-
тель – профессор И.П. Карпов). По итогам научно-исследовательской работы 
за период с 1996 по 2000 г. было опубликовано 28 монографий, 18 учебников, 
58 учебных пособий, 9 сборников статей. Результаты исследований широко 
внедрялись в учебный процесс, в практику работы различных образователь-
ных учреждений [16]. 

Для активизации научной работы в 2004 г. были установлены внутриву-
зовские гранты за счет внебюджетных средств. Кафедры принимали участие 
в конкурсе грантов. Были представлены 48 проектов, из них победителями при-
знаны 9, которые и получили соответствующее финансирование на 2005 г. Из-
менилось финансирование научных центров, научно-исследовательских лабо-
раторий. Оно стало осуществляться за счет выигранных грантов РФФИ, рес-
публиканских и собственных средств. Общий объем финансирования научно-
исследовательской деятельности составлял более 2 млн руб. [34. С. 190]. 

Для расширения возможностей публикаций научных и методических ма-
териалов было приобретено оборудование для институтской типографии, со-
здан редакционно-издательский совет. Все эти меры способствовали увеличе-
нию количества публикаций. Только в 2007 г. были изданы 12 монографий, 
53 учебника и учебно-методических пособия, 584 статьи, в том числе 16 пуб-
ликаций в зарубежных изданиях, 24 в ВАК изданиях. Количество последних 
увеличилось в 2 раза. На базе института проведено 9 различных конференций. 
Кроме того, ученые института участвовали во многих международных, всерос-
сийских и региональных конференциях [10. С. 9; 34. С. 190–191]. 

В работе института появились некоторые особенности, которые, несо-
мненно, способствовали совершенствованию подготовки учителей и работ-
ников дошкольных учреждений. Велась планомерная, постоянная работа 
по улучшению организации учебного процесса, лекционных и практических 
занятий, повышению их методического уровня, совершенствованию препода-
вания психолого-педагогических дисциплин. Укреплялась связь со школами 
и дошкольными учреждениями: по линии «вуз – школа» была введена непре-
рывная педагогическая практика студентов. 

Производственные педагогические практики студенты МГПИ проходили 
на базе школ г. Йошкар-Олы и Республики Марий Эл. Педагогической практике 
предшествовала основательная подготовка по дисциплине и методикам их пре-
подавания. Ведь все дело решает учитель-творец, учитель-мастер, владеющий 
фундаментальной методической культурой, имеющий методический стиль мыш-
ления. Эти качества, как показывает опыт, закладываются уже на институтской 
скамье. Поэтому на занятиях по методике преподавания отдельных дисциплин 
студенты учились составлять конспекты, моделировали учебные ситуации, про-
водили пробные уроки, когда появлялась возможность не только выступали 
в роли учителя, но и анализировали подготовленный урок. Следующей ступенью 
были разработки и проведение реальных уроков в школе до начала предметной 
практики. Через такую систему подготовки к педагогической практике проходило 
каждое поколение студентов МГПИ. Многие из них впоследствии становились 
хорошими учителями и научными работниками. 
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Например, практика пятикурсников (14 ноября – 24 декабря 2005 г.) 
еще раз подтвердила жизнеспособность выработанной методики профессио-
нальной подготовки студентов. В каждой школе, а география была широкая, 
учителя-предметники и дирекция отмечали развитые коммуникативные, орга-
низаторские и методические способности практикантов. Руководителям прак-
тики радостно было слышать, что «такие студенты» впервые работают в дан-
ной школе, что «таких» еще не было [14]. А если учесть, что подобные отзывы 
о студентах-филологах звучали ежегодно, то можно сделать вывод о том, что 
профессиональная подготовка в МГПИ проводилась качественно и на должном 
уровне. 

Необходимо сказать о студентах, работавших в период данной практики 
в гимназии № 4 имени А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы. Высококвалифицирован-
ные учителя (Г.А. Шекарова, Э.Л. Бердичевская, С.Л. Рязанова, Н.А. Сухотина, 
Л.П. Тодорова), благодатный программный материал позволили начинающим 
учителям проявить свои способности и раскрыться профессионально. Вот не-
сколько примеров: «Пушкинские уроки проходили под аплодисменты, превра-
щаясь в праздник Поэзии. Музыка, живопись, пение учащихся, чтение стихов 
всеми присутствующими создают особую атмосферу. Та же картина наблюда-
ется в 10 классе при изучении поэзии А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. А при изучении 
романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» проводилась литературная игра «Кри-
тики за круглым столом», поднявшая на новый уровень понимание актуального 
произведения на вечную тему» [14]. 

Главным значением педагогической практики являлось не только приоб-
ретение навыков и овладение методами работы учителя. Важно еще и было 
разобраться в себе, понять, над чем надо работать. Кому-то не хватало гром-
кого голоса, уверенности в себе, другому нужно было больше читать, работать 
над содержанием уроков. На первых занятиях как в зеркале отражается все. 

Заключительным моментом педагогической практики всегда являлась 
итоговая конференция, на которой преподаватели и студенты делились сво-
ими впечатлениями, а также приобретенным опытом. Например, в 1996 г. бу-
дущим учителям предоставилась возможность пройти практику в лучших шко-
лах города. Практиканты стажировались в лицее имени Ломоносова, нацио-
нальной школе-гимназии № 14, школе-гимназии № 4, школах № 11, № 7, № 30 
и других. Кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории А.Г. Бахтин 
вспоминал: «На первых уроках наши студенты, конечно, встретились с серьез-
ными трудностями, сказывалось волнение. Они не всегда могли правильно 
спланировать урок, немало было оговорок, часто старались не только научить 
детей, сколько дать урок получше. Однако к концу практики успехи были несо-
мненны. Я думаю, что многие студенты убедились в том, что могут стать хоро-
шими педагогами» [25]. Студенты думали о своей практике следующим обра-
зом: В. Токтаров утверждал: «Классы разные и дети разные. Распускать их 
не надо. А если есть дисциплина, и урок вести легче»; М. Климова и А. Халту-
рина делились своими впечатлениями так: «Самое сложное – научиться слу-
шать детей, тактично поправлять их ошибки при чтении и в речи. А ведение 
урока, если он продуман, не составляет труда. Наши дети были очень само-
стоятельные, всю подготовку к праздникам брали на себя, а мы лишь подавали 
идеи и помогали» [25]. 

Педагогическая практика в МГПИ всегда была важной составляющей ста-
новления будущего учителя в 1990-е, и в 2000-е гг. она не стала исключением. 
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Благодаря практике студенты осваивали методику преподавания и приобре-
тали необходимый багаж знаний, который пригодился им в будущей работе. 

В 2000-е гг. укрепились внешние связи МГПИ, были заключены договоры 
о сотрудничестве с Чувашским государственным университетом, Вятским госу-
дарственным гуманитарным, Казанским государственным университетом, с об-
разовательными учреждениями г. Йошкар-Олы и Республики Марий Эл [30]. 

Институт традиционно поддерживал научные и культурные контакты с за-
рубежными странами, в первую очередь с теми, где имелось финно-угорское 
население. В мае 2004 г. был заключен договор с Сомбатхейским педагогиче-
ским институтом имени Д. Бержени. Интенсивные связи институт поддерживал 
с Центрально-Европейским университетом г. Будапешта. Заключен был дого-
вор с Таллинским педагогическим университетом. Кафедра марийского языка 
и литературы поддерживала научные контакты с Эстонской академией наук. 
Имелся договор о научно-методическом сотрудничестве с Нижегородским 
представительством Альянс-Франсез. С 2004 г. вуз участвовал в международ-
ных проектах: «Большие братья / Большие Сестры», «SpecialOlympics». По до-
говору с международной корпорацией Intel институт вел подготовку выпускни-
ков и учителей школ города и республики по программе Intel «Обучение для бу-
дущего» [9. С. 5]. 

За 1998–2006 гг. прошли научные языковые стажировки за рубежом многие 
преподаватели, среди них: Ф.Я. Хабибуллина (Франция), Г.С. Крылова (Фран-
ция), А.А. Курагина (США), Т.А. Митрофанова (Германия) и др. [34. С. 207]. 

Каждый отъезд за рубеж по обмену опытом считался важным шагом 
в развитии института. У Риммы Григорьевны Катаевой, проректора по воспи-
тательной работе и социальным вопросам, таких командировок было очень 
много. Одним из последних этапов был IV Всемирный конгресс финно-угор-
ских народов с 15–19 августа 2004 г. в Таллине. Тема конгресса: «Молодежь – 
наше будущее». 20 делегатов и 28 наблюдателей было от народа мари 
из России. Делегацию от РМЭ возглавлял заместитель главы Правительства, 
министр культуры, печати и межнациональных отношений М.З. Васютин, 
от общественного движения – В.Н. Козлов, от МГПИ – трое: Р.Г. Катаева  
и 2 студента физико-математического факультета Андрей Ямтеев и Дмитрий 
Смирнов. Главной задачей конгресса являлись сохранение и развитие 
финно-угорских и самодийских народов и их культур как части достояния 
всего человечества. В дни пребывания по поручению ректора МГПИ В.А. Его-
рова были переданы приглашение ректору Таллинского университета Мати 
Хайдметсу и проект договора о сотрудничестве. Состоялись переговоры 
о формах межвузовских связей и подписание договора. В дальнейшем наме-
чался визит ректора Таллинского университета в МГПИ для утверждения про-
граммы совместной работы [13]. 

29 апреля 1992 г. МГПИ посетил ректор Сомбатхейского педагогического 
института (Венгрия) профессор Янош Пустан. На встрече ректор А.Я. Антипин 
рассказал об истории института. Я. Пустан встретился со студентами, посетил 
читальный зал библиотеки, побывал на кафедре марийского языка и литера-
туры, где заведующий кафедрой А.Н. Куклин рассказал о научно-исследова-
тельской работе преподавателей. По завершении визита между Сомбатхей-
ским педагогическим институтом и Марийским государственным педагогиче-
ским институтом имени Н.К. Крупской был подписан договор о сотрудничестве 
в области проведения совместных исследований и подготовке научных кадров 
для Венгрии и Марий Эл [35]. 
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Умение воспитывать эстетическую культуру подрастающего поколения – 
необходимое качество учителя, неотъемлемая часть педагогического мастер-
ства, требующая специальной подготовки в стенах института. Традиционными 
стали такие мероприятия, как проведение фестивалей «Желторотый воробей», 
«Студенческая весна», «Стреляный воробей», выступление команд КВН 
[19. С. 81]. Возобновилась работа кураторов и школы актива студентов «Лидер 
XXI века». Успеху в деле воспитания способствовали такие формы работы, как 
кураторство, студенческое самоуправление, студенческие советы в общежи-
тиях, студенческие разнопрофильные отряды (педагогические, строительно-ре-
монтные, творческие), спортклуб, студенческий клуб, музей и другие [30]. 
В МГПИ уделялось постоянное внимание развитию физической культуры и 
спорта. Спортивный ритм институту задавали: кафедра физвоспитания, факуль-
тет физической культуры, спортивный клуб [19. С. 77–78]. 

В 2006 г. Марийский государственный педагогический институт отметил 
свое 75-летие. Но юбилей проходил в обстановке неопределенности. Послед-
ние два года неоднократно обсуждался вопрос о судьбе пединститута, о воз-
можности его объединения с Марийским государственным университетом. 
Ректор В.Е. Егоров сделал все, чтобы сохранить МГПИ. Он неоднократно ини-
циировал появление в средствах массовой информации материалов о привле-
кательности пединститута, росте его авторитета. Но объективные обстоятель-
ства диктовали другой вариант решения вопроса. Ученый совет института в ко-
нечном итоге принял решение об объединении с университетом [34. С. 192]. 

В 2008 г. к моменту соединения с Марийским государственным универси-
тетом в Марийском государственном педагогическом институте имени 
Н.К. Крупской обучалось около 4500 студентов. В этот же период другие вузы 
Республики Марий Эл пользовались большей популярностью среди моло-
дежи: в МарГТУ более 11 000 студентов, в МарГУ около 8000 студентов. Про-
фессорско-преподавательский состав в МГПИ составлял к 2008 г. – около 
300 преподавателей, из которых 64% были профессорами и доцентами; 
в МарГТУ – более 600 (68% с учеными степенями и званиями), в МарГУ – более 
700 преподавателей (60% с учеными степенями и званиями) [33. С. 121]. 

На основании Приказа Федерального агентства по образованию от 5 сен-
тября 2007 г. № 1657 [7. Л. 1] осуществлена реорганизация государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ма-
рийский государственный университет» (МарГУ) и государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Марийский 
государственный педагогический институт имени Н.К. Крупской» в форме присо-
единения института к университету с образованием на основе института струк-
турного подразделения. Марийский государственный университет стал право-
преемником Марийского государственного педагогического института имени 
Н.К. Крупской. Последующие годы подтвердили правильность этого решения. 

С 2008 г. в Республике Марий Эл стали функционировать два государ-
ственных вуза: Марийский государственный университет и Марийский государ-
ственный технический университет. Несмотря на то, что в этих же хронологи-
ческих рамках в Чувашской Республике насчитывалось 4 государственных уни-
верситета, в Республике Татарстан – 14 государственных вузов, Нижегород-
ской области – 9, в Ульяновской области – 5. 
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Выводы. Таким образом, Марийский государственный педагогический ин-
ститут имени Н.К. Крупской за период своей деятельности выпустил более 
40 000 специалистов с высшим профессиональным образованием для школ 
республики. В экономически тяжелые 1990-е годы вуз получил право зараба-
тывать деньги путем обучения студентов на условиях договора сверх установ-
ленных государством бюджетных мест. В 2000-е гг. история института харак-
теризовалась возрастанием роли научных проектов и международных отноше-
ний, которые проявлялись в стажировках студентов и командировках препода-
вателей, а также в участии в конференциях по актуальным проблемам образо-
вания в зарубежных странах. Несмотря на успехи, в тот период Марийский гос-
ударственный педагогический институт имени Н.К. Крупской по своей престиж-
ности проигрывал Марийскому государственному техническому университету 
и Марийскому государственному университету, абитуриенты в выборе между 
тремя государственными вузами отдавали предпочтение техническому и клас-
сическому университетам Республики Марий Эл. В 2008 г. МГПИ и МарГУ объ-
единились, что стало значимым событием, предопределившим дальнейшую 
судьбу высшего образования в республике. Марийский государственный педа-
гогический институт имени Н.К. Крупской с 1931 по 2007 г. был в республике 
единственным вузом, который готовил специалистов с квалификацией «учи-
тель». По современным статистическим данным, учитель остается одной 
из наиболее востребованных профессий в обществе, с ней связаны надежды 
на будущее, на обучение и воспитание наших детей. 
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The relevance of the research topic is due to the fact that in 2021 the Republic of 
Mari El celebrates the 90th anniversary of higher education. The Mari State Peda-
gogical Institute named after N.K. Krupskaya in the 1990s–2000s was represented 
by the following faculties: historical and philological, physical and mathematical, in-
dustrial and pedagogical, foreign languages, primary classes, pedagogy and psy-
chology, physical culture, supplementary pedagogical professions, pre-university 
training. In 1992, the Law of the Russian Federation "On Education" was adopted, 
which determined restructuring of the higher education system as a whole and the 
Mari State Institute named after N.K. Krupskaya in particular. Until 2000, the state 
funding of the institute was used only for sharply reduced salaries and scholarships 
of students. Despite financial difficulties, the staff of the Mari State Institute named 
after N.K. Krupskaya achieved good results in the 1990s. The Institute was suc-
cessfully attested. In 1997, he was attested in all specialties for the period of five 
years. In 1998, the university underwent an accreditation process. In 2003, the In-
stitute was also successfully attested, passed licensing and accreditation. In gen-
eral, the state attestation commissions noted a good level of specialists' training. In 
2008 The Mari State Pedagogical Institute named after N.K. Krupskaya merged 
with the Mari State University. The classical University became the legal successor 
of the pedagogical institute. The Mari State Pedagogical Institute named after N.K. 
Krupskaya during the period of its activity since 1931, has trained more than 40 000 
specialists with higher professional education for the schools of the republic. It was 
the only university in the republic that trained specialists with the qualification of 
"teacher". 
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