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ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
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В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЙ 
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АННОТАЦИЯ. Цель исследования – проанализировать процесс возникновения и эволюции цер-
ковно-приходских школ Российской империи в конце XIX – начале XX столетий, определить их ме-
сто и значение в действующей системе начального образования. В статье проведен детальный ана-
лиз нормативно-правовых основ церковно-приходских школ. Выявлен историко-педагогический 
опыт церковно-приходских школ в исследуемый период. В частности, авторы рассмотрели объек-
тивные причины создания данных школ, выявили и обстоятельно охарактеризовали нормативные 
документы, которые регламентировали деятельность церковных школ в образовательной системе. 
По результатам исследования авторы приходят к следующему выводу: ведущую роль в появлении 
данных школ сыграл обер-прокурор Святейшего Синода Российской империи К. П. Победоносцев. 
Церковно-приходские школы на рубеже XIX–XX столетий выступали в качестве самостоятельного 
звена в действующей системе российского образования. Главная цель их деятельности состояла в 
распространении просвещения в народной среде. Во многом создаваемые церковные школы копи-
ровали действующую систему земских школ, что в будущем привело к существованию двух незави-
симых друг от друга образовательных систем. В целом церковно-приходские школы способствовали 
распространению начального образования в Российской империи. 
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ABSTRACT. The aim of the article is to analyze the process of emergence and evolution of parochial 
schools in the Russian Empire at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries, to determine their 
place and significance in the current system of primary education. The article provides a detailed analysis 
of the regulatory framework of parochial schools. The historical and pedagogical experience of parochial 
schools during the period under study has been identified. In particular, the authors examined the objec-
tive reasons for the creation of these schools, identified and thoroughly characterized the regulatory docu-
ments that regulated the activities of church schools in the educational system. Based on the results of the 
study, the authors come to the following conclusion: the leading role in the emergence of these schools was 
played by the Chief Prosecutor of the Holy Synod of the Russian Empire K. P. Pobedonostsev. At the turn 
of the 19th and 20th centuries, parochial schools acted as an independent link in the current system of Rus-
sian education. The main aim of their activities was to spread education among the people. In many ways, 
the created church schools copied the current system of zemstvo schools, which in the future led to the ex-
istence of two educational systems independent of each other. In general, parochial schools contributed to 
the spread of primary education in the Russian Empire. 
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ведение. Проблемы начального 
образования являются важными 

для современного общества, так как только 
в XX веке утвердились принципы доступно-
сти, бесплатности и всеобщности данной 
формы образования. В отечественной исто-
рии педагогики имеется определенный 
опыт в деле распространения начального 
образования. 

Российское общество в конце XIX сто-
летия находилось перед вызовами, постав-
ленными эпохой модернизации, изменения 
в экономической сфере требовали практи-
ческих изменений в социальной структуре. 
По данным переписи населения 1897 г., 
численность грамотных в Российской импе-
рии едва достигала 10%. Существующие в 
данный исторический период учебные за-
ведения Министерства народного просве-
щения не могли удовлетворить растущий 
спрос на начальное образование. Еще од-
ним фактором, оказавшим влияние на по-
явление и развитие церковно-приходских 
школ в исследуемый период, выступило 
мощное революционное движение, которое 
действовало в качестве реальной оппозиции 
действующей власти. 

Государство принимает решение о со-
здании и распространении церковно-
приходских школ, которые действовали в 
России начиная с древних времен, с исполь-
зованием ресурса Российской православной 
церкви (далее – РПЦ), которая выступала в 
качестве важного духовного и идеологиче-
ского ресурса.  

Основная часть. Вопрос о создании 
данных школ был не стихийным, ему пред-
шествовали различные государственные 
комиссии, которые обсуждали содержание 

и направления деятельности данных школ. 
Особую роль в этом процессе сыграл обер-
прокурор Святейшего Синода К. П. Победо-
носцев. Именно благодаря его энергии и 
настойчивости комиссия завершила работу. 
Итогом деятельности комиссии стал рабо-
чий проект, предоставленный на утвержде-
ние императору. В проекте содержались ор-
ганизационные нормы, регулировавшие 
процесс создания и деятельности церков-
ных школ. Оформление церковно-
приходских школ (далее – ЦПШ) в системе 
российского образования прошло в не-
сколько этапов. Первый этап пришелся на 
конец XIX в. и характеризовался тем, что 
13 июня 1884 г. на законодательном уровне 
были приняты «Правила». 

«Правила» стали фундаментальным 
документом, в котором были отражены ор-
ганизационные и правовые основы дея-
тельности данных учебных заведений. Ос-
новным итогом введения «Правил» стало 
закрепление в системе российского народ-
ного образования на законодательном 
уровне нового элемента, который был пред-
ставлен ЦПШ. 

Данные школы представляли особый 
тип начальных общеобразовательных 
учреждений, в содержании образователь-
ной и воспитательной программ которых 
достаточное серьезное место занимал пра-
вославный компонент. 

Свидетельством эффективности и вос-
требованности данного типа образователь-
ных учреждений стал значительный рост 
церковных школ уже в первые десятилетия 
после открытия первых заведений (см. 
рис. 1) [5, c. 26]. 

 

Рис. 1. Рост церковных школ в период 1889–1909 гг. 

В нормативных документах, посвящен-
ных деятельности церковно-приходских 

школ, можно выделить две основные группы. 
К первой можно отнести ряд основопола-
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гающих документов, которые определяли и 
регулировали, процесс создания и функцио-
нирования данных учебных заведений, к ним 
можно отнести «Правила и положения»1. 

«Правила» давали определение понятия 
«церковно-приходская школа», которая 
представляла собой конкретный тип образо-
вательного учреждения – начальное учили-
ще, действовавшее при непосредственном 
участии православного духовенства. Основ-
ная цель деятельности данной школы за-
ключалась в утверждении в народной среде 
особого православного мировоззрения (§ 1). 

Правила закрепляли исключительное 
право в деле открытия ЦПШ за приходски-
ми священниками, которые должны были 
использовать для этого финансовые сред-
ства церковных приходов. Если материаль-
ных возможностей прихода было недоста-
точно, разрешалось привлекать различные 
дополнительные пособия и пожертвования 
частных лиц (§ 2, 3). 

Сам процесс открытия ЦПШ находился 
в руках духовного ведомства, а приходской 
священник был обязан получить благосло-
вение со стороны епархиального архиерея, а 
также в обязательном порядке предоста-
вить сведения об открытии школы в мест-
ный училищный совет.  

По своей структуре ЦПШ были двух 
типов: первый был представлен однокласс-
ными школами, в которых срок обучения 
составлял всего два года, второй – двух-
классными школами, где проходило 4 года. 
Программа обучения содержала общеобра-
зовательные и церковные предметы. 

Для образовательной программы двух-
классных церковных школ дополнительно 
предполагалось изучение основ отечествен-
ной и церковной истории.  

Содержание изучаемых предметов обу-
славливалось программами, которые были 
разработаны и утверждены Училищным со-
ветом Святейшего Синода 2 июня 1886 г.2 

4 мая 1891 г. были утверждены отдель-
ные «Правила», которые регулировали осо-
бый тип ЦПШ – школы грамоты3. Привле-
кательность получения начального образо-
вания для поданных Российской империи 
заключалось еще в том, что лица, успешно 
окончившие ЦПШ, могли в будущем рас-
считывать на сокращение срока воинской 
повинности.  

 
1  Правила о церковно-приходских школах, высо-

чайше утвержденные 13 июня 1884 г. // Полное собра-
ние законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. 4. 
№ 2318. 

2  Сборник правил и программ для церковно-
приходских школ, с относящимися к ним определения-
ми св. Синода. Могилев: скоропеч. и лит. Ш. Фридланда, 
1887. 

3  Правила о школах грамоты, высочайше утвер-
жденные 4 мая 1891 г. // Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Собрание 3-е. Т. 11. № 7665. 

Очень жестко «Правила» регламенти-
ровали порядок замещения учительских 
должностей в церковных школах. Государ-
ство в качестве учителей данного типа школ 
рассматривало только проверенных лиц, 
которые были либо священниками, либо 
церковнослужителями. В качестве исклю-
чения могли принять учителем светское 
лицо, но оно должно было ранее закончить 
курс обучения в образовательных учрежде-
ниях духовного ведомства. 

Учителем предмета «Закон Божий» мог 
быть только священник, в исключительных 
случаях его могли заменять представители 
церковного клира. Правила предъявляли к 
учителям высокие требования относитель-
но нравственности и политической благо-
надежности4. 

Существовавшая система в сфере управ-
ления церковно-приходскими школами бы-
ла основана на жесткой иерархии. На самом 
высшем уровне находился Святейший Си-
нод, при котором действовал специально 
созданный орган – Училищный Совет. Учи-
лищный Совет осуществлял непосредствен-
ное руководство всеми церковными школа-
ми Российской империи.  

На региональном уровне управление 
церковными школами непосредственно от-
носилось к сфере деятельности епархиаль-
ного архиерея5.  

На уровне епархии для оперативного 
решения вопросов, связанных с деятельно-
стью ЦПШ, создавался местный епархиаль-
ный училищный Совет. В данный Совет в 
обязательном порядке входили представи-
тели светских и духовных образовательных 
учреждений, а также лица, оказывавшие 
благотворительную помощь церковным 
школам. Епархиальный училищный Совет 
на уровне региона контролировал и регули-
ровал деятельность местных церковных 
школ6. 

Таким образом, «Правила» 1884 г. спо-
собствовали созданию и развитию церков-
ных школ на начальном этапе. Можно сме-
ло утверждать, что они заложили основы 
для создания новой системы в области 
начального образования Российской импе-
рии. Данная система окончательно утвер-
дится в образовательном пространстве Рос-
сийской империи в конце XIX столетия. 

На практике уже после выхода в свет 
«Правил» 1884 г. реформаторам начальной 
церковной школы потребовалось вносить 
ряд корректив в принятые нормативно-
правовые акты. Причины, повлекшие за со-
бой изменения в содержании «Правил», бы-
ли обусловлены тем, что местное население 

 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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не охотно стремилось финансировать вновь 
создаваемые церковные школы. Священно-
служители не смогли качественно выпол-
нять функции учителей церковных школ. 

Беспрецедентный рост открываемых 
ЦПШ, а также конкретные требования к со-
держанию образования в данных образова-
тельных учреждениях поставили перед ор-
ганизаторами церковно-школьного строи-
тельства запрос на учителей, которые обла-
дали бы достаточным уровнем образования 
и могли бы качественно обучать.  

Чтобы удовлетворить запросы обще-
ственности и профессионального сообще-

ства, в 1896 г. было разработано и принято 
«Положение об управлении школами цер-
ковно-приходскими и грамоты ведомства 
православного исповедания» 7 . В данном 
документе достаточно подробно были про-
работаны вопросы, связанные с организа-
цией управления церковными школами, 
действующая система была трехуровневая 
(представлена на рисунке 2). 

 
7  Положение об управлении школами церковно-

приходскими и грамоты ведомства православного ис-
поведания, высочайше утвержденное 26 февраля 
1896 г. // Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание 3-е. Т. 16. Отд. I. № 12561. 

 

Рис. 2. Система управления церковно-приходскими школами 

Для оперативного решения текущих 
вопросов, стоящих перед церковными шко-
лами на местах, была создана должность 
уездного наблюдателя. Уездный наблюда-
тель должен был непосредственно зани-
маться церковно-школьным делом. В круг 
его деятельности входили вопросы органи-
зационного, кадрового и материального ха-
рактера, он же осуществлял контроль за ка-
чеством обучения и предоставлял отчеты о 
деятельности местных школ вышестоящему 
начальству. 

Существенным фактором, который 
препятствовал развитию деятельности цер-
ковных школ на местах, являлось отсут-
ствие постоянных источников финансиро-
вания. Действующая к концу XIX столетия 
сеть церковно-приходских школ находилась 
на финансовом обеспечении местного духо-
венства [2]. 

Изменения в правилах способствовали 
вытеснению понятия «церковно-приходская 
школа» и утверждению термина «церковная 
школа». Последний наиболее полно отражал 
содержание и предназначение начальных 
школ.  

В начале XX столетия было разработа-
но и принято новое «Положение о церков-
ных школах ведомства православного испо-
ведания»1. В «Положении» в качестве ос-
новной цели существования церковных 
школ провозглашалась фундаментальная 
задача, направленная на реализацию ши-
рокого просвещения народных масс, кото-
рое было бы основано на православной 
идеологии.  

Существующая система церковных 
школ предполагала их разделение на два 
основных вида: первый – начальные, вто-
рой – учительские (см. рис. 3).  

 
1 Положение о церковных школах ведомства право-

славного исповедания, высочайше утвержденное 
1 апреля 1902 г. // Полное собрание законов Россий-
ской империи. Собрание 3-е. Т. 22. Отд. I. № 21290. 
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Рис. 3. Система церковных школ 

Охарактеризуем первую ступень, кото-
рая была представлена начальными шко-
лами. На этом уровне процесс обучения мог 
быть как раздельным, так и совместным. 

Вторая ступень – учительские школы, в 
которых обучение было только раздельным. 
Важным критерием для поступления в цер-

ковные школы как учеником, так и учите-
лем являлся факт обязательного исповеда-
ния православной веры. 

Важным шагом стало то, что в новом 
«Положении» были официально обозначе-
ны четыре основных источника финанси-
рования (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Источники финансирования церковных школ 

Важным аспектом, который был окон-
чательно урегулирован нормами «Положе-
ния» 1902 г., стал строгий порядок поступ-
ления в церковные школы. Так, согласно 
принятым правилам в церковные школы 
принимали детей в возрасте от 8 лет. Сроки 
обучение были следующими «в школе гра-
моты они составляли 2 года, в одноклассной 

ЦПШ – 3, в двухклассной – 5». Иногда в ка-
честве исключения существовала возмож-
ность незначительного увеличения срока 
обучения до четырех лет в одноклассной 
школе (п. 21). 

Очень серьезным изменениям была под-
вергнута и учебная программа. В частности, 
программа дополнялась рядом предметов, 

си
ст

ем
а

 ц
ер

к
о
в

н
ы

х
 ш

к
о
л

начальные, которые служили для получения начального 
образования как детей, так и взрослых (школы грамоты, церковно-

приходские школы, воскресные школы)

учительские, основное предназначение которых заключалось в 
подготовке учителей для начальных школ 

(второклассные и церковно-учительские школы)

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 ф
и

н
ас

и
р

о
в
ан

и
я
 

ц
ер

ко
в
н

ы
х

 ш
ко

л

средства, жертвуемые земствами, городами, 
обществами, сословиями, церквями, приходами, 

монастырями, приходскими попечительствами и 
братствами, благотворительными учреждениями 

и частными лицами

специальные средства Св. Синода

средства, отпускаемые из государственного 
казначейства

пособия, ассигнуемые из губернских земских 
сборов в местностях, где не введены земские 

учреждения (п. 3)



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 3 15 

которые носили практико-ориентированный 
характер. Например, появляются новые учеб-
ные предметы: география и черчение, а для 
девочек вводилось рукоделие. 

Кроме того, в качестве важного крите-
рия для подбора кандидатов на учительские 
должности указывался статус правоспособ-
ности учителя.  

Таким образом, недостаток учительских 
кадров для церковных школ привел к суще-
ственным изменения для кандидатов в учи-
теля. В частности, требование о том, что 
учителями в церковной школе могут быть 
только священно- и церковнослужители, 
трансформировалось в критерий правоспо-
собности учителя. 

В качестве обязательных требований к 
учителю «Положение» выдвигает наличие 
определенного образовательного ценза. 
Чтобы подтвердить свой образовательный 
ценз, кандидат в учителя был обязан предо-
ставить документы о получении определен-
ного уровня образования, например свиде-
тельство об окончании второклассной шко-
лы. Приоритет отдавался кандидатам, ко-
торые имели особые свидетельства, в кото-
рых им давалось звание учителя начального 
училища [12]. 

Ужесточились требования к преподава-
нию Закона Божьего. В качестве законоучи-
теля могли выступать только священнослу-
жители, светские лица не допускались для 
преподавания данного курса в церковной 
школе [4]. 

Лица православного исповедания мог-
ли поступить на обучение во второклассные 
школы. При этом ранее они должны были 
пройти обучение в одноклассной школе и 
достичь возраста от 13 до 17 лет.  

В учительских школах образовательная 
программа была рассчитана на три года, а 
сам процесс обучения был раздельным. 
Учебная программа при этом серьезно от-
личалась от двухклассной ЦПШ. В про-
грамме можно перечислить следующие 
предметы: дидактику и основы гигиены. 
В качестве педагогической практики воспи-
танники обязаны были вести занятия в од-
ноклассных ЦПШ. Выпускники, которые 
успешно освоили полностью весь курс вто-
роклассной школы и сдали выпускные эк-
замены, могли рассчитывать на получение 
свидетельства на звание учителя или учи-
тельницы школы грамоты (п. 34–45). 

Церковно-учительские школы готовили 
учителей для церковно-приходских школ, 
они открывались при содействии Училищ-
ной комиссии при Святейшем Синоде. 
В 1907 г. на всю Российскую империю их 
насчитывалось только 201.  

 
1  Положение об управлении школами церковно-

приходскими и грамоты ведомства православного ис-

Таким образом, период 1884–1902 гг. 
ряд исследователей считают основным эта-
пом в формировании церковной школы. 
На протяжении почти двух десятилетий 
сформировалась устойчивая сеть церковных 
начальных школ. Данные школы имели 
собственную систему управления, финанси-
рование и успешно справлялись с задачей 
народного просвещения.  

Таким образом, для решения вопросов 
народного просвещения в Российской им-
перии была создана особая система учебных 
заведений, которая получила название цер-
ковно-приходской школы. 

Государство с помощью данного типа 
школ стремилось решить две проблемы: 
дать начальное образование большинству 
подданных империи, которые были пред-
ставлены крестьянским населением, а вто-
рое – воспитать подрастающее поколение в 
русле православной идеологии и, соответ-
ственно, преданных существующему поли-
тическому режиму. 

Церковно-приходские школы пред-
ставляли самостоятельную систему началь-
ных учебных заведений. Образовательный 
процесс в данных школах регулировался 
особыми программами, в которых были 
обозначены сроки освоения данных про-
грамм: «школа грамоты (2 года) – одно-
классная церковно-приходская (3 года) – 
двухклассная (5 лет) – второклассная школа 
(3 года) – церковно-учительская (3 года)» 
[2, c. 67]. 

Последующий период, который при-
шелся на 1903–1917 гг., характеризуется 
дальнейшей эволюцией системы церковно-
приходских школ.  

Революционные потрясения 1917 г. спо-
собствовали тому, что все церковные школы 
Российской империи были автоматически 
переданы в подчинение Министерства 
народного просвещения. Установление в 
конце октября 1917 г. советской власти и 
дальнейшее принятие «Декрета об отделе-
нии церкви от государства и школы» приве-
ли к полному закрытию данного типа школ2. 

Заключение. Законодательную осно-
ву деятельности церковных школ в поздне-
имперский период составила особая систе-
ма специально разработанных нормативно-
правовых актов. Важное место среди них 
занимали «Правила о церковно-приходских 
школах» (1884 г.). Данные правила способ-
ствовали оформлению и становлению си-

 
поведания, высочайше утвержденное 26 февраля 
1896 г. // Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание 3-е. Т. 16. Отд. I. № 12561. 

2  Положение об управлении школами церковно-
приходскими и грамоты ведомства православного ис-
поведания, высочайше утвержденное 26 февраля 
1896 г. // Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание 3-е. Т. 16. Отд. I. № 12561. 
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стемы церковных школ в образовательном 
пространстве Российской империи. 

Практический опыт деятельности цер-
ковных школы в будущем потребовал ряда 
изменений в нормативных актах. Первые 
изменения были в 1896 г. с принятием «По-
ложения об управлении школами церков-
но-приходскими и грамоты ведомства пра-
вославного исповедания». 

Итоговым стало «Положение о церков-
ных школах ведомства православного испо-
ведания» (1902). Данное положение прида-

ло окончательную легитимность существу-
ющей системе церковных школ.  

Анализируя созданную и действующую 
систему церковных школ на рубеже XIX–
XX столетий, исследователи отмечают, что 
частично некоторые элементы данной систе-
мы были взяты у Министерства народного 
просвещения. Таким образом, в начале 
XX столетия в образовательном пространстве 
Российской империи действовали парал-
лельно две независимые системы начального 
образования: светская и духовная. 
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