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Введение 

бращение к истории и деятельности церковно-приходских 

школ в 1884–1917 гг. связано с тем, что на современном этапе в 

общественной жизни активно обсуждается вопрос о необходи-

мости религиозного воспитания молодежи. При этом активными про-

пагандистами участия церкви в воспитании подрастающего поколения 

являются церковные иерархи, которые говорят о необходимости введе-

ния религиозных дисциплин в программу общеобразовательных школ. 

Более того, они поднимают вопрос о создании особых образовательных 

учреждений — церковно-приходских школ.  

В настоящее время в результате внесения изменений в програм-

мы общеобразовательных школ по поручению Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. и Распоряжению Председателя Прави-

тельства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. в российских 

школах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

для духовно-нравственного воспитания школьников. По приказу Ми-

нистерства образования и науки РФ № 69 от 31 января 2012 г. «О вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования…» изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является обязательным для всех учеников. 

В рамках этого курса выделяется ряд модулей: основы православной 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур и т. д. Родители и ученики могут выбрать для изучения один 

из этих модулей. Благодаря этому в большинстве школ сегодня изуча-

ется курс «Основы мировых религиозных культур». Но в некоторых 

учебных заведениях делается попытка ввести религиозное воспитание 

учащихся в рамках предмета «Основы православной культуры» без со-

гласия родителей и без учета конфессиональной принадлежности 

учащихся. Это обстоятельство нарушает закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», принятый в 1997 г., и вызывает 

большой общественный резонанс.  

Руководство православной церкви полагает, что участие церкви 

в воспитании учащихся в общеобразовательных школах не только 

 О 
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поднимет уровень духовно-нравственной культуры российского обще-

ства и толерантного отношения к другим конфессиям, но и поможет 

избежать религиозного невежества, станет опорой воспитания уваже-

ния к взрослым и патриотизма у подрастающего поколения. Из этого 

следует, что преподавание школьных предметов, связанных с духовно-

нравственным воспитанием, должно осуществляться священнослужи-

телями как лицами, наиболее компетентными в этом вопросе.  

В то же время в обществе имеются противники этой точки зре-

ния, отрицающие возможность участия церкви в деятельности обще-

образовательной школы. По их мнению, это нарушает законодатель-

ство о светском характере образования. Противники преподавания ре-

лигиозных дисциплин в школе обращают внимание и на то, что в Рос-

сии существует множество религиозных конфессий, для которых изу-

чение христианской религии стоит под запретом. 

Однако сторонниками первой точки зрения является не только 

церковь, но и часть педагогического сообщества, представители твор-

ческой интеллигенции и чиновничества. При этом они ссылаются на 

исторический опыт развития системы образования в дореволюцион-

ный период конца XIX — начала XX в. Таким образом, изучение исто-

рии и деятельности церковно-приходских школ актуально для реше-

ния проблем реформирования современной системы образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

В период 1884–1917 гг. церковно-приходская школа, в том числе 

Уральского региона, являлась одной из сфер реализации образова-

тельной стратегии развития общества, осуществлявшейся церковью и 

государством. Изучение ее истории показывает роль данных учебных 

заведений в системе дореволюционного образования, способствует по-

ниманию историко-культурных, общественно-политических и нрав-

ственно-духовных процессов развития страны в 1884–1917 гг.  

Изучение истории церковно-приходских школ продиктовано 

также необходимостью рассмотреть исторический опыт просвещения в 

дореволюционный период, влияния церковно-приходского образова-

ния на уровень общеобразовательной подготовки и мировоззрения лю-

дей того времени. 

Исследование проблемы развития церковно-приходских школ на 

Урале в период 1884–1917 гг. актуально, поскольку Уральский регион — 
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неотъемлемая часть страны, он включен в общую систему экономиче-

ского и политического развития российского общества, в том числе в 

развитие системы образования, что указывает на сопоставимость про-

цессов, происходивших в общероссийском масштабе. Следовательно, 

история развития сети начальных школ церковного ведомства, учебно-

воспитательной работы и педагогического состава начальных церков-

но-приходских учебных заведений Урала исследуемого периода требу-

ет детального рассмотрения. 

Поэтому важными задачами настоящей работы стали: анализ 

процесса развития сети церковно-приходских школ на Урале как одно-

го из направлений государственной политики в области просвещения; 

исследование материального состояния церковно-приходских школ; 

выявление уровня материального обеспечения и образовательной под-

готовки педагогических работников начальных церковно-приходских 

училищ; оценка системы и практики учебно-воспитательной работы 

в церковно-приходских учебных заведениях и роли данных учебных за-

ведений в повышении грамотности и духовно-нравственном развитии 

населения Урала. 

Специфику Урала в изучаемый период составляли обширность 

территорий по сравнению с европейской частью страны, удаленность 

от центра, развитая промышленная база, при этом — недостаточно 

развитая инфраструктура общества, культуры, образования и т. д. 

Население Уральского региона в это время заметно отличалось от цен-

тральных регионов России. Оно было полиэтничным; помимо преобла-

давшего русского населения здесь проживали марийцы, удмурты, та-

тары, башкиры и другие этнические меньшинства. Еще одной харак-

терной чертой являлось то, что на территории Урала проживали при-

верженцы разных вероисповеданий: православные, старообрядцы, 

язычники, мусульмане, католики, сектанты и др.  

Территориальные рамки монографии ограничены пределами 

Вятской, Пермской и Уфимской губерний в указанный период. В со-

став этих губерний входили Вятская, Пермская, Уфимская и с 1885 г. 

Екатеринбургская епархии. 

Для более полной картины исследования в ряде случаев приво-

дятся данные по Оренбургской губернии (Оренбургская епархия). 

Но в целом ее территория не включена в территориальные рамки ис-



7 

следования, поскольку развитие системы образования в Оренбургской 

губернии имеет особенности, связанные с тем, что здесь существовало 

особое казачье местное самоуправление, отличное от остальных ураль-

ских губерний. Кроме того, развитие начального церковного образова-

ния в Оренбургском крае подробно изучено историком О. В. Осиповым.  

Особенностью административно-территориального деления в 

обозначенный период было то, что епархии и губернии совпадали по 

своим границам. Исключение составляла Екатеринбургская епархия, 

выделившаяся из Пермской епархии в 1885 г. В интересующий нас 

период она входила в состав Пермской губернии. Кроме того, указан-

ные губернии входили в состав разных учебных округов. Оренбургский 

учебный округ включал Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую, а Ка-

занский учебный округ — Вятскую губернии.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 1884–

1917 гг. Нижняя граница исследования связана с принятием 13 июня 

1884 г. Правил о церковно-приходских школах и последующим ростом 

сети церковно-приходских школ в России и на Урале. Верхняя грани-

ца обусловлена революционными событиями февраля — октября 1917 

г., которые привели к смене власти, политической организации рос-

сийского общества и в конечном итоге к закрытию начальных церков-

но-приходских училищ.  

Проблема развития начального образования в России и на Урале 

интересует историков, педагогов, общественных и церковных деятелей 

с момента начала функционирования церковно-приходских школ.  

В настоящее время существует определенный комплекс публика-

ций по истории церковно-приходского образования, в том числе и на 

Урале. Исследовательские изыскания по этой теме можно разделить 

на несколько периодов: дореволюционный, советский, постсоветский и 

современный. 

Первоначально проблемой развития сети церковно-приходских 

школ занимались непосредственные участники событий: чиновники, 

деятели народного просвещения и церкви. Их политические воззрения 

оказали большое влияние на формирование научных направлений 

и определили многообразие подходов к перспективам развития началь-

ных церковно-приходских училищ в России, в том числе и на Урале. 
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Правительственная точка зрения о роли церковно-приходских 

училищ в системе начального образования была изложена в работах 

исследователей В. В. Григорьева и С. В. Рождественского1. В них рас-

сматривались, наряду с деятельностью церковно-приходских школ, 

законодательные инициативы Министерства народного просвещения 

и Святейшего синода, подробно освещалась подвижническая работа 

активистов народного просвещения, внесших вклад в становление об-

разования в России конца XIX — начала XX в.   

На рубеже XIX–XX вв. центральное место в дореволюционных 

публикациях занимали очерки развития начальных церковно-

приходских учебных заведений и труды авторов, характеризующие 

возникновение, развитие и просветительскую роль начальных училищ 

церковного ведомства. К их числу относятся исследования С. И. Миро-

польского, A. M. Ванчакова, М. Побединского, И. Преображенского, 

B. C. Маркова2. Очерки М. Побединского и С. И. Миропольского по-

священы истории становления и деятельности церковно-приходских 

школ на территории России. В них авторы показали роль светской и 

духовной власти в развитии начальных церковных школ. Работе госу-

дарственной и церковной власти авторы давали положительную оцен-

ку. В публикациях B. C. Маркова и И. Преображенского освещалась 

история и деятельность церковно-приходских училищ. Авторы сдела-

ли акцент на том, что данные учебные заведения сохраняли традиции 

русского народа и способствовали нравственному совершенствованию 

населения России. Перечисленные труды носят описательный харак-

тер, но при этом содержат важный статистический и фактологический 

материал. Однако анализ деятельности церковно-приходских школ 

здесь производился вне контекста общей проблемы начального обра-

зования в стране.  

                                                 
1 Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы. М., 1900. 517 с.; Рождественский С. В. Исто-

рический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902 гг. СПб., 1902. 

785 с.; Он же. Очерки по истории системы народного просвещения в России XVIII–XIX вв. Т. 1. 

СПб., 1902. 201 с. 
2 Миропольский С. И. Дидактические очерки. Ученик и воспитывающее обучение в народной школе. 

СПб., 1890. 72 с.; Он же. Школа и государство. СПб., 1910. 258 с.; Он же. Очерк истории церковно-

приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. СПб., 1894. 144 с.; 

Ванчаков A. M. Заметки о начальной церковной школе. 84 с.; Побединский М. Старинные Томские 

духовные школы (1746–1890). Томск, 1896. 89 с.; Преображенский И. Десятилетие церковной шко-

лы за время с 1883 по 1893 год (Историко-статистический очерк). СПб., 1896. 26 с.; Марков В. С. 
Историческое значение церковно-приходских школ для православной церкви. М.,1899. 20 с. 
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Положительную оценку работе церковных школ давал А. Забе-

лин1, который считал, что в условиях введения всеобщего образования 

церковно-приходские школы являлись альтернативным вариантом 

обучения. При этом исследователь указывал, что учащиеся в началь-

ных церковно-приходских училищах не только обучались грамоте, но 

и совершенствовали моральные качества личности.  

В трудах педагогов и общественных деятелей Г. А. Фальборка, 

В. И. Чарнолуского2 доказывалась необходимость расширения сети 

церковно-приходских школ, для того чтобы с их помощью поднять об-

щеобразовательный уровень населения России, особенно в отдаленных 

от центра районах. В то же время данные авторы указывали и на 

определенные минусы церковно-приходского образования. Большой 

интерес представляет труд С. А. Рачинского3. В нем автор не только 

изложил свои идеи об организации церковно-приходского образова-

ния, о деятельности преподавателей и об особенностях учебного про-

цесса в подобного рода учебных заведениях, но и обобщил собственный 

опыт реализации этих идей в процессе работы на ниве просвещения.  

Нельзя обойти вниманием публикации просветителей, внесших 

значительный вклад в становление и развитие школ для националь-

ных меньшинств. Среди них — педагогические и научные изыскания 

Н. И. Ильминского. В своих трудах он не только освещал систему рабо-

ты и поведение учителей в школах для нерусского населения, но и вы-

ступал в качестве идеолога, разработчика программ преподавания 

в церковных школах для национальных меньшинств. Вклад Н. И. Иль-

минского в развитие образования среди национальных меньшинств 

был настолько значителен, что его деятельность привлекла внимание 

таких авторов, как А. С. Рождествин, Д. К. Зеленин, М. Филиппов и др.4  

                                                 
1 Забелин А. Какой тип начальной народной школы был бы полезнее при всеобщем обя-

зательно обучении? Киев, 1898. 15 с.   
2 Фальборк Г. А. Всеобщее образование в России. М., 1908. 212 с.; Фальборк Г. А., Чарнолус-
кий В. И. Народное образование в России. СПб., 1900; Они же. Настольная книга по народ-

ному образованию. Т. 2. СПб., 1901. 1538 с.; Чарнолуский В. И. Спутник народного учителя 

и деятеля народного образования. СПб., 1908. 368 с. 
3 Рачинский С. А. Заметки о сельских школах. СПб., 1883. 123 с. 
4 Ильминский Н. И. Беседы о народной школе. Вып. 1. Казань, 1889. 21 с.; Зеленин Д. К. 
Н. И. Ильминский и просвещение инородцев. (К 10-летию со дня смерти Н. И. Ильминского 

27-го декабря 1901 г.) // Русская школа. 1902. С. 3–20; Филиппов М. Система инородческого 

образования по сочинениям Н. И. Ильминского. СПб., 1909. 34 с.; Рождествин А. С. Николай 

Иванович Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае. Казань, 

1900. 85 с. 
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Из работ практиков просвещения особо ценны труды П. Смирно-

ва1, который в то же время являлся разработчиком программ для этого 

типа учебных заведений. В его публикациях показана особая роль цер-

ковно-приходских училищ в системе начального образования России. 

Для совершенствования системы начального образования П. Смирнов 

предлагает обратиться к опыту западных стран, но в то же время цер-

ковно-приходское образование характеризуется им как система, свя-

занная с традициями русской жизни.   

Роли преподавателей и улучшению учебного процесса в церков-

но-приходских школах, их вкладу в повышение грамотности, в первую 

очередь крестьянского населения, посвящены труды Д. М. Бобылева, 

Х. А. Белкова2. Анализ работы педагогических совещаний, направ-

ленных на повышение квалификации педагогов, содержится в статье 

О. Ф. Машкевича3.   

В этот период начинается изучение проблем церковно-приходских 

школ в Уральском регионе. К ним относятся работы священнослужите-

ля В. Покровского, а также педагога и краеведа В. Н. Шишонко. В ис-

торическом очерке В. Покровский показывает процесс становления 

церковно-приходских школ в Оренбургской епархии, доказывает необ-

ходимость их существования4. Данная работа обладает достаточно 

большой статистической и фактологической информацией, но в ней не 

анализируется роль и деятельность церковно-приходских училищ. 

Противоположное мнение высказывал В.Н. Шишонко в труде «Матери-

алы для описания развития народного образования Пермской губернии 

с указанием времени открытия учебных заведений» 5. В нем он харак-

теризовал состояние народного образования в Пермской губернии в до-

революционный период и акцентировал внимание на несовершенстве 

церковной школы по сравнению с земскими учебными заведениями.  
                                                 
1 Смирнов П. Церковно-приходская школа. Упадок ее на западе Европы и значение для Рос-

сии. СПб., 1886. 57 с. 
2 Бобылев Д. М. Какая школа нужна деревне; Он же. Книга и ее культурная роль в деревне: 

Статистический очерк. Пермь, 1896. 28 с.; Он же. Народная школа и значение грамотности в 

обществе крестьян // Сборник Пермского земства. 1902. № 5–6. Отд. III. С. 1–20. Белков Х. А. 
Приходский священник и школа. Петрозаводск, 1889. 151 с. 
3 Машкевич О. Ф. Первый опыт устройства порайонных педагогических совещаний учащих 

церковно-приходских школ Уфимской Епархии. Оренбург, 1916. 16 с. 
4 Покровский В. Десятилетие (1885–1895) церковно-приходских школ Оренбургской епархии. 

Историко-статистический очерк. Оренбург, 1896. 55 с. 
5 Шишонко В. Н. Материалы для описания развития народного образования Пермской губер-

нии с указанием времени открытия учебных заведений. Екатеринбург, 1879. 396 с. 
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В работах, опубликованных до революционных событий 1905 г., 

большинством авторов деятельность церковно-приходских школ оце-

нивается положительно. Однако под влиянием революционных собы-

тий появляются публикации, в которых позитивный характер церков-

но-приходского образования вообще ставится под сомнение. Эта тен-

денция прослеживается в работах Н. Сперанского, Н. П. Малиновско-

го1. Данные авторы указывали, что начальные школы церковного ве-

домства давали некачественное образование, к тому моменту уже вы-

полнили свое историческое предназначение и должны были уступить 

место начальным школам ведомства Министерства народного просве-

щения.  

Книга Н. В. Чехова посвящена характеристике типов начальных 

учебных заведений России, среди которых выделялись и церковно-

приходские школы2. В отличие от своих предшественников Н. В. Чехов 

отрицательных оценок деятельности школ не давал, но акцентировал 

внимание на проблеме деятельности учителей и их роли в повышении 

грамотности населения страны.  

Труды авторов дореволюционного периода, написанные по «горя-

чим следам», на наш взгляд, не являются историческими исследова-

ниями в полном смысле этого слова. В определенной степени они мо-

гут использоваться как источники, содержащие цифровой и фактоло-

гический материал по истории церковно-приходского образования.  

В историографии советского периода проблема деятельности цер-

ковно-приходских школ активно не исследовалась. Это объясняется 

тем, что с отделением церкви от государства и ликвидацией всех учи-

лищ церковного ведомства положительный опыт церковно-приходского 

образования решительно отвергался. В первое десятилетие советской 

власти историки лишь негативно оценивали участие церкви в образо-

вании. Примером служит работа Н. М. Лукина3, который в традици-

онной для того времени манере обвинял церковь в том, что она явля-

ется орудием угнетающих классов и посредством церковно-приходских 

школ духовно порабощает людей. Н. М. Лукин выступал сторонником 

учебных заведений, носящих исключительно светский характер.   
                                                 
1 Сперанский Н. Борьба за школу. Из прошлого и настоящего на Западе и в России. М.,1910. 

23 с.; Малиновский Н. П. Очерк по истории начальной школы. СПб., 1913. 132 с. 
2 Чехов Н. В. Народное образование в России с 60-е гг. XIX в. М., 1912. 224 с. 
3 Лукин Н. М. Церковь и государство. М., 1922. 54 с. 
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В изданной в 1930 г. работе С. А. Каменев1 акцентировал внима-

ние на недочетах системы дореволюционного образования и формули-

ровал мнение о негативной роли церковно-приходских школ, обвиняя 

их в первую очередь в том, что они препятствовали распространению 

революционных идей. Подобной точки зрения придерживался и ис-

следователь Ф. Н. Олещук в книге «Борьба церкви против народа» 2. 

В этом же ключе был написан труд бывшего священнослужителя 

митрополита Н. Ф. Платонова «Православная церковь в борьбе с рево-

люционным движением в России (1900–1917)»3, в котором он так же, 

как и другие авторы, высказал мнение о том, что церковно-приходские 

школы были созданы для того, чтобы сдерживать проникновение в 

общество либеральных идей и не допустить революции в России.  

Во второй половине XX в. церковно-приходским школам опреде-

ленное внимание было уделено в историко-педагогических трудах 

Н. А. Константинова, В. Я. Струминского, Н. Н. Кузьмина, А. В. Осос-

кова, Ф. Г. Паначина, С. Ф. Егорова, посвященных истории российско-

го начального образования XIX в.4 Эти авторы, анализируя методику 

преподавания, процесс совершенствования программ учебных курсов 

и  излагая теоретическое наследие педагогов прошлого века, освещали 

(хотя и фрагментарно) историю начальных церковно-приходских учи-

лищ. При этом, с их точки зрения, деятельность церковно-приходских 

школ в XIX в. ни в коей мере не заслуживала положительных оценок.   

В научных трудах Г. Е. Жураковского и Ф. Ф. Шамахова5, посвя-

щенных дореволюционной системе образования, деятельности церков-

но-приходских школ уделено крайне мало места. Но интересно, что эти 

авторы не давали отрицательных оценок церковно-приходским школам. 

                                                 
1 Каменев С. А. Церковь и просвещение в России. М., 1930. 202 с. 
2 Олещук Ф. Н. Борьба церкви против народа. М., 1941. 159 с. 
3 Платонов Н. Ф. Православная церковь в борьбе с революционным движением в России (1900 

– 1917) // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 103–209. 
4 Константинов Н. А., Струминский В. Я. Очерки по истории начального образования в России. 

2-е изд. М., 1953. 272 с.; Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволю-

ционной России. Челябинск, 1971. 278 с.; Ососков А. В. Вопросы истории начального образова-

ния в России (вторая половина XIX — начало XX в.). Т. 2. М., 1974; Он же. Начальное образова-

ние в дореволюционной России (1861–1917). М., 1982. 208 с.; Паначин П. Ф. Педагогическое об-

разование в России. Историко-педагогический очерк. М., 1979. 213 с.; Егоров С. Ф. Теоретиче-

ские проблемы содержания школьного образования в педагогике России конца XIX — начала 

XX в. // Вопросы истории школы и педагогики дореволюционной России. М., 1978. С. 22–37. 
5 Жураковский Г. Е. Из истории просвещения дореволюционной России. М., 1978. 200 с.; Ша-
махов Ф. Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX — начале XX в. Томск, 1957. 291 с. 
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Тема дореволюционного образования поднималась также и в тру-

дах уральских исследователей. Так, о грамотности населения Уральско-

го региона писал В. В. Прокошев1. Он специально рассмотрел уровень 

грамотности нерусского населения, проживавшего на территории Урала.  

В постсоветский период внимание ученых вновь обратилось к ис-

тории начального церковного образования. Однако как специальную 

проблему они эту тему в своих публикациях не выделяли.  

В 1990-е гг. в поле зрения исследователей попали проблемы вза-

имодействия церкви и государства в общеобразовательной политике, 

роль начального церковного образования в истории России и на со-

временном этапе, взаимодействие церковного образования с культурой 

страны. К подобного рода исследованиям относятся работы таких ав-

торов, как С.В. Римский и Д. И. Конюхов2.  

Примечательно, что в 1990-х гг. XX в. исследователи все чаще 

стали обращаться к теме деятельности начальных церковных училищ 

в Уральском регионе. Примером служат работы Д. В. Гаврилова3, по-

священные грамотности населения Урала в конце XIX в. и содержа-

щие перечень статистических материалов о грамотности населения 

Уральского региона, об обучающихся в школах разного типа, в том 

числе и церковно-приходских. Внимания заслуживает книга В. Я. Ру-

шанина, Л. М. Конева, В. В. Чуприна, посвященная становлению 

среднего образования в Уральском регионе, в которой затрагивается и 

история церковно-приходских школ4.  

Интерес представляют труды о церковно-приходском образова-

нии и уровне грамотности населения в отдельных епархиях и губер-

ниях Урала. К ним относятся статья Н. П. Ершовой5, посвященная 

церковно-приходским школам, осуществлявшим свою деятельность 

                                                 
1 Прокошев В. В. Распространение грамотности в Пермском крае с древних времен до XIX ве-

ка // Из истории народного образования Урала. Пермь, 1976. С. 3–21.  
2 Римский С. В. Российская церковь в эпоху великих реформ. М., 1999. 568 с.; Конюхов Д. И. 
Школьное православное образование. М., 1999. 120 с. 
3 Гаврилов Д. В. Грамотность и образовательный уровень городского населения Урала в 1861–

1885 гг. // Народное образование на Урале в XVIII — начале XX в. Свердловск, 1990. С. 48–68; 

Он же. Грамотность и образовательный уровень населения Урала в конце XIX в. (1885–

1900 гг.) // Уральский исторический вестник.1995. № 2. С. 81–89.  
4 Рушанин В. Я., Конев Л. М., Чуприн В. В. Из истории среднего образования на Урале (1861–

1917). Магнитогорск, 1994. 326 с. 
5 Ершова Н. П. Церковно-приходские школы и школы грамоты Екатеринбургской епархии 

в период 1855–1900 гг. // Проблемы истории России: от традиционного к индустриальному об-

ществу. Вып. 1. Екатеринбург, 1996. С. 92–94. 
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на территории Екатеринбургской епархии в 1855–1900 гг., и работа 

Г. Т. Бачева об особенностях деятельности образовательных училищ 

в Коми-Пермяцком автономном округе1.  

В настоящее время исследователи все чаще, обращаясь к теме 

образования в России, анализируют школьную политику конца XIX — 

начала XX в. Большое внимание уделяется реформам образования, 

отношениям государственных органов к школам; рассматриваются 

различные типы начальных учебных заведений (в том числе и цер-

ковно-приходских), сравниваются начальные церковно-приходские 

училища и другие начальные образовательные учреждения. К таким 

трудам относятся статьи Д. В. Колыхалова, Г. А. Семашко, С. Л. Фир-

сова, М. Б. Богуславского, статьи и диссертация Т. Е. Житенева, 

Р. В. Ященко, Р. Г. Прокопенко, Е. В. Крутицкой2.  

Стоит отметить, что в первом десятилетии XXI в. активизирова-

лась деятельность краеведов, церковных деятелей и историков Урала, 

поднявших на страницах своих публикаций тему развития начальных 

церковно-приходских учебных заведений XIX — начала XX в., рас-

сматривающих их деятельность в рамках деятельности церкви. В этих 

работах делаются также попытки сопоставить церковно-приходские 

школы с земскими; примерами являются труды Л. А. Дашкевич и 

Е. Ю. Апкаримовой3.  

                                                 
1 Бачев Г. Т. Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа. Пермь, 1995. 263 с. 
2 Колыхалов Д. В. Система управления и школьная политика Российского самодержавия 

в начале XX в. // Образование в современной школе. 2004. № 7. С. 57–63; Он же. Типы школ 

и эволюция сети школ России в начале XX века // Образование в современной школе. 2004. № 12. 

С. 51–53; Семашко А. Г. Развитие законодательства о духовных образовательных заведениях: 

российский и зарубежный опыт // История государства и права. 2008. № 5. С. 6–7; Фирсов С. Л. 
Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 г.). М., 2002. 623 с.; Богуславский М. Б. 
Подвижники и реформаторы российского образования. М., 2005. С. 47–52; Житенев Т. Е. Церков-

но-приходские школы в России: 1884–1918 гг.: автореф. дис. … к. и. н. М., 2004. 23 с.; Он же. Раз-

работка правил 13 июня 1884 г. о церковно-приходских школах // Вестник Московского универ-

ситета. Сер. 8. История. 2004. № 3. С. 55–73; Ященко Р. В. Развитие церковно-приходских школ 

России (вторая половина XIX — начало XX века): автореф. дис. … к. п. н. Волгоград, 2005. 23 с.; 

Прокопенко Р. Г. Церковно-приходские школы в системе начального народного образования в 

России в XIX – начале XX века: автореф. дис. … к. и. н. Пятигорск, 2011. 28 с.; Крутицкая Е. В. 
Церковно-приходские школы России в конце XIX — начале XX века: автореф. дис. … к. и. н. М., 

2004. 21 с.; Она же. Социальное партнерство в сфере социологии образования: взаимоотношение 

общества, церкви и государства как условие развития российской школы на примере II половины 

XIX — начала XX в. // Образование в современной школе. 2008. № 8. С. 46–64. 
3 Дашкевич Л. А. Городская школа в общеобразовательной и культурной жизни Урала (конец 

XVIII — первая половина XIX в.). Екатеринбург, 2006. 409 с.; Апкаримова Е. Ю. Городские 

власти Екатеринбурга и народное образование во второй половине XIX — начале XX века 

// Урал индустриальный. 1997. С. 23–26. 
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К региональным исследователям данной проблемы относятся тру-

ды Г. А. Кротовой, Л. Ю. Елтышевой1, И. Л. Маньковой, Н. Г. Нечаева 

и др., посвященные истории и деятельности начальных церковных 

учебных заведений, расположенных в отдельных городах или регио-

нах Урала. Так, Г. А. Кротова2 указала места расположения церков-

ных учебных заведений, охарактеризовала развитие церковно-приход-

ских школ и их роль в повышение уровня грамотности населения Ека-

теринбургской епархии, но не затронула при этом проблемы финанси-

рования данных учебных заведений, учебно-воспитательной работы 

школ, уровня образования и материального состоянии педагогического 

состава церковно-приходских училищ. Интересны работы М. Г. Нечае-

ва о состоянии и деятельности школ церковного ведомства, располо-

женных на территории Пермской епархии в период с 1905 по 1922 г.3 

Автор рассматривает вопросы численности школ и учащихся в них, 

характеризует уровень образования педагогов и попутно касается про-

блемы финансирования данных учебных заведений.  

К сожалению, авторы перечисленных работ рассматривают дея-

тельность школ в ограниченных территориальных и хронологических 

рамках.  

Большой интерес представляет труд А. М. Сафроновой «Сельская 

школа на Урале в XVIII–XIX вв. и распространение грамотности среди 

крестьян»4, в котором исследовательница проанализировала уровень 

грамотности крестьянского населения Урала, рассмотрела типы 

начальных учебных заведений, существующих в указанный период 

времени на территории Урала, сравнила данные о численности и охва-

те учащихся церковно-приходских школ с данными по другим видам 

                                                 
1 Елтышева Л. Ю. «Полезны завсегда, полезны нам науки…» (из истории народного образова-

ния г. Кунгура XVIII — начала XX в.). Кунгур, 2004. 148 с. 
2 Кротова Г. А. Церковно-приходские школы, школы грамоты и другие учебные заведения 

Екатеринбургской епархии в конце XIX — начале XX в. // Вторые Чупинские краеведческие 

чтения. 2004. С. 130–134; Она же. Церковные школы и другие учебные заведения. Екатерин-

бургская епархия 1723–1918 гг.: Тематический справочник. Кн. 1: Екатеринбургский уезд. 

Екатеринбург, 2005. 68 с. 
3 Нечаев М. Г. Церковные школы в Пермской епархии (1905–1916 гг.) // Прикамье, век XX: 

малоизвестные страницы истории края: Материалы регион. науч.-практ. конф. Пермь, 1997. 

С. 73–75; Он же. Церковь на Урале в период великих потрясений 1917–1922 гг. Пермь, 2004. 

335 с.; Он же. Церковные школы Кунгурского уезда накануне Второй Отечественной войны 

(1914–1918 гг.) // Грибушины и время. Кунгур, 2000. С. 8–11. 
4 Сафронова А. М. Сельская школа на Урале в XVIII–XIX вв. и распространение грамотности 

среди крестьян. Екатеринбург, 2002. 120 с. 
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школ того времени: земскими, городскими, частными и татарскими. 

Однако в данной работе не рассматривается деятельность школ, в том 

числе и церковного ведомства, в начале XX в.  

К истории начальных церковно-приходских училищ обращается 

Г. С. Ващенко1, которая анализирует современное развитие и состоя-

ние церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии. Автор ра-

боты ссылается на опыт прошлого и дает общую положительную оцен-

ку деятельности церковно-приходских школ, ратует за развитие в со-

временном образовательном пространстве воскресных и других началь-

ных церковных учебных заведений.    

Наиболее значимое и основательное исследование о деятельности 

начальных церковно-приходских училищ было проведено О. В. Осипо-

вым. Он посвятил его церковно-приходским школам Оренбургской гу-

бернии. Автор рассмотрел развитие начальных церковно-приходских 

учебных учреждений с 1864 по 1917 г. в рамках одной губернии, пред-

ставил данные о количестве в ней школ, исследовал педагогический 

состав церковно-приходских учебных заведений и уделил внимание их 

учебной деятельности2.  

Таким образом, в перечисленной историографии работ, посвя-

щенных истории развития начальных церковно-приходских училищ, 

довольно много, однако на сегодняшний день нет комплексных иссле-

дований, раскрывающих все аспекты становления, развития и дея-

тельности церковно-приходских школ на Урале в 1884–1917 гг. 

В качестве источников для написания монографии использованы 

опубликованные и неопубликованные материалы, извлеченные авто-

ром из архивов, музеев и библиотеках страны, ставшие основной фак-

тологической базой исследования и позволившие создать картину раз-

вития сети церковно-приходских школ на Урале в 1884–1917 гг., пред-

ставить систему их учебно-воспитательной работы и рассмотреть педа-

гогический состав учебных заведений.  

                                                 
1 Ващенко Г. С. Церковная школа: история развития и анализ современного состояния на 

примере Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2008. 47 с. 
2 Осипов О. В. Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917). Челябинск, 

2004. 223 с.; Он же. Преподавательский состав церковно-приходской школы Оренбургской 

епархии в конце XIX — начале XX века. URL: http://www.lib.csu.ru/vch/1/2003_01/006.pdf (дата 

обращения 06.12.2010). 

http://www.lib.csu.ru/vch/1/2003_01/006.pdf
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Значительный комплекс неопубликованных источников об исто-

рии и деятельности церковно-приходских школах Урала был извле-

чен из 41 фонда одного федерального (Российский государственный 

исторический архив) и пяти региональных (Государственный архив 

Свердловской области, Государственный архив Пермского края, Госу-

дарственный архив Кировской области, Центральный государственный 

исторический архив Республики Башкортостан, Государственный ар-

хив г. Шадринска), одного городского (Кунгурский городской архив), 

одного епархиального (Вятский епархиальный архив) архивов.  

Среди изученных источников следует выделить законодательные 

и нормативные акты, регулирующие открытие, развитие и деятельность 

церковно-приходских учебных заведений, опубликованные в Полном 

собрании законов Российской империи1. 

Для анализа нормативно-правовой базы открытия и деятельно-

сти церковно-приходских учебных заведений использовались законо-

дательные и нормативные акты, которые публиковались в сборниках 

законов и распоряжений А. С. Пругавина «Законы и справочные сведе-

ния по начальному народному образованию» (1904), П. Н. Сумарокова 

«Сборник правил, законоположений и распоряжений Святейшего си-

нода о церковно-приходских школах и школах грамоты, с присоедине-

нием программ учебных предметов для церковно-приходских школ» 

(1892), Д. И. Тихомирова «Сборник законоположений и распоряжений 

о церковных школах Ведомства православного исповедания» (1903), 

Ф. Федотова «Сборник узаконений и распоряжений о церковных шко-

лах Ведомства православного исповедания» (1907)2.  

Особое значение имеют источники правового характера, регламен-

тировавшие деятельность церковно-приходских школ, к ним относятся: 

«Правила о церковно-приходских школах» (1884), «Положение о церков-

ных школах Ведомства православного исповедания» (1902), «Правила для 

законоучителей, учителей, учительниц и учащихся церковно-приход-

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 22. 1902. СПб., 1904. 966 с. 
2 Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по начальному народному образованию. 2-е 

изд. СПб., 1904. 1096 с.; Сумароков П. Собрание правил, законоположений и распоряжений 

Святейшего синода о церковно-приходских школах и школах грамоты, с присоединением про-

грамм учебных предметов для церковно-приходских школ. Вятка, 1892. 188 с.; Сборник законо-

положений и распоряжений о церковных школах Ведомства православного исповедания / сост. 

Д. И. Тихомиров. 4-е изд. СПб., 1903. 264 с.; Сборник узаконений и распоряжений о церковных 

школах Ведомства православного исповедания / сост. Ф. Федотов. СПб., 1907. 447 с. 
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ских школ» (1886), «Правила о школах грамоты» (1891), «Программы 

учебных предметов для церковно-приходских школ» (1886, 1902–1903), 

«Руководственные правила уездных отделений Епархиального училищ-

ного совета и наблюдателей за церковно-приходскими школами и шко-

лами грамотности» (1890), «Положение об управлении школами церков-

но-приходскими и грамоты Ведомства православного исповедания» 

(1896) и т. д., находящиеся в фондах архивов и на страницах периодиче-

ской печати. Сведения, содержащиеся в этих источниках, позволяют вы-

явить конкретные даты и порядок создания начальных церковно-при-

ходских учебных заведений, их тип, источники финансирования, а также 

организацию управления и контроля за деятельностью начальных цер-

ковно-приходских учебных заведений. Помимо этого, указанные источ-

ники помогают определить цели и задачи, ставившиеся перед церковно-

приходской школой, перечень предметов, преподаваемых в начальных 

церковно-приходских училищах, правила их преподавания и т. д. Тем 

не менее указанные источники не дают целостного представления о воз-

никновении, развитии и деятельности церковно-приходских школ.   

Немалое значение для исследования имеет делопроизводствен-

ная документация церковно-приходских школ и их органов управле-

ния, в которой можно выделить несколько групп. Первая группа пред-

ставлена отчетными документами органов управления и школ цер-

ковного ведомства. К ним относятся ежегодные отчеты церковно-

приходских школ и школ грамоты, отчеты епархиальных училищных 

советов и их отделений, отчеты и доклады наблюдателей и попечите-

лей начальных церковно-приходских училищ, ежегодные отчеты обер-

прокурора Святейшего синода. Документы, относящиеся к этой груп-

пе, опубликованы в епархиальных ведомостях. Они содержат инфор-

мацию о росте сети церковно-приходских школ, их материальной 

и технической базе и учебно-воспитательной деятельности.  

Вторую группу делопроизводственной документации составляет 

служебная переписка, выявленная в фондах архивов. Официальная 

переписка велась между Святейшим синодом, училищным советом при 

нем, епархиальными училищными советами, их отделениями и наблю-

дателями школ. Она позволяет рассмотреть вопросы создания и содер-

жания школ, раскрывает информацию об источниках финансирования 

и лицах, заинтересованных в создании этих учебных заведений.  
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