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Церковно-приходская 
школа в Российской 
империи
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Святейший Патриарх Кирилл в докладе на открытии XXXII Международных Рожде-
ственских чтений в январе 2024 года напомнил о духовных опорах нашего общества 
и обратил особое внимание на такой важный аспект православного образования, как 
православные школы и гимназии. «Их сегодня чуть более двухсот. Казалось бы, две-
сти — это много, но на самом деле очень мало для огромной страны». Патриарх видит 
необходимость «проработать механизмы поддержки конфессиональных образова-
тельных учреждений, для того чтобы эти школы не выживали, а развивались». 

 Опыт развертывания в масштабах всей Российской империи системы церковно- 
приходских школ в период 1882–1917 годов несет в себе черты крайне востребо-
ванной сегодня парадигмы православного образования. О том, как развивались 
церковно-приходские школы и какую роль они играли в образовательном процессе 
в Российской империи, читателям «Журнала Московской Патриархии» рассказывает 
кандидат богословия иерей Алексий Лихачёв.

Школа Рачинского — 
просветительский центр  
для крестьян

В марте 1881 года революционерами- 
террористами был убит государь Александр II. 
Почти за год до этого события руководителем 
церковного ведомства — обер-прокурором Свя-
тейшего Синода — был назначен Константин 
Петрович Победоносцев (1827–1907), правовед, 
в недавнем времени домашний учитель Алек-
сандра Александровича, второго сына Госуда-
ря, неожиданно ставшего наследником (после 
кончины в 1865 году старшего брата Николая). 
На срочном заседании Государственного сове-
та Константин Петрович назвал либерализм 
покойного главной причиной происшедшего 
и призвал вернуть влияние в дела воспитания 
юношества Церкви, отстраненной от этого на-
чинания либеральными преобразованиями 
Министерства народного просвещения. Но-
вый Государь очень чтил своего учителя и при-
слушивался к его мнению. По его инициативе 
с 1882 года начала свою деятельность Комиссия 
при Святейшем Правительствующем Синоде 
(председатель — архиепископ Леонтий [Лебе-
динский; † 1893]), которая разрабатывала про-
ект положения о церковно-приходских школах 
и план мероприятий для обеспечения надлежа-
щего влияния духовенства на народные школы 
светских ведомств.

В это время Победоносцев состоял в перепис-
ке с замечательным подвижником сельской 
школы Сергеем Александровичем Рачинским 

(1833–1902), который в 1875 году в своем име-
нии Татево (Бельский уезд Тверской губернии, 
ныне Оленинский район) устроил начальное 
народное училище в тесном сотрудничестве 
с Троицким приходским храмом и был солида-
рен с обер-прокурором в необходимости возвра-
щения образовательной деятельности к тради-
ционным основам. Школа Рачинского, ученики 
которой пели и читали на службах, скоро стала 
настоящим просветительским центром для кре-
стьян (даже общество трезвости возникло при 
ней), а лучшие ее ученики получали с помощью 
организатора путевку в большую жизнь1. И та-
ких школ, духовно и организационно связанных 
с татевской школой, где учителями станови-
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лись выпускники школы Рачинского, к началу 
ХХ века стало около тридцати. Их школы стали 
прототипом для учреждаемых Синодом церков-
но-приходских школ. 

Вопрос доступности образования для детей 
крестьянского сословия (к нему относилось 
более 90 % населения империи) был поднят 
в 1861 году, но решался тогда на основе земской 

реформы. Многие земские чиновники под влия-
нием либеральных настроений стали оттеснять 
духовенство от влияния на школу (число началь-
ных училищ в ведомстве Церкви сократилось 
с 1864 по 1883 год в 5 раз). После разработки 
проекта в июне 1884 года император Александр 
III наложил резолюцию на предложенные ему на 
утверждение «Правила о церковно-приходских 
школах», вдохновившую священство и весь цер-
ковный народ: «Надеюсь, что приходское духо-
венство окажется достойным своего высокого 
призвания в этом важном деле». Концептуаль-
ные и организационные принципы устройства 
церковно-приходских школ (ЦПШ), сформули-
рованные в «Правилах» и утвержденные Госуда-
рем 13 июня 1884 года, были незамедлительно 
опубликованы в «Церковных ведомостях» и ста-
ли предметом внимания общественности.

Как были организованы церковно-
приходские школы

Главными организационными особенно-
стями церковно-приходской школы были две: 
во-первых, она учреждалась священником 
при храме, приходе и в силу этого была тесно 
связана с жизнью местной церковной общи-
ны. Во-вторых, в части административного 
управления она находилась всецело в ведении 
священника, а через него — в ведении епархи-
ального архиерея и тем самым была включе-
на в общую систему церковного управления. 
Земство имело право наблюдения за учебной 
частью ЦПШ, его представители, так же как 
представители Министерства народного про-
свещения, входили в состав экзаменационных 
комиссий. По срокам обучения церковные 
школы были сначала двухлетними (одно-
классные) и четырехлетними (двухклассные), 
потом стали возникать одноклассные школы 
с трехлетним и даже четырехлетним курсом 
обучения, а также церковно-учительские шко-
лы, представлявшие собой расширенную двух-
классную школу со специальным педагогиче-
ским курсом. Преподавались в ней не многие 
учебные предметы: 1) Закон Божий (изучение 
молитв, Священная история и объяснение бо-
гослужения, краткий катехизис); 2) церков-
ное пение; 3) чтение и письмо; 4) начальные 
арифметические сведения. В двухклассной 
школе к этому прибавлялись начальные све-
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дения из отечественной истории и истории 
Церкви. По мере надобности, как говорилось 
в Правилах, «дозволяется открывать при ЦПШ: 
а) дополнительные классы (факультативы) по 
предметам ЦПШ; б) еженедельные уроки для 
взрослых; в) особенные ремесленные отделе-
ния и рукодельные классы; г) воскресные шко-
лы для лиц, не имеющих возможности учиться 
ежедневно». Учебный год в школах был тесно 
связан с периодом, свободным от сельхозработ 
(дети и подростки к 8–9 годам становились 
опорой родителей в хозяйстве), он начинался 
с 1 октября и заканчивался в конце апреля, ко 
времени сева. Главное же в церковно-школь-
ном деле заключалось в том, чтобы приходские 
школы смогли привить «детям любовь к Церкви 
и богослужению, чтобы участие в богослуже-
нии сделалось потребностью сердца учащихся 
и навыком. В воскресные и праздничные дни 
учащиеся должны присутствовать при богослу-
жении, а способные, по надлежащей подготов-
ке, участвовать в церковном чтении и пении»2. 

Источники финансирования 
церковных школ

Даже при православной государственной 
идеологии церковно-приходские школы созда-
вались не в приказном порядке за счет казен-
ных средств, но исключительно за счет энтузи-
азма духовенства и местных благотворителей. 
Инициатива создания такой школы была пол-
ностью в ведении священника, который сам 
становился руководителем и законоучителем 
в ней, чаще всего безвозмездно совмещая эти 
должности (по крайней мере в первые 12 лет 
существования системы). Первоначальное 
пособие школе, выделенное из средств Госу-
дарственного казначейства, составляло в год 
сначала 55 тыс. рублей на все школы империи 
(около 15 руб. на школу, при прожиточном ми-
нимуме 1 человека 200 руб. в год), а с 1886-го 
в течение 8 лет — 175 тыс. рублей (число школ 
при этом ежегодно увеличивалось). Сбор на 
учебу детей с местного населения тоже был 
сильно затруднен, поскольку каждый крестьян-
ский двор был обложен земским школьным сбо-
ром, от которого не освобождались и те семьи, 
которые отдавали своих детей в ЦПШ. Правда, 
с 1885 года некоторые земства стали часть со-
бранных школьных средств отчислять для школ 

церковных, но это было далеко не везде и со-
всем не покрывало объем школьных нужд. 

Главное значение приобрели целевые по-
жертвования местных благотворителей из чис-
ла состоятельных лиц, понимавших важность 
образования народа в церковном духе. За пе-
риод существования ЦПШ с 1884 по 1896 год 
сумма благотворительных средств, выделенных 
на открытие и функционирование школ, пре-
высила государственные отчисления более чем 
в десять раз. Например, Кирилло-Мефодиевское 

Н. Богданов-
Бельский. Устный 
счет. В народной 
школе С. А. Рачин-
ского. 1895 г.
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братство в Москве с 1887 года стало получать на 
церковно-школьное дело крупные пожертвова-
ния: от разных монастырей в кассу поступило 
около 10 тыс. рублей, столько же от сбора бла-
гочинных по храмам. Москвич граф С. В. Орлов- 
Давыдов лично выделил для церковной школы 
своего города 1025 рублей. Двадцатого марта 
1888 года учащимися московских ЦПШ был 
устроен духовный благотворительный концерт, 
который дал дохода около 1 тыс. рублей3. Ко-
нечно, все нужды школы эти средства не могли 
удовлетворить. Только с приходом в 1902 году 
на должность министра финансов С. Ю. Витте, 
хорошо понимавшего значимость ЦПШ для 
государства, дотации со стороны Госсовета 
постепенно были доведены до половины необ-
ходимой для функционирования школ суммы4, 
но зарплата учителей церковного ведомства все 
равно в два и более раза была ниже зарплаты 
учителей земских школ.

Организация учебного процесса 
в церковно-приходских школах

В отношении организации учебного про-
цесса старая церковно-приходская школа была 
гораздо скромнее современной городской или 
сельской школы. Это два-три класса детей раз-
ного возраста (от 10 до 30 человек в каждом) 
и при них один, в лучшем случае два постоян-
ных учителя (наем большего числа учителей 
был просто невозможен). Священник, заведую-
щий школой, приходил в нее 3–4 дня в неделю, 

основная же воспитательная нагрузка лежала 
на учителях. Учителя физически не могли ве-
сти отдельные занятия с каждым классом по 
возрасту. Поэтому многие уроки были объеди-
ненными: с учителем занимались одновремен-
но две или три разные группы, подчас в одном 
помещении. В то время как одни слушали объ-
яснение, другие выполняли свои задания. Судя 
по отзывам учителей, это было возможно, так 
как проблема дисциплины не стояла в совре-
менной ее остроте: «Задашь, бывало, старшим, 
например, задачу, — делится своими воспоми-
наниями один из таких учителей, — средним 
какое-нибудь письменное упражнение, а сам 
пойдешь к младшим, работать с ними над зву-
ками… Увлечешься, стараешься втолковать 
мальцу — глядь, час уже пролетел, а там одни 
грызут бесплодно карандаши, встретившись 
с непредусмотренным мною затруднением, 
другие наделали массу ошибок, исправлять 
которые чуть ли не до вечера хватит, а иные 
тоже в свою очередь увлеклись, зашалили»5. 
Дидактический уровень школьного обучения 
непрерывно повышался, работали учительские 
съезды, где учителя обменивались опытом, на 
основе лучших материалов выпускались но-
вые учебные пособия. Программами 1903 года 
в двухклассных школах были введены новые 
предметы: 1) краткий курс физики и есте-
ствознания; 2) черчение с рисованием. В курс 
обучения вводились сведения из гражданской 
истории.

Ведомость 
о церковно-
приходских школах 
Вятской епархии  
за 1891/92 учебный 
год
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Установление образовательного 
ценза начальной церковной школы

Для определения общественного статуса 
ЦПШ была принята такая важная мера, как 
установление образовательного ценза на-
чальной церковной школы. Осенью 1886 года 
определением Святейшего Синода № 2095 от 
08–15.10.1886 г. были установлены Правила 
о выдаче свидетельств об окончании ЦПШ, име-
ющих равное значение со свидетельством зем-
ских начальных школ и, подобно тем, дающих 
льготу IV разряда в отношении воинской повин-
ности для их выпускников. Эта льгота состояла 
в значительном сокращении срока службы для 
лиц, имеющих законченное начальное обра-
зование. Если срочная служба продолжалась 
в сухопутных войсках 6 лет (в начале XX века — 
5 лет), а на флоте — 7 лет, то для последних она 
сокращалась до 4 лет6. Свидетельства должны 
были выдаваться епархиальным училищным 
советом. Здесь надо отметить важный принцип 
уравнивания церковных школ в правовом отно-
шении со светскими школами.

Отношение общественности и народа к цер-
ковным школам очевиднее всего проявлялось 
в быстром росте их числа при почти полном от-
сутствии материального обеспечения «сверху». 
Всего за три первых учебных месяца 1884 го-

да (октябрь — декабрь) к 1 января 1885 года 
православное духовенство сумело открыть 
по стране 1167 ЦПШ с 33 771 учащимся в них 
и 840 школ грамот с 15 077 учащимися7 (о по-
следних скажем чуть ниже). По свидетельству 
В. И. Шемякина, главного обозревателя Сино-
дального училищного комитета, уже к концу 
1888 года система ЦПШ количественно при-
близилась к уровню государственной систе-
мы начального образования. В том году во 
всей Российской империи числилось 22 тыс. 
школ Министерства народного просвещения 
и 18 тыс. ЦПШ (хотя в совокупности все эти 
школы охватывали лишь 15–20 % от общего 
числа детей, нуждавшихся в обучении)8. Зна-
чительный количественный рост наблюдался 
у всех существующих видов ЦПШ, хотя, ко-
нечно, количество дорогостоящих двухкласс-
ных школ увеличивалось гораздо медленнее. 
По данным на 1908 год, двухклассных школ 
по России было 672 с 78 258 учащимися. По 
тем временам это были очень крупные шко-
лы в среднем со 115,4 учащегося, на каждую. 
Одноклассных школ было 25 425 с общим чис-
лом учащихся 1 401 886, то есть 55,4 человека 
на одну школу. В 1915 году двухклассных школ 
стало 1019, в них обучалось 126 980 детей (их 
количество увеличилось в 1,5 раза за 7 лет!), 

Наставления 
учителям 
и учительницам 
церковно-
приходских школ
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а  одноклассных — 34 364, в них обучалось 
1 891 518 учеников, а число специальных учи-
телей в них выросло до 42 166 человек9.

Кто преподавал в церковных 
школах

Подготовка кадров для растущего числа 
церковных школ с самого начала была во вни-
мании Синода. Уже через несколько лет стали 
во множестве открываться «учительские шко-
лы», представляющие собой расширенные за 
счет «педагогического класса» двухклассные. 
Этим школам Положением 1902 года был при-
дан официальный статус. Все они обеспечива-
лись казенным пособием. Во многих учитель-
ских школах имелись стипендии для лучших 
учеников. Одним из самых ярких примеров 
школ подобного типа можно назвать Свято- 
Владимирскую учительскую женскую школу 
в Санкт-Петербурге, которая была открыта в ок-
тябре 1889 года, в годовщину 900-летия Креще-
ния Руси, и названа так в честь святого князя 
Владимира. Это была школа-пансион для сель-
ских девочек с шестилетним курсом обучения 
(последним был двухлетний класс дидактики), 
после окончания которого они получали право 
преподавания в церковно-приходских школах. 
Духовник школы священник Порфирий Миро-
носицкий опубликовал дневники первых вос-
питанниц школы, по которым можно судить 
об удивительной атмосфере тепла и взаимного 

доверия между наставницами и их воспитан-
ницами. На первом выпуске школы сдавали 
экзамены 14 учениц, они писали сочинение 
о Церкви, сдавали экзамены по Закону Божию 
и церковному пению. Каждая из них не только 
сольно исполнила все положенные песнопения, 
но и справилась с дирижированием хором. По-
следняя «прощальная» Литургия была отслуже-
на архиереем, попечителем школы, на ней при-
сутствовал обер-прокурор К. П. Победоносцев, 
на молебен приехал еще один архиерей, пред-
седатель Училищного совета при Святейшем 
Синоде. Каждой выпускнице вручался Новый 
Завет с теплыми напутственными пожелани-
ями10. Из описания хорошо видна реализация 
во Владимирской школе некоторых важней-
ших установок православной парадигмы: «ка-
мерный» размер школы, личностный характер 
образовательных отношений, особая эмоцио-
нальная атмосфера, позволяющая глубоко вос-
принимать транслируемые ценности, любовь 
выпускниц к церковной традиции. Выпускницы 
распределялись в школы по всей стране.

Церковно-учительские школы готовили 
учителей для одноклассных и двухклассных, 
а также так называемых второклассных школ. 
К системе ЦПШ относились вышеупомянутые 
школы грамоты, самые простые в организации 
и самые недорогие в содержании, в которых 
первоначально учительствовали сами крестья-
не (так называемые наставники) и которые не 
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имели собственных зданий, располагались 
в нанимаемых подсобных помещениях. «Пра-
вилами» они отдавались под надзор духовен-
ства, каковое должно было подыскивать для 
них учителей с правом преподавания. Важно, 
что с 1888 года их выпускникам разрешалось 
держать экзамены наравне с выпускниками 
одноклассных школ. Относительно школ гра-
моты надо сказать, что их число, вследствие 
дешевизны этих школ, на первых порах росло 
быстрее всего (они могли открываться в самых 
небольших селениях), но низкий уровень обра-
зования, нестабильность и рост числа конкури-
рующих хорошо организованных школ скоро 
затормозили этот процесс. После 1899 года, ког-
да их число достигло максимальной цифры — 
21 900, количество школ грамоты в России 
стало постепенно сокращаться, и к 1908 году 
их оставалось 13 65011, в 1909-м — 10 665, а в 
1915-м — всего 217112. Именно это естествен-
ное сокращение, связанное с укрупнением 
и модернизацией школ, дало формальный по-

вод советским историкам педагогики заявлять 
о непопулярности церковных школ и уменьше-
нии их числа «на волне демократических пре-
образований». 

Где было взять более квалифицированные 
кадры для быстро растущего числа школ гра-
мот? Эту задачу и решали второклассные шко-
лы, они готовили учителей только для школ 
грамоты, срок обучения в них ограничивался 
тремя годами вместо пяти (в церковно-учитель-
ских), и стоимость содержания была меньше. 
Их курс представлял собой расширенный вто-
рой класс с добавлением к нему годового ди-
дактического курса, куда крестьянским ребя-
там можно было поступить после окончания 
одноклассной школы. Они выдавали успеш-
ным 15–16-летним выпускникам свидетельство 
с предоставлением льготы по военной службе 
и права учительства в школах грамоты. Чис-
ло второклассных школ было максимальным 
в 1908 году — 426 школ, потом оно немного 
уменьшилось в связи с уменьшением числа 

Классное занятие 
группы учащихся 
у здания Свято-
Владимирской 
женской церковно-
учительской 
школы
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школ грамоты и невостребованностью учите-
лей для них. В 1909–1915 годах их число оста-
валось в пределах 418. 

Важно отметить, что в начале система 
ЦПШ не была «открытой», вливавшейся в це-
лостную сеть государственного образования. 
Наоборот, выпускники ЦПШ не получали 
права поступления в гимназии. Даже устро-
енные со временем церковно-учительские 
школы не давали своим выпускникам ста-
туса лиц, имеющих среднее педагогическое 
образование13. Специальным определением 
Синода от 16.12.1906 было разъяснено, что 
«церковно-учительские школы имеют специ-
альное назначение подготовить учителей для 
начальных училищ и не принадлежат к числу 
средних учебных заведений». Таким образом, 
для лиц, получивших образование в системе 
ЦПШ, доступ к высшему образованию, не 
только университетскому, но и педагоги-
ческому, был закрыт. Это, как мы помним, 
было одной из принципиальных установок 
К. П. Победоносцева, из государственных 
соображений считавшего, что церковное об-
разование призвано «закреплять» человека 
в его социальной нише. Эта тенденция стала 
постепенно преодолеваться только после его 
отставки, в особенности с 1907 года, когда 
началась работа по развертыванию школь-
ной сети всеобщего обучения с включением 
в нее церковных школ. 

Особенности учебного процесса 
в церковных школах

Описание церковно-приходских школ будет 
неполным, если мы не коснемся «души» учеб-
ного процесса, курса «Закона Божия», который 
«исполняет великое назначение передавать от 
поколения к поколению блага христианской 
культуры. Как предмет учебного курса, он за-
ключает в себе образовательный материал 
тысячелетней давности, что можно сказать не 
только о ветхозаветной и новозаветной исто-
рии, но и о церковнославянском языке и цер-
ковном пении»14. Центральное положение 
Закона Божия определяется двумя основными 
моментами: он подводит, с одной стороны, ми-
ровоззренческое обоснование для всех осталь-
ных учебных предметов ЦПШ, с другой — всту-
пает с ними в многочисленные межпредметные 
связи, определяемые комплексным характером 
заключенного в нем материала. Под термином 
«Закон Божий» во всех издававшихся програм-
мах подразумевался целый ряд взаимосвязан-
ных, но различающихся по учебному матери-
алу курсов: 1) объяснения основных молитв; 
2) Священной истории, 3) догматического 
учения Церкви, 4) объяснения богослужения. 
В старшем отделении двухклассной школы до-
бавлялись также (5) начальные сведения по 
истории Русской Церкви. Объединялись эти 
разнообразные курсы тем, что в каждом из них 
раскрывалось внутреннее содержание право-

Занятие по 
рисованию 
с натуры в Свято- 
Владимирской 
женской церковно-
учительской школе
(слева)

Русско-славянская 
азбука для 
совместного 
обучения письму 
и чтению (справа)
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славия в связи с его внешними проявлениями 
и церковным строем жизни.

Главной целью предмета, во всех его разде-
лах, было пробудить глубоко личностное от-
ношение к Богу, которое является основанием 
и сущностью христианской духовной жизни 
(пользуясь современной терминологией, ин-
спирировать непосредственное религиозное 
чувство). 

Это осуществляется на уровне таких тон-
чайших психических механизмов, воздействие 
на которые предполагает совершенно особую 
атмосферу во время общения учеников с учи-
телем (проф. В. В. Зеньковский называет ее 
состоянием «духовно-эмоционального резо-
нанса»). К. П. Победоносцев как организатор 
и выдающийся теоретик церковной школы глу-
боко подметил своеобразие уроков веры. «Ты 
преподаешь детям Закон Божий... — писал он 
в работе "Ученье и учитель". — Больше всего 
берегись делать из Евангелия учебную книгу, 
это — грех. Это значит — в ребенке обесцени-
вать для человека книгу, которая должна быть 
для него сокровищем и руководством целой 
жизни... Приступать с речами о евангельских 
словах к детям и вызывать у них ответы — для 
этого потребна душа, чуткая к ощущениям дет-
ской души...»15

Ярким примером преподавания Закона Бо-
жия как вдохновляющей проповеди являются 
уроки настоятеля Андреевского собора в Крон-
штадте протоиерея Иоанна Сергиева, канони-
зированного Русской Православной Церковью 
в июне 1990 года. Он на протяжении 32 лет 
занимался педагогической деятельностью: 

с 1857 года преподавал в Кронштадтском уезд-
ном училище, а с 1862 по 1889 год — в Крон-
штадтской гимназии. «Отец Иоанн, — как 
упомянуто в статье о нем, — передавал слова 
Христа именно как завещание учителя-Бога. 
Его голос, лицо — все говорило, как дороги, как 
святы, как нужны для жизни эти заветы, и дети 
слушали и "слагали слова в сердце своем..."». Ре-
зультат такой от сердца исходящей проповеди 
был поразительным: «…у великого чудотвор-
ца о. Иоанна, — продолжает статья, — не было 
неспособных, — его беседы запоминались на-
всегда и почти одинаково сильными и слабыми. 
Были такие, которые не сразу умели передать 
содержание бесед отца Иоанна, но не было та-
ких, которые не принимали в свою душу этого 
содержания. Все внимание дорогого батюшки 
направлено было не столько на то, чтобы заста-
вить запомнить, сколько чтобы пленить в по-
слушание христианским заветам души детей»16.

В заключение хотелось бы напомнить, что 
в момент своего появления церковная школа 
способствовала поляризации сил в российском 
обществе, увеличив число сторонников отече-
ственного пути развития образования. Однако 
поддержка со стороны власти, к сожалению, 
привела к тому, что с падением империи либе-
ральные силы постарались поскорее избавить-
ся от церковной системы просвещения. В наши 
дни, когда мы являемся свидетелями постепен-
ного возвращения образовательной системы 
России на путь русской цивилизационной иден-
тичности, представляются целесообразными 
актуализация и глубинное осмысление опыта 
церковно-приходских школ.


