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Появление и развитие церковно — приходских школ во второй половине XIX века, обусловлено
рядом внутриполитических событий, происходящих в тот период времени. Как показывает
исторический анализ прошлого нашей страны, появление церковно — приходских школ стало
началом массового народного образования в ней. Изучение этого явления является очень важным
не только для педагогической науки, но и для истории нашей страны в целом. Ее появление
отразилось на «народной социализации»: с одной стороны — она обучала грамоте, с другой —
занималась морально — нравственным и духовным воспитанием. В первую очередь, церковно —
приходская школа стала политическим механизмом регулирования внутрисоциальных проблем
в стране.

Важным этапом в становлении образования в России того периода — стало зарождение
народного образования в лице церковно-приходских школ. Они появились еще в дореформенный
период в 1804 г. с принятием школьной реформы. Правительство не раз пыталось поручить
открытие школ сельскому духовенству, опираясь при этом на практику западноевропейских стран.
Еще в 1836 г. Святейшим Синодом были составлены «Правила для первоначального обучения
поселенских, в том числе и раскольничьих детей». В правилах было прописано, что обучение
должно осуществляться приходским духовенством [1,с.92]. А уже в 1837 г. в Святейший Синод
поступает отчет, об открытии 100 таких школ в стране. За полтора десятилетия их число
существенно выросло, но после 1853 г. пошло на убыль, а позже и совсем прекратило свое
существование. Только по собственной инициативе, священнослужители содержали такие школы
на средства, полученные от приходов.

Прежде всего, уменьшение числа приходских школ в середине XIX в. было связано
с их подчинением земству, которое вело регулярный контроль над их деятельностью. Поэтому эти
школы закрывались или переходили в земское ведомство или сельское общество [3, 93-94]. К 70-
м гг. XIX в. их количество сократилось практически в 5 раз, а численность таких школ не превышало
и 4 тысяч по всей стране.

В середине 60 — х. гг. XIX в. народное начальное образование было представлено земскими
школами и министерскими школами народного просвещения. Но для «бедного населения» оно было
недоступно. Российский педагог Н.В. Чехов, говоря о земских школах, утверждал, «что не видит
в ней школы для простого народа. Что она не соответствует потребностям и духу русского человека,
а носит светский характер, отодвигая на задний план Закон Божий. Она распространяет вредные
идеи для народа». А также, по его мнению, «светская школа развивается медленными темпами,
и что неизвестно когда она сможет обеспечить весь народ образованием» [2, с.93].

Новый виток возрождения церковно — приходских школ был обусловлен различными
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событиями, происходящими в тот период в стране.

Отмена крепостного права в 1861 году привело к огромным изменениям в социально —
экономической жизни страны. Но на деле вся эта реформа носила формальный характер,
и положение крестьян отличалось не многим после ее принятия. Теперь они были
не «крепостными», а «обязанными», от чего суть их положения особо не менялась. Это вызывало
недовольство «крепостного» населения, что приводило к мощному подъему крестьянского
движения. Их взглядов придерживалась и либеральная интеллигенция, которая выступала
за отмену крепостничества и помещичье землевладение.

Огромное количество социально-политических проблем, вызванных отменой крепостного
права, возникли для государства. Исследуя социальные проблемы, происходящие во второй
половине XIX в. в стране, можно выделить основные причины, повлиявшие на их возникновение:

1.Нарастание недовольства крестьян и политические волнения, вызванные появлением
либерально настроенных революционных масс.

2. Развитие промышленности и аграрного производства требовало от народа образованных
и квалифицированных рабочих. Зачастую, земские школы были недосягаемы для простого народа,
а большинство учебных заведений находились в городах. В деревнях практически отсутствовали
какие-либо учебные заведения. Их небольшое количество не могло обеспечить всех образованием.

3. Безграмотный народ, как в образовательном, так и в духовно — нравственном смысле все
чаще стал входить в сектантство, разлагая его морально.

Правительству стало понятно, что проведенные либеральные реформы наносят огромный
ущерб по самодержавию. Стал вопрос о поисках конкретных задач по разрешению сложившейся
ситуации.

Отправной точкой в решении данных проблем становится созыв в апреле 1879 года Особого
совещания, основной задачей которого было решить вопрос борьбы с растущим молодым
«революционным поколением».

На данном совещании целью и методом решения проблемы стала просветительская идея,
выраженная образовательной деятельностью и духовным просвещением народа, и подчиненная
под «контроль государства». Нельзя забывать, что религия во все времена выступала мощным
фактором для интеграции различных социальных слоев. Акцент был сделан не на земские школы,
существовавшие в тот период, т.к. эти школы еще могли нести в своей деятельности «либеральные
идеи», а на церковно-приходскую школу, основанной на религиозно-нравственном учении.

Последующие созывы Комитетов министров лишь усиливали развитие церковно-приходских
школ, в том числе и роли духовенства в их создании. Немалую важность во всей этой деятельности
на государственном уровне сыграли такие государственные деятели как Н.П. Победоносцев, обер-
прокурор Святейшего Синода, С.А. Рачинский, будучи «фанатичным идеологом» церковной школы.

Именно «государственные потрясения», происходящие в этот период и стали
основополагающим фундаментом развития церковно-приходских школ, признанных юридически
на государственном уровне. В связи с этим, началом их развития в 1884 году становится издание
«Правил о церковно-приходских школах», в которых были закреплены положения и правила,
регламентирующие основную деятельность школ практически на всем пространстве Российской
Империи.

В тоже время, в развитии и становлении народного образования, осуществляемого церковно-
приходскими школами, появилось множество трудностей. С одной стороны, государство было
заинтересовано, в начальном массовом образовании, стремящегося повлиять на сознание народа,



прививая любовь к религии и самодержавию, с другой стороны — государство, которое
не оказывало практически никакой финансовой помощи в ее развитии, возлагая это бремя на плечи
духовенства, меценатов и земство.

Тяжелое финансовое положение страны, у которой не было денег на проведение новой
образовательной реформы должно было найти пути развития с наименьшими затратами
на народное образование. Поэтому финансовые трудности по реализации образовательной
реформы легли на духовенство. Предполагалось таким образом создать бесплатные учительские
кадры в лице священнослужителей (священников, дьяконов, дьячков), а дополнительное
финансирование получать от средств прихода, в том числе и благотворительности. Число приходов
в общероссийском масштабе составляло порядка 40 тысяч. Помимо бесплатных учителей,
государству не нужно было тратить средства на возведение школ, а должны они были открываться
в церковных домах, или в каких-либо других бесплатных помещениях при приходах.

Закрепленная образовательная идеология, основанная на православной религии, была
беспроигрышным вариантом. Ведь почти 75% народа исповедовали православие, что и послужило
мощным толчком для развития такого типа школ как церковно — приходская. Стремительное
ее развитие было связано не только появлением у нее народного лица, всеобщей доступности
и религиозного просвещения. Немалую роль играло давление государства на духовенство
по открытию церковных школ. Духовенство оказалось не готовым к таким преобразованиям, как
финансово, так и организационно. Так в первом параграфе Правил «о церковно — приходских
школах» указано, что школы открываются православным духовенством и приходскими священниками
на местные средства прихода [4, с 1]«.

В Правилах 1884 г. было прописаны основные источники финансирования для церковно-
приходских школ. Государственная поддержка была незначительной. В 1884-86 гг. было выделено
55 тыс. рублей на всю Россию, что приблизительно составляло от 6 до 13 руб. на школу [5,с.103].

Итак, скудное финансирование земских школ в лице государства плюс легший на плечи
«оброк» в виде обязательных отчислений на развитие церковных школ зачастую приводило к тому,
что в некоторых уездах губерний земство передавало в ведение духовенства свои школы для снятия
с себя обязательств по их содержанию. (сноска 2)

За пять лет с момента утверждения «Правил о церковно — приходских школах» начинается
их значительный рост. С 1884-1889 гг. в государственном масштабе их число с 3 517 возросло
до 17 715, а в 1893 году их количество достигло 27 000.

Кроме проблемы финансирования был еще не менее сложный вопрос в деятельности таких
школ — нехватка учительного состава. Зачастую в принудительном порядке воспитанникам
духовных семинариев приходилось становиться учителями в этих школах. В 90 — х.
XIX в. с увеличением школ стали привлекать в качестве учителей — воспитанниц женских
епархиальных училищ. Обязательной догмой в преподавании в церковно-приходских школах —
было наличие церковного образования, основанное на знании Закона Божьего, т.к. основная
учительская деятельность была построена на преподавании религиозного учения.

К концу 19 века церковно — приходская школа стала поистине народным образовательным
учреждением. Их роль, которая в самом начале своего появления была недооценена, приобрела
массовый характер. Она обладала огромной автономией, затормаживая развитие земским школам
и школам народного просвещения. Увеличение управленческого аппарата, осуществляющего
наблюдение за деятельностью церковно-приходских школ, привело к увеличению денежных
расходов на его содержание. Так , государственное финансирование церковно — приходских школ
за 20 лет увеличилось более чем в 60 раз и к 1896 году составило 3 454 645 рублей. В последующие
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годы эта цифра только росла [6,с.103].

Только с началом государственных потрясений, вызванных началом русско — японской войной
и внутриполитическим кризисом, породивший революционные восстания, расходы государства
на образование резко упало. Постепенно количество церковно — приходских школ стало
уменьшаться и к 1917 году с приходом «новой власти» и вовсе прекратили свое существование.
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», принятый Советом Народных
Комиссаров РСФСР в 1918 году стал рычагом уничтожения не только церковной школы,
но и христианской идеологии, которую она несла для изучения в народные массы. Церковь была
основательно отделена от государства, и началось ее открытое гонение.

Несомненно, роль и значение церковных школ в истории нашей страны огромно. Несмотря
на многие трудности и проблемы, коснувшиеся развития церковно-приходской школы, она внесла
неотъемлемый вклад в образование народа и является в современном мире, хорошим историческим
материалом для изучения и анализа социального развития общества. Ей удалось решить
множество задач: как в образовательном аспекте, так и в развитии духовно — нравственного
воспитания народа. Проведенные либеральные реформы во второй половине XIX в/, несшие в себе
западноевропейские ценности, отодвинули на задний план развитие традиционных устоев, в том
числе и народного образования. Социально-политические изменения в стране порождали огромные
пробелы в развитии общества. Мощным регулятором в социальном развитии народа и выступили
церковно-приходские школы, ставшие важным преобразователем духовно-нравственного
воспитания общества. Те методы и особенности образовательного процесса, которые были
характерны для церковно-приходских школ, оказались эффективными и понятными для обучения
народа грамоте.

На сегодняшний день, когда государством уделяется огромное внимание духовно —
нравственному воспитанию общества, изучение истории народного образования является одной
из приоритетных тем. Ведь не зная прошлого, трудно анализировать действительность
сегодняшнего дня. А между тем, именно церковно — приходские школы были основой духовного
развития личности, порождавшее любовь к окружающему нас миру и его восприятию. Они стали
мощным толчком для социального развития общества XIX века.
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