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Статья посвящена деятельности Братства Святого великого князя Михаила Ярославича, которое 
сделало очень многое для религиозно-нравственного развития населения Тверской губернии. Особое 
внимание уделено персональному составу Братства, созданию и развитию им церковно-приходских 
школ в Тверской губернии, а также управлению ими. Статья охватывает соответствующие собы-
тия с 1884 по 1916 г.
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The article is devoted to the activity of the Brotherhood of Saint Grand Prince Mikhail Yaroslavich, 
which made a great contribution to the religious and moral development of the population in the Tver 
province. Particular attention is paid to the personal structure of the brotherhood, its work on creation and 
development of parochial schools in the Tver province and their management. The article embraces the 
events of 1884–1916. 
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На сегодняшний день педагогическому 
обществу мало известно о Братстве Святого 
великого князя Михаила Ярославича, кото-
рое сделало очень многое для религиозно-
нравственного развития населения Тверской 
епархии. Именно Братство: а) учреждало и 
поддерживало церковно-приходские школы; 
б) способствовало открытию внебогослужеб-
ных чтений и собеседований по предметам 
веры и нравственности христианской, как в 
храмах, так и вне их; в) устраивало чтение 
для народа и руководило ими для сообщения 
ему полезных сведений по разным отраслям 
знания; г) учреждало в разных местах епархии 
склады книг Святого Писания, богослужебных 
и духовно-нравственных, для распродажи их; 
д) содействовало умножению и расширению 
церковных библиотек и учредило публичную 
центральную братскую библиотеку в г. Твери; 
е) наблюдало за правильностью иконописи и 
заботилось об устройстве иконописных школ, 
или образцовых иконописных мастерских; 
ж) заботилось об улучшении чтения и пения 

в церквях, организуя певческие хоры, и под-
готовляло регентов и хороших церковных 
чтецов.

Братство было учреждено в 1884 г. в г. Тве-
ри, при Тверском кафедральном соборе. Чле-
нами Братства были лица православного ис-
поведания всех званий обоего пола, живущие 
как в Тверской губернии, так и в других мес-
тностях России. Братство состояло из членов 
почетных, действительных и соревнователей. 
Епархиальный правящий архиерей, Тверской 
губернатор и губернский предводитель дво-
рянства, были почетными членами Братства. 
Любой человек, давший согласие вносить в 
кассу Братства ежегодно не менее 25 руб., 
получал право на звание почетного члена; 
вносивший же не менее 3-х руб. в год считался 
действительным членом. Лица, изъявившие 
желание сделаться пожизненными членами 
Братства, вносили единовременно не менее 
250 руб. – для получения звания почетного 
члена, и не менее 30 руб. – для приобретения 
звания члена действительного. Члены Братс-
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тва – братчики, давшие обязательство вносить 
ежегодно по 1 руб., получали звание соревно-
вателей Братства. Почетные и действительные 
члены пользовались в общем собрании голо-
сом решающим, а члены-соревнователи только 
совещательным. 

Средства Братства составлялись: а) из еже-
годных взносов всех членов Братства; б) из 
пожертвований от церквей и монастырей; в) из 
доходов от продажи книг, икон и пр.; г) из сбо-
ра в кружку Братства, которая во время брат-
ского праздника обносилась по церкви одним 
из членов Братства, когда ходили с церковным 
блюдом или кошельком.

Заведование делами Братства возлагалось 
на Совет и на общее собрание всех членов 
Братства. Епархиальный архиерей председа-
тельство-вал как на заседаниях общего собра-
ния, так и на Совете Братства. Совет Братства 
состоял из председателя, 5 членов, секретаря 
и казначея. Члены Совета, секретарь и казна-
чей избирались на общем собрании закрытым 
голосованием на 3 года. Все должностные 
лица Братства исполняли свои обязанности 
бесплатно, но общее собрание могло назна-
чать и денежное вознаграждение за особые 
поручения. Совет заботился главным образом 
о достижении заявленных Братством целей, 
заведовал всеми учреждениями Братства, 
приглашал к посильной деятельности лиц, 
способных потрудиться на пользу Братства, и 
заботился об увеличении братских средств. 

Для соблюдения однообразия в действиях 
и для проверки деятельности членов Братства 
по предметам Совет поручал время от време-
ни избранным им членам Братства посещать 
некоторые местности губернии и собираемые 
при этом сведения и заметки представлять 
через Совет на благоустройство Братства. Все 
расходы Братства производились не иначе как 
по определениям Совета. 

Совет Братства через своего председателя 
взаимодействовал по братским делам со все-
ми лицами и учреждениями. Совет созывал-
ся председателем по мере надобности и во 
всяком случае не менее одного раза в месяц. 
Принадлежащие Братству процентные бума-
ги и наличные деньги хранились в Тверском 
отделении Государственного банка. 

Члены братства, не вошедшие в состав 
Совета, могли являться (без права решаю-
щего голоса) на заседание Совета и заявлять 
свои мнения об улучшениях в деятельности 
брат ства. Совет, обсудив эти предложения и 
признав их полезными, делал сам соответству-
ющие распоряжения или в случае недостаточ-
ности полномочий представлял на усмотрение 
общего собрания. Общие собрания членов 
Братства были очередные, созываемые ежегод-
но, и экстренные, созываемые председателем 
по постановлениям Совета или же по требова-
нию не менее 10 почетных и действительных 
членов Братства. 

Братство имело печать с надписью «Печать 
Тверского Братства Св. Благоверного князя 
Михаила Ярославича». Все почетные члены, 
а также и действительные пожизненные члены 
снабжались дипломами членства с подписью 
председателя и секретаря и с печатью Брат-
ства. Другие действительные члены и сорев-
нователи получали ежегодно возобновляемые 
билеты [3, с. 212–218].

В своей работе мы рассмотрим один из 
аспектов деятельности Братства, т. е. заведо-
вание его церковно-приходскими школами 
(далее ЦПШ). 

На втором году деятельности Братства был 
принят отчет за 1885 г. Из отчета следовало, что 
ЦПШ в отчетном году было 111 – на 35 школ 
больше, чем в предыдущем году; число уча-
щихся было 4532 человека – на 2214 человек 
больше; членов Братства было 1930 – больше 
на 622 человека [4, с. 474–480].

Из исследуемых источников мы выявили, 
что в кассу Братства на содержание ЦПШ 
поступило в 1886–87 учебном году 4823 руб. 
20 коп., а именно: 1) 250 руб. из Св. Синода; 
2) собрано в день Покрова Пресвятой Бого-
родицы 1 октября 1886 г. 394 руб. 46 коп.; 
3) высыпано в течение 1886–87 г. из кружек 
522 руб. 50 коп. и 4) отчислено процентного 
сбора из остатков церковно-кошельковых сумм 
1404 руб. 24 коп. [5, с. 682–696].

Наблюдение за школами производилось 
частью председателем и членами Совета 
Братства; другие школы посещались местны-
ми благочинными и инспекторами народных 
школ [6, с. 733–734].
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В 1894 г. Братству исполнилось 10 лет с 
момента его учреждения. Какие же события 
произошли за это время? Поначалу на об-
ширном пространстве Тверской епархии с 
населением около двух миллионов человек 
насчитывалось только 20 ЦПШ. Сохраняя свое 
строго церковное направление, эти школы на-
ходились в жалком положении. Они не имели 
ни официального положения и определенной 
организации в постановке учебного курса, ни 
программ и учебных пособий; совершенно 
лишены были средств к своему существова-
нию и держались на энтузиазме тех духовных 
лиц, которые, исполняя свои пастырские обя-
занности, принимали на себя труд обучения 
крестьянских детей. Помещались школы в 
церковных сторожках, нередко душных, дым-
ных и угарных. 

До 1887 г. незначительные пособия из 
церковных сбережений употреблялись только 
на некоторые школы, каждый раз с особого 
разрешения епархиального начальства. Но по 
ходатайству Совета Братства Тверской влады-
ка разрешил церквам, где позволяли средства, 
употреблять на содержание местной школы до 
50 руб., не спрашивая каждый раз разрешения 
[7, с. 14–20; 8, с. 48–63].

В течение 10 лет Св. Синод перечислил 
Совету Братства 26 800 руб. Постепенно 
Братство собрало на нужды ЦПШ и школ 
грамоты сумму 25 071 руб. 42 коп. Членских 
взносов в течение 10 лет поступило в Братство 
37 740 руб.

За первый год братской деятельности чис-
ло ЦПШ увеличилось с 20 до 76, в 1886 г. их 
было уже 111, в 1887 г. – 124, в 1888 г. – 143, 
в 1889 г. – 159, в 1890 г. – 172, в 1891 г. – 192, 
в 1912 г. – 213, в 1883 г. – 230, в 1894 г. – 245, 
а в 1894–1895 учебном году их число состав-
ляло 250. Сверх того, на рассмотрение Совета 
Братства было представлено 7 прошений на 
открытие новых ЦПШ [8, с. 48–63].

Под руководством Братства и при его 
материальном содействии быстро одно 
за другим начали воздвигаться школьные 
здания, так что в 1897 г. 195 церковно-при-
ходских школ имели специально для них 
построенные дома, а многие – совершенно 
отдельные помещения при перестроенных 

и приспособленных для учебных занятий 
церковных сторожках.

С развитием церковно-школьного дела 
постепенно улучшался образовательный ценз 
учителей. В первые годы существования ЦПШ 
нередко можно было встретить на учитель-
ской службе лиц, не только не окончивших 
курсов духовной семинарии, но и даже с ду-
ховно-училищным образованием. Но затем 
ситуация изменилась, и в 1908 г. учительский 
персонал церковно-приходских школ по об-
разовательному цензу выглядел следующим 
образом: а) 292 лица (около 36%) с полным 
средним образованием; б) 273 (около 34%) со 
званием начального учителя или учительницы; 
в) 16 (около 2%) со специальным педагогиче-
ским образованием; г) 74 (около 9%) со зва-
нием учителя школы грамоты; д) 161 (около 
20%) не имеющих педагогической правоспо-
собности. Относительно последней категории 
учителей необходимо заметить, что это были 
преимущественно учителя школ грамоты или 
учительские помощники и помощницы цер-
ковно-приходских школ. 

Курсы для учителей и учительниц церков-
но-приходских школ устраивались шесть раз 
в Тверской епархии в летнее каникулярное 
время под общим руководством епархиального 
наблюдателя: в Твери (в 1897 и 1899 г.), Бежец-
ке (в 1900 г.), в Старице (в 1901 г.) и Красном 
Холму (в 1902 и 1908 г). Свыше 500 учителей 
и учительниц на этих курсах слушали методи-
ческие разъяснения и по предметам начальной 
школы, видели «типичные» уроки руково-
дителей, сами занимались во временных на-
чальных школах, знакомились с церковными 
напевами и с приемами преподавания пения 
в школах [9, с. 1059–1062].

По данным наблюдательских отчетов Брат-
ства за 1905–1908 гг. учебные занятия в ЦПШ 
велись с заметными успехом, были школы с 
очень хорошей и даже отличной постановкой 
занятий. Все второклассные школы за время 
их существования были охарактеризованы в 
общем очень удовлетворительно. 

Отчеты наблюдателей свидетельствовали, 
что воспитательная сторона церковных школ 
была поставлена надлежащим образом. Уче-
ники церковно-приходских школ в преоблада-
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ющем своем большинстве обращали на себя 
внимание скромностью, почтительностью и 
выдержанностью. «Доброе, «воспитательное» 
направление сохранило церковные школы 
Епархии во время беспорядков недавно пере-
житого тяжелого времени: учащие и учащи-
еся церковных школ остались, за немногими 
единичными исключениями, верными своему 
назначению» [9, с. 1068].

В 1914 г. Совет Братства представил отчет 
о своей деятельности, в котором говорилось, 
что в 1913–14 учеб. г. в Тверской епархии чис-
лилось 527 одноклассных ЦПШ, в которых 
обучалось 27 365 человек. Из всех 27 365 уча-
щихся одноклассных школ было 15 294 маль-
чика (58%) и 12 071 девочки (42%). В школах 
преподавало 542 законоучителя (лиц духов-
ного звания). Учителей было 746 человек, из 
них 24 – члены причта и 722 – светских лица: 
из них – учителей значилось 226 (около 30%) 
и учительниц 520 (около 70%) [2, с. 4–6].

Последние сведения о деятельности Брат -
с т ва нам удалось найти в еженедельном жур-
нале «Тверские епархиальные ведомости», где 
в 1916 г. Советом Братства был опубликован 
отчет, в котором говорилось, что число церков-
но-приходских школ в 1915–16 учеб. г. было 
следующее: одноклассных – 504, двухклас-
сных – 13, всего – 517 школ. Число учителей 
было: в одноклассных – 693, в двухклас-
сных – 37, всего – 730 учителей. Число уча-

щихся мальчиков: в одноклассных – 15 188, во 
двухклассных – 926. Число учащихся девочек: 
в одноклассных – 11 687, в двуклассных – 612. 
Число учащихся обоего пола: в одноклассных – 
26 875, в двухклассных – 1538.

После 1916 г. больше не встречается ни-
каких упоминаний о Братстве Святого Благо-
верного великого князя Михаила Ярославича, 
но есть все основания полагать, что оно было 
распущено после принятия 23 января 1918 г. 
советским правительством декрета «Об от-
делении церкви от государства и школы от 
церкви» [1, с. 357–359].

Таким образом, Братство Святого Благо-
верного великого князя Михаила Ярославича 
за 33 года своего существования, с 1884 по 
1917 г., сделало очень многое для религиозно-
нравственного развития населения Тверской 
губернии. С первого дня своего существования 
Братство учреждало и поддерживало церковно-
приходские школы, стало центральным регу-
лирующим и направляющим органом церков-
но-школьного дела в Тверской епархии. Совет 
Братства взял под свой контроль все открытые 
и вновь открывающиеся церковно-приходские 
школы. На протяжении всего своего существо-
вания Братство обеспечивало церковно-приход-
ские школы всем необходимым: денежными 
средствами, учебными принадлежностями, 
книгами, держало под контролем учебно-вос-
питательное дело в названных школах.
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У Синьюй

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» 
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ

Работа представлена кафедрой межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена. 
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. А. Вишнякова 

В статье рассматривается лингвокультурная специфика содержания концепта «семья» в сопо-
ставительном аспекте (на материале русского и китайского языков). Представлено исследование 
культурной и языковой специфики концепта, проведенное с целью определения основных культу-
роспецифичных составляющих содержания концепта «семья», представляющих собой актуальный 
предмет обучения на занятиях по РКИ.

Ключевые слова: концепт «семья», лингвокультурология, китайская культура, межкультурная 
коммуникация.

Wu Xinyu

LINGUOCULTURAL SPECIFICITY OF THE CONCEPT „FAMILY“ 
IN RUSSIAN AND CHINESE CULTURES

The article examines the lingual and cultural specifi city of the concept “family” and provides a comparative 
research based on the Russian and Chinese languages. The theoretical research of the concept’s cultural and 
lingual specifi city is introduced. The research was carried out in order to defi ne the main culture-determined 
constituents of the concept “family” that would be valuable as a subject of study in the course of Russian 
as a Foreign Language.

Key words: concept “family”, linguoculturology, Chinese culture, cross-cultural communication.

Внимание к языку и культуре в обучении 
иностранным языкам обусловило появление 
лингвокультурологической парадигмы в 

методике преподавания русского языка как 
иностранного. В рамках данного подхода обу-
чение иностранному языку рассматривается 


