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стно-ориентированной личности обучаемо-

го, тем самым развивая его способности 

самостоятельно осуществлять продуктив-

ную иноязычную образовательную деятель-

ность с использованием инновационных 

лингводидактических технологий.  
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ПРЕДМЕТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛАХ 

ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX века 
 

Рассмотрена принципиальная особенность процесса обучения в церковно-
приходской школе Тверской губернии, которая заключалась в предметной организации. 
Содержание предметного обучения в церковно-приходской школе определялось кругом 
реалий, окружавших ребенка. 
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Находясь в тесной связи с церковью, 

церковная приходская школа (ЦПШ) с са-

мых первых времен христианства сделалась 

ее существенной принадлежностью. Цер-

ковь всегда по-матерински заботилась о 

просвещении крещеных — как взрослых, 

так и детей, и в этой заботе приспосаблива-

лась к возрасту и положению просвещае-

мых. Три или четыре года одноклассной 

ЦПШ — это для большей части детей время 

начального и вместе с тем окончательного 

образования, и из нее они прямо вступали в 

жизнь. Пройти двухклассную школу удава-

лось весьма немногим.  

Становление и развитие ЦПШ Тверской 

губернии можно разделить на два этапа. 

Первый этап включает период с 1884 по 

1902 годы. В данное время ЦПШ развива-

лась в условиях недоверия общества, не-

достатка материальных средств. Второй 

этап развития ЦПШ включает период с 1903 

по 1917 годы. Именно в эти годы была под-

нята проблема объединения начального на-

родного образования в рамках единого ве-

домства. Итогом данного этапа оказывается 

постановление Временного правительства 

1917 года, в котором говорится об объеди-

нении учебных заведений разных ведомств 

в ведомство Министерства народного про-

свещения. 

В первые 10 лет своего существования 

ЦПШ Тверской губернии (с 1884 по 1894 гг.), 

несмотря на отсутствие помещений, росли, 

крепли и развивались. С мнением заведую-

щих школами как главных школьных деяте-

лей учебное начальство считалось, и при 

решении дела какой-либо ЦПШ заведую-

щий школой приглашался на собрание или 

совет, и в его присутствии тот или другой 

вопрос по школе получал уже окончатель-

ное решение. Таким образом, получалась 

творческая созидательная работа при орга-

нической связи всех школьных деятелей. 

В связи с тем, что благочинные Тверской 

епархии с трудом могли посещать все 

ЦПШ, им в помощь с 1886 г. Советом Брат-

ства святого благоверного великого князя 

Михаила Ярославича (с 1884 г. отвечало за 

просвещение в Тверской епархии) стали 

приглашаться представители учебной ин-

спекции народных училищ, которым было 

назначено жалованье.  

Согласно отчетам за 1886/87 учебный 

год, учебное состояние ЦПШ представля-

лось в следующем виде. Согласно общему 

строю и характеру ЦПШ заведующие шко-

лами священники особое внимание обра-

щали на преподавание Закона Божьего. В 

большинстве школ программа по Закону 

Божьему в младшей группе учеников оста-

валась невыполненной. Ученики этой груп-

пы были ознакомлены с краткими молитва-

ми, с Символом Веры, с Заповедями, с со-

бытиями ветхозаветной и новозаветной ис-

торий. В связи с обширностью программы 

некоторые из законоучителей, желая выпол-

нить программу, изучали с учениками толь-

ко новый материал, не закрепляя пройден-

ный.  

Большое внимание уделялось церковно-

славянскому чтению. В течение первого го-

да ученики знакомились с церковно-

славянской грамотой, хотя читали и не без 

ошибок. Во многих школах ученики стар-

шей группы читали при церковном бого-

служении шестопсалмие, кафизмы и часы. 

Обучение русскому чтению начиналось с 

ознакомления учеников со звуками русского 

языка и изучения отличительных особенно-

стей гражданских букв от букв славянской 

азбуки. Во всех школах обучение граждан-

ской грамоте велось звуковым методом. 

Преподавание арифметики в младшей 

группе большинства школ велось нагляд-

ным способом при помощи палочек, круж-

ков из картонной бумаги и т. п. Ученики 

этой группы писали цифры в пределе пер-

вой сотни; письменно и устно производили 

вычисления и решали задачи в пределе 20, в 

средней группе в пределе 100 и в старшей 

группе — все четыре действия с числами 

любой величины. В некоторых школах воз-

никали затруднения в устном счете и в ре-

шении математических задач.  
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Менее удовлетворительно преподавалось 

церковное пение. В большинстве случаев 

учителя ограничивались изучением напевов 

употребительных молитв и песнопений ли-

тургии на слух. Причиной этого обстоя-

тельства было главным образом отсутствие 

в школах учебных руководств [3, с. 649− 

661].  

Несмотря на то, что объем преподавания 

предметов во многих ЦПШ оказался ниже 

требований программ, дух и направление 

вполне соответствовали их названию. Везде 

главное внимание было обращено на рели-

гиозно-нравственное воспитание учеников, 

везде поддерживалась связь учащихся с 

храмом.  

В 1888/89 учебном году инспектор на-

родных училищ Тверской губернии Е. Е. 

Варгасов во время объезда своего участка 

посетил 6 ЦПШ Вышневолоцкого и Осташ-

ковского уездов и представил в Совет Брат-

ства отчет о состоянии в них учебного дела. 

Замечания инспектора относились, прежде 

всего, ко времени открытия учебных заня-

тий в ЦПШ. Учебные занятия в некоторых 

ЦПШ открывались весьма поздно. Вследст-

вие этого учебный год, и без того краткий, 

сокращался до минимума. Это было связано 

с тем, что крестьяне гораздо больше ценили 

выгоду детского труда, чем пользу от обу-

чения, и потому приводили в школу своих 

детей по завершении всех осенних работ.  

Обращаясь к извлечению из отчета ин-

спектора других замечаний, относящихся 

собственно к постановке учебных предме-

тов и к приемам преподавания, мы сгруппи-

руем их вместе, хотя они и относятся к раз-

личным школам. Замечания эти касаются, 

прежде всего, преподавания Закона Божьего 

и сводятся к следующему: во-первых, в не-

которых школах изучение молитв в млад-

шем отделении откладывалось до того вре-

мени, пока ученики были в состоянии учить 

их по книге; во-вторых, была замечена в од-

ной школе значительная разница в знании 

учеников одного и того же отделения по За-

кону Божьему. Это было связано с тем, что за-

коноучитель при объяснении нового материа-

ла вел беседу только с лучшими учениками. 

Обратимся к замечаниям инспектора ка-

сательно постановки в ЦПШ других пред-

метов. Постановка обучения чтению вполне 

соответствовала требованиям, ученики ско-

ро усваивали механизм чтения, в средних 

отделениях читали тексты и на русском, и 

на церковно-славянском языках, хотя не 

бойко, но плавно. Занятия по предмету 

счисления почти во всех ЦПШ были недос-

таточные. Отмечались недоработки учени-

ков в практических решениях задач и прежде-

временное ознакомление их с механизмом 

действий над числами любой величины [2, 

с. 105−114]. 

Учебное дело в большинстве ЦПШ, как 

показывают отчеты уездных отделений 

епархиального училищного совета, было 

представлено в соответствии с требования-

ми и указаниями изданных для них Свя-

щенным Синодом программ. Наиболее ус-

пешно преподавалось рукоделие в школах 

при женских монастырях (Сретенском в 

Кашине, Мариинском около Старицы, Хри-

сто-Рождественском в г. Твери). Население 

одобрительно относилось к этим занятиям, 

эти школы охотнее посещали девочки [5, 

с. 6−9].  

Наглядным показателем успехов церков-

ных школ Тверской епархии служат резуль-

таты их участия в 1896 г. на Всероссийской 

художественно-промышленной выставке в 

Нижнем Новгороде и в 1909 г. — на Все-

российской церковно-школьной выставке в 

Санкт-Петербурге [1, с. 169−177]. На вы-

ставках были представлены разнообразные 

рукодельные школьные работы от ЦПШ 

Тверской епархии. Среди экспонатов этого 

рода многие (особенно от монастырских 

школ) обращали на себя внимание аккурат-

ностью и изяществом исполнения. 

Рассмотрим подробнее состояние учеб-

ного дела спустя 29 лет с момента возник-

новения сети ЦПШ в Тверской губернии. 

Учебные занятия в одноклассных школах в 

1913/14 учебном году начались в первой 
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половине сентября и закончились сдачей 

экзаменов в конце апреля и в первой поло-

вине мая. В отчетах наблюдателей писа-

лось, что лучшими законоучителями счита-

лись заведующие-священники [6, с. 4].  

Священники-законоучители (по отчету 

калязинского наблюдателя) своим препода-

ванием развивали в детях искреннее рели-

гиозное чувство. По свидетельству стариц-

кого наблюдателя, большинство законоучи-

телей не ограничивались сообщением лишь 

сведений, указанных в программе, они за-

ботились о том, чтобы преподаваемое было 

усвоено с возможной для детского возраста 

пользой. По общему отзыву наблюдателей, 

среди законоучителей-священников было 

немало лиц, отмеченных преданностью и 

любовью к делу, опытностью и большими 

успехами в преподавании.  

В 302 школах успехи по Закону Божьему 

были удовлетворительные, в 189 школах — 

отличные или хорошие и лишь в 36 школах 

— неудовлетворительные. В свою очередь, 

церковное пение, считаясь предметом обя-

зательным в церковных школах, оживляло и 

укрепляло детей в церковно-молитвенном 

чувстве и готовило их к сознательному уча-

стию в богослужении. Из 527 одноклассных 

школ церковное пение преподавалось в 110 

с успехом отличным или хорошим, в 345 — 

с успехом удовлетворительным и в 72 — с 

успехом очень слабым или же совсем не 

преподавалось [6, с. 4−6, 68]. Как видно из 

отчетов наблюдателей, обучение церковно-

му пению осуществлялось во всех школах, 

за исключением тех, где отсутствовали пре-

подаватели церковного пения. Успех учеб-

ного процесса по данному предмету зависел 

от профессионализма педагога. 

Достижения по церковно-славянскому 

чтению в школах признавались довольно 

значительными. К концу первого учебного 

года школьники читали по-славянски не 

только правильно в отношении звуков, уда-

рений и титлов, но и с достаточным пони-

манием прочитанного. 

В II−IV отделениях славянское чтение 

велось по книге Ильминского «Церковно-

славянский язык...», по часослову, по Псал-

тири и Евангелию. Ученики в основном 

учились осмысленному чтению, со време-

нем могли переводить славянскую речь на 

русский язык и передавать содержание про-

читанного, запоминая значение непонятных 

слов и выражений, цифровое значение сла-

вянских букв. Успехи 206 школ были отлич-

ными или хорошими, в 294 школах — удов-

летворительными, в 27 школах — неудовле-

творительными [6, с. 69]. 

По отзывам уездных наблюдателей, 

«русский язык был предметом самого серь-

езного внимания со стороны учащих» (но-

воторжский наблюдатель), «одним из важ-

нейших предметов в школе» (корчевский 

наблюдатель), «преподавался правильно и 

вполне успешно» (бежецкий наблюдатель) 

или весьма «удовлетворительно» (вышне-

волоцкий наблюдатель), «был поставлен 

лучше других предметов» (весьегонский, 

калязинский и др. наблюдатели) [6, с. 75]. 

Следовательно, успехи по русскому языку 

на основании наблюдений комиссии можно 

было выразить в следующем виде: школ с 

успехами по русскому языку отличными 

или хорошими было 219, с успехами удов-

летворительными — 277 школ, с успехами 

недостаточными — 31 школа.  

Знания по арифметике зависели от учи-

тельского мастерства, которое отмечалось в 

большинстве школ. К концу учебного курса 

ученики усвоили нумерацию чисел любой 

величины, четыре арифметических дейст-

вия и применяли их при решениях задач. 

При обучении преследовались обе цели 

преподавания арифметики — практическая 

и общеобразовательная. С отличными или 

хорошими успехами по арифметике было 

177 школ, с удовлетворительными успехами 

— 298, с недостаточными — 52. Неуспе-

ваемость по арифметике в большинстве 

школ объяснялась чрезмерной обширно-

стью программы (несколько большей, чем 

министерская). 
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Результаты по чистописанию на основа-

нии наблюдений комиссии выглядели сле-

дующим образом: школ с успехами по чисто-

писанию отличными или хорошими было 

207, с успехами удовлетворительными — 

291, с успехами недостаточными — 29.  

В одной школе (Старо-Пасонской Вышне-

волоцкого уезда) учащимся под руководством 

учителя кроме занятий по общеобразова-

тельным предметам предлагалось обучение 

переплетному ремеслу, а также садоводству 

и огородничеству. В двух школах — в Куз-

нецовской Вышневолоцкого уезда и Трех-

святской при Тверском архиерейском доме 

— мальчики обучались особыми инструк-

торами военному делу и гимнастике [4, с. 

54−57]. Дополнительные уроки, не считая 

занятий по отечественной истории и гео-

графии, из 527 одноклассных школ прово-

дились в 104 школах, что составляло 

19,76% от общего количества школ. Это 

было связано исключительно с недостатком 

средств на организацию таких занятий.  

Церковно-школьное дело епархии, не-

смотря на многие неблагоприятные для него 

условия и на тяжелое военное время, в 

1914/15 учебном году было стабильным. 

Увеличилось число ЦПШ (на две) и особен-

но — число учеников — на 1488 человек. 

Число одноклассных школ с результатами 

отличными или очень хорошими стало тоже 

больше, а именно — 167 (против 143 в 

предшествовавшем году), число же школ с 

успеваемостью недостаточной стало 28 

против 27 в 1913/1914 учебном году.  

Значительно больше стало число одно-

классных школ с дополнительными урока-

ми (не считая занятий по отечественной ис-

тории и географии, которые преподавались 

в 354 школах). Их стало 229 против 104 в 

1914 году [7, с. 415−424].  

Говоря о достижениях двухклассных 

школ, большинство уездных наблюдателей, 

к сожалению, умалчивали о преподавании 

отдельных предметов учебного курса второ-

го класса и о замеченных недостатках. По 

отчетам некоторых наблюдателей, собст-

венным наблюдениям и впечатлениям епар-

хиального наблюдателя, имевшего возмож-

ность познакомиться с половиной таких 

школ епархии, результаты обучения по от-

дельным предметам второго класса можно 

представить в следующем виде.  

По Закону Божьему программа 1903 г. 

была пройдена наиболее основательно в 

разделах церковной, и особенно священной 

истории, остальные разделы были изучены 

удовлетворительно. Ответы учеников по 

катехизису были тверды, обстоятельны и 

осмысленны. К недостаткам в обучении За-

кону Божьему в некоторых школах следует 

отнести еще не полную осмысленность 

знаний учащихся, малую назидательность 

преподавания, недостаточное воспитатель-

ное воздействие уроков на детей и малое 

применение сообщаемого в жизни. 

При обучении пению в двухклассных 

школах уроки велись одновременно в стар-

шем и младшем отделениях. Объем прой-

денного материала был немного больше, 

чем в одноклассных школах. Нотное пение 

и теория пения были на низком уровне. Во-

обще программа была не выполнена.  

Преподавание церковно-славянского языка 

велось сравнительно хорошо. Больше соз-

нательности наблюдалось при чтении Еван-

гелия и «Исторических чтений», меньше — 

в чтении Октоиха. 

По русскому языку в младшем отделе-

нии, как и требовалось программой, велось 

объяснительное и выразительное чтение, 

составлялись планы рассказов, заучивались 

наизусть стихотворения, басни и отрывки из 

литературных произведений и др. В стар-

шем отделении продолжалось объяснитель-

ное чтение, изучение грамматики, кратко 

изучалась словесность. Письменные работы 

представляют диктанты, изложения, а не-

редко — и сочинения. Успехи по русскому 

языку в большинстве школ были удовлетво-

рительными. 

Курс арифметики в большинстве школ 

преподавался удовлетворительно. Недоста-

точно обстоятельно было усвоено обраще-
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ние простых дробей в десятичные. В неко-

торых школах владение устным счетом не 

соответствовало требованиям программы. 

Кроме того, иногда имело место излишнее 

заучивание разных правил или изучение 

арифметики не практическое, а в значи-

тельной степени теоретическое, иногда 

больше внимания уделялось механике дей-

ствий, чем сознательному к ним отноше-

нию. 

Отечественную историю ученики изуча-

ли с интересом и любовью. Главными не-

достатками по этому предмету были не 

вполне твердые знания хронологии и не-

умение сопоставлять исторические сведе-

ния. 

Курс математической географии был 

пройден не так твердо, подробно и обстоя-

тельно, как курс географии России. Отмет-

ки по этому предмету наблюдались доволь-

но хорошие. В большинстве школ имелись 

необходимые наглядные пособия (глобус и 

географические карты). 

Предмет «Сведения о явлениях приро-

ды», расширявший кругозор учащихся, ус-

танавливавший более правильные взгляды 

их на Божий мир и дававший много полез-

ных в ежедневной жизни сведений, препо-

давался с большим успехом. Однако из-за 

недостатка наглядных пособий и малой 

приспособленности употреблявшихся учеб-

ников программа не была выполнена в пол-

ном объеме в большинстве школ. Успеху по 

линейному и геометрическому черчению 

препятствовал недостаток приборов и посо-

бий, программа не везде выполнялась. По 

чистописанию успехи были довольно хо-

рошими. Учащиеся писали, используя одну 

линейку, и обычно достигали к концу курса 

желаемого результата [7, с. 102−108]. 

Как видно, двухклассные школы епархии 

в учебно-воспитательном отношении нахо-

дились в хорошем состоянии. 

В связи с изложенным возникает вопрос, 

кто и каким образом преподавал эти пред-

меты в ЦПШ. При зарождении церковно-

школьного дела в Тверской епархии всеми 

ЦПШ заведовали местные священники, ко-

торые кроме Закона Божьего преподавали 

все остальные учебные предметы. С каж-

дым учебным годом в ЦПШ наблюдались 

изменения в качественном составе учите-

лей. Так, по сведениям за 1908 г. на учи-

тельской службе значилось 816 учителей, не 

считая законоучителей. Из этого количества 

765 лиц были в светском звании, другие — 

члены причта (пять священников, 39 дьяко-

нов, семь псаломщиков). Таким образом, 

спустя 23 года после принятия «Правил о 

ЦПШ» преподавание в ЦПШ Тверской гу-

бернии значительно изменилось, священни-

ки занимались преподаванием только Зако-

на Божьего. 

Спустя пять лет, по данным отчета за 

1913/14 учебный год, в 527 одноклассных 

ЦПШ Тверской епархии было 542 законо-

учителя и 746 учителей из светских лиц — 

24 члена причта и 722 светских. Из них 

учителей насчитывалось 226 (около 30%) и 

учительниц — 520 (около 70%). Особых 

учителей пению и рукоделию был 41 чело-

век.  

По образовательному цензу учителя рас-

пределялись следующим образом: имевших 

среднее общее или специально-педаго-

гическое образование было 401 лицо (56%), 

имевших учительское звание по испытанию 

— 321 лицо, или 44%. Кроме того, было два 

педагога, не имевших учительского звания 

[6, с. 4−6]. Анализ источников показывает, 

что контингент лиц, обучавших в ЦПШ, не-

смотря на крайне скудные материальные 

средства, выделяемые на содержание учи-

тельства, был признан удовлетворительным. 

Мы с уверенностью можем утверждать, 

что Закон Божий в ЦПШ Тверской губернии 

являлся главным учебным предметом, а все 

другие школьные дисциплины тесно с ним 

были взаимосвязаны. Церковная грамота 

помогала изучению молитв и песнопений, 

русское чтение и письмо были обращены к 

предметам по преимуществу религиозного 

содержания, пению дети обучались в ос-

новном церковному [8, с. 11−12]. 
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В 1916 г. полному успеху учебного дела 

во многих ЦПШ препятствовали: а) вет-

хость и неудобства школьных помещений; 

б) недостаток наглядных пособий и библио-

тек для чтения; в) недостаток местных 

средств на хозяйственные нужды школ, и 

особенно на школьно-строительное дело, 

которое шло медленно и не соответствовало 

потребностям.  

В отношении чистописания можно отме-

тить, что успех дела зависел как от методи-

ческих приемов преподавания, так и от чис-

то внешних условий, в которых находилась 

та или иная школа.  

Таким образом, к концу функционирова-

ния ЦПШ на территории Тверской епархии 

сложилась определенная система предмет-

ного обучения. Во-первых, священники или, 

как минимум, дьяконы преподавали только 

Закон Божий во всех ЦПШ. Во-вторых, 

особые учителя, в крайнем случае дьяконы 

или псаломщики, преподавали церковное 

пение. В-третьих, в некоторых ЦПШ руко-

делие, переплетное ремесло, садоводство 

или огородничество, а также военное дело 

преподавали особые учителя. В-четвертых, 

все остальные предметы (чтение церковной 

и гражданской печати и письмо, начальные 

арифметические сведения, начальные све-

дения из истории церкви и отечества, гео-

графия, сведения о явлениях природы, ли-

нейное черчение) за исключением некото-

рых случаев преподавал один учитель. 

Следовательно, учитель-предметник не 

имел возможности использовать время, от-

веденное на один предмет, для другого. В 

конечном итоге это положительно влияло на 

весь учебный процесс. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
В статье описаны трудности социализации детей-сирот, рассмотрены общие 

аспекты гражданского воспитания и гражданственности, охарактеризованы функции 

и возможности музея в гражданском воспитании детей-сирот. 
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Development of Citizenship Attitudes of Orphan Children by Means of Museum Pedagogy  
 

The article describes the difficulties of socialization of orphan children, the general as-

pects of civic education and raising citizenship attitudes; the functions and the potential of the 

museum in civic education of orphan children are characterized. 
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На современном этапе развития нашей 

страны, в условиях построения правового 

государства и становления гражданского 

общества возрастает актуальность осущест-

вления гражданского воспитания подрас-

тающего поколения. Демократическому го-

сударству необходимы разносторонне обра-

зованные, нравственно и социально ответ-

ственные граждане, которые могут само-

стоятельно принимать ответственные реше-

ния в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, готовые к сотруд-

ничеству и к межкультурному взаимодейст-

вию, обладающие гражданскими качества-

ми, чувством ответственности за судьбу 

страны, способные участвовать в развитии 

ее экономической, политической и культур-

но-духовной сфер.  

Сложность современного периода в раз-

витии нашего общества, масштабность и 

острота его социальных, культурных и эко-

номических проблем обусловливают акту-

альность поиска оптимальных путей подго-

товки подрастающего поколения к само-

стоятельной жизни. Педагогический про-

цесс в этом аспекте призван обеспечить 

формирование истинного гражданина и 

патриота, личности социально активной и 

ответственной.  

Данная проблема приобретает особую 

значимость, когда речь идет о социализации 

детей-сирот, имеющих негативный соци-




