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Е.М.Берестова

СТРУКТУРА
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТИИ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XSX-НАЧАЛО XX ВВ.)

Удмуртия являлась составной частью Вятской епархии и была включена в об-
щеепархиальную систему духовного образования. В основе этой системы находи-
лись церковно-приходские школы и школы грамоты, обеспечивающие учащимся
минимальные знания. На более высоком уровне находились второклассные цер-
ковно-приходские школы, выпускники которых могли вести самостоятельную пре-
подавательскую деятельность. Следующей ступенью духовного образования яв-
лялись уездные приходские училища и епархиальные женские училища. Высшим
же учебным заведением епархии была Вятская духовная семинария. А ближайшая
духовная академия находилась уже за пределами епархии - в Казани.

Реформы 60-х гг. XIX в. существенно повлияли на развитие духовного образо-
вания. Положение о начальных народных училищах, изданное 14 мая 1864 г., сти-
мулировало открытие новых церковно-приходских школ. Впоследствии правитель-
ство не раз обращалось к проблемам духовного образования. В 1884 г. императо-
ром Александром III утверждаются «Правила о церковно-приходских школах», а при
Синоде был открыт Училищный совет для управления школами духовного ведом-
ства. В октябре 1884 г. был учрежден Вятский губернский епархиальный училищ-
ный совет. Церковные школы и школы грамоты были изъяты из ведения училищ-
ных советов и вместе с миссионерскими и братскими школами были переданы в
управление духовенству епархии. В 1884 г. в ведении Вятского епархиального учи-
лищного совета состояло 90 церковно-приходских школ и 23 школы грамоты: в
1888 г. их количество увеличилось почти в полтора раза.

Помимо церковно-приходских школ существовали и так называемые школы
грамоты. Эти школы ничем не регламентировались, не имели единой программы,
учителями в них чаще всего были просто грамотные крестьяне. Все изменилось с
1891 г., когда были утверждены «Правила о школах грамоты». Они подлежали ве-
дению исключительно духовенства, непосредственное попечение о них возлага-
лось на приходских священников.

В конце XIX в. епархиальные училищные советы стали открывать второкласс-
ные церковные учительские школы, преимущественно с трехгодичным курсом обу-
чения. Основной целью этих учебных заведений являлась подготовка учителей для
школ грамоты и одноклассных церковно-приходских школ. На территории Удмур-
тии в начале XX в. действовало 5 таких школ, по две в Глазовском и Сарапульском
уезде и одна в Елабужском уезде.

Помимо обычных церковно-приходских школ и школ грамоты, предназначен-
ных для русского населения, в ведении духовенства находились и национальные
школы, которые начинают открываться только с 1870 г. Это связано с утверждени-
ем «Главных начал, на которых должна быть устроена на будущее время система
образования инородцев» Н.И.Ильминского и открытием Вятского комитета пра-
вославного миссионерского общества. К началу XX в. количество школ миссио-
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нерского общества значительно возросло. В 1902 г. на содержании миссионерс-
кого общества находилось 37 школ, в которых обучалось 1381 человек.

На территории Удмуртии существовал и еще один тип духовных школ -братс-
кие, то есть школы, находящиеся в ведении Братства Святителя и Чудотворца Ни-
колая. Главной их целью была подготовка деятелей для борьбы с расколом. Число
братских школ постепенно росло, и к 1915 г. их число достигло 24.

Женское духовное образование было представлено двумя женскими епархи-
альными училищами в Вятке и Елабуге, а также женскими и смешанными церкок-
но-приходскими школами. Программа женских церковно-приходских школ прак-
тически ничем не отличалась от программы школ для мальчиков, кроме того что во
всех женских школах и в некоторых смешанных были классы рукоделия. Созданы
они были специально для привлечения в школы девочек; в основном там обучали
вышивке и шитью. Вятское епархиальное женское училище было открыто в 1863 г.
и предназначалось для обучения дочерей духовенства. Программа епархиального
училища соответствовала программе среднего учебного заведения. Выпускницы
получали свидетельство на права преподавания и могли работать в школах любо-
го ведомства. В 1898 г. открывается второе женское епархиальное училище в Ела-
буге. Программа Елабужского училища не отличалась от программы Вятского учи-
лища.

Уездные духовные училища предназначались для подготовки младших членов
причта. В программу этих учебных заведений входили следующие предметы: ка-
техизис, объяснение богослужения, церковный устав, арифметика, география,
русский язык, церковно-славянский язык, латинский и греческий языки, чистопи-
сание, церковное пение, гимнастика, черчение, рисование. Кроме того, учащиеся
обучались и некоторым навыкам практической деятельности; так, в Глазовском
училище существовала столярная и переплетная мастерская.

Учебного заведения, обеспечивающего полное среднее духовное образование,
в Удмуртии не существовало. Единственное учебное заведение такого типа в епар-
хии - духовная семинария - находилась в Вятке. Программа семинарии была рас-
считана на шесть лет, за первые четыре года учащиеся проходили гимназический
курс, а два последних года посвящались богословским наукам.

Средние и высшие учебные заведения духовного ведомства были предназна-
чены для детей духовенства и в силу этого имели специфическую программу. Го-
сударство и церковь заботились о том, чтобы обеспечить этим учебным заведени-
ям надлежащую материальную базу и высокий уровень преподавания. Начальные
же учебные заведения духовного ведомства предназначались, прежде всего, для
того, чтобы дать населению понятия о Боге и элементарные знания по чтению,
письму и счету. Для этого не требовался высокий уровень преподавания, поэтому
и материальное обеспечение этих школ было недостаточным. В целом, учитывая,
что школы духовного ведомства были долгое время единственными и наиболее
распространенными учебными заведениями, необходимо отмерить, что они вне-
сли значительный вклад в просвещение населения Удмуртии. Миссионерские же
школы были первыми учебными заведениями, где осуществлялось преподавание
на родном языке.
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