
ПЕ РВ Ы Е  ВОСКРЕСНЫЕ Ш КОЛЫ В РОССИИ

Воскресные ш колы появились в России 
более ста лет тому назад. Возникновение их 
справедливо связы ваю т с деятельностью  
русских револю ционных дем ократов, при
дававш их огромное значение пробуждению  
революционной активности народа. Один из 
путей достиж ения этого они усм атривали в 
соответствую щ ем воспитании и образовании 
народных масс. Конечной целью подобной 
деятельности являлась  подготовка в народе 
борцов против сам одерж авия и крепостни
чества. Вопрос о просвещении трудящ ихся 
револю ционные дем ократы  связы вали с 
борьбой за их права: «Если бы никто не со
мневался, что мужики — лю ди, не могло бы 
быть никакого сомнения в том, что они 
имеют право быть грамотными, как  все, 
имеют право наравне с другими учиться к а 
ким угодно наукам » *. Ж у р н ал  «С овремен
ник», редактируем ы й Н. Г. Черныш евским

1 «Современник». Т. 87, №  5, 1861, стр’. '58,

и Н. А. Д обролю бовы м , активно пропаган
дировал на своих страницах идеи народного 
образования.

Ещ е накануне революционной ситуации 
1859— 1861 гг. Н. Г. Черныш евский стал 
вести подобную пропаганду. Усилия 
А. И. Герцена и Н. П. О гарева, такж е  вед
ших пропаганду в пользу народного просве
щения, были направлены  к той ж е цели. 
«Черныш евский и Герцен,— отмечает акад. 
М. В. Н ечкина,— при всех их значительных 
расхож дениях сознавали себя друзьям и, 
«своими», принадлеж ащ им и к одному — 
револю ционному — лагерю , борю щ имися за 
«общее дело» 2. Н ар яду  с нелегальной рево
люционной деятельностью  Н. Г. Черны ш ев
ский умело использовал легальны е возм ож -

2 М. В. Н е ч к и н а .  Н. Г. Черныш евский 
и А. И. Герцен в годы революционной си
туации (1859— 1861 гг.). «И звестия» АН 
СССР. Отделение язы ка и литературы . 
I .  X III, вып. 1, 1954, стр. 49.
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.ности. Так, являясь в 1858 г. главным ре
дактором  военно-теоретического и ли тер а
турного ж урнала «Военный сборник», он 
срарался через этот ж урнал  воздействовать 
на умы лучшей части русской армии и во
влечь ее в практическую  революционную 
д еятел ьн о сть3. «Военный сборник» уделял 
много внимания вопросам образования и 
воспитания солдат, последовательно прово
дил мысль о том, что «самое главное и зн а
менательное военное нововведение есть при- 

, нятие мер к всеобщ ему обучению войска 
грамоте». Н. Г. Черныш евский ратовал  за 
распространение грамотности среди народ
ных масс, считая, что «грамотность не есть 
принадлеж ность каких бы то ни было от
дельных сословий, а общ ее достояние цело
го человечества». П ервым условием к о бра
зованию  солдат вы двигалось «обучение их 
читать и писать». При этом предполагалось 
«не механическое усвоение чтения и письма, 
а, по преимущ еству, пробуждение созна
тельного мышления и нравственное р азви 
тие». П рограм м а преподавания в армейских 
ш колах, предлож енная Н. Г. Ч ерны ш ев
ским, нам ечала, кром е грамоты, ариф м е
тики и истории, дав ать  солдатам  «первона
чальное понятие о природе вообщ е: о зем 
ном ш аре, на котором мы живем, о плане
тах, видимых нами еж едневно, о явлениях 
природы, которым мы под вергаем ся»4. 
Д еятельность Н. Г. Черныш евского и его 
единомыш ленников в этом направлении в 
какой-то мере подготовила общ ественное 
мнение к открытию воскресных школ. А в 
конце 1850-х годов были предприняты и 
первые практические шаги.

Какие ж е обстоятельства содействовали 
появлению  воскресных школ в России? 
Э тому в первую очередь благоприятствова
ла револю ционная ситуация 1859— 1861 гг., 
вы звавш ая мощный подъем общ ественного 
движ ения. Револю ционные круж ки П етер
бурга, М осквы, К азани, Киева, Х арькова, 
В арш авы  и других городов заметно активи
зировали свою деятельность. В их числе 
было и Х арьковско-К иевское тайное общ е
ство, организованное студентами Х арьков
ского университета Я. Н. Бекм аном  и 
М. Д . М уравским. Исключенные из Х арь
ковского университета за участие в студен*

3 Р. А. Т а у б и н. К вопросу о роли 
Н. Г. Черныш евского в создании «револю 
ционной партии» в конце 50-х — начале 60-х 
годов XIX в. «Исторические записки», Т. 39, 
1952, стр. 61.

4 «Военный сборник»; СПБ.- 1858. Т. 1 
№  1—-2, стр. .122, 127; т. I I , №  3—4, стр. 190; 
т. IV, №  7— 8, стр. 5, 10.

ческих волнениях, Бекм ан, М уравский и 
другие члены общ ества переехали в Киев, 
где вновь создали круж ок, в который во
шли П. С. Ефименко, П. В. Завадский , 
В. В. Ивков, М. В. Л евченко, В. О. Порту- 
галов, Л . М. Зеленский. Его члены пришли 
к убеж дению , что преж де, чем поднимать 
народны е массы на борьбу с царизмом, сле
дует заняться их просвещ ением и. хотя бы 
научить их грамоте. Члены Харьковско- 
Киевского общ ества летом  1859 г. присту
пили к осуществлению  этой идеи. М ысль об 
организации воскресных ш кол была горячо 
поддерж ана профессором Киевского уни
верситета П. В. П авловы м.

П. В. П авлов, страстный поборник народ
ного образования, в своих проектах «Об 
учреж дении воскресных и праздничных 
ш кол» и «О разны х нововведениях в видах 
распространения просвещ ения» наметил 
план осущ ествления зам ы сла. При его ак 
тивном содействии Бекм ан и М уравский 
получили разреш ение откры ть в Киеве в о 
скресную ш к о л у 5. П опечитель Киевского 
учебного округа Н. И. П ирогов без согласо
вания с генерал-губернатором  одобрил хо 
датайство об открытии воскресной школы, 
чем . вы звал недовольство министра просве
щ ения 6. П ервая воскресная ш кола в К ие
ве, на Подоле, была откры та 11 октября 
1859 года. Ш кола начала свои занятия в 
помещении Киевского уездного училища. 
Учителями ее были члены Харьковско- 
Киевского общ ества, преподаватели киев
ских средних учебных заведений, распоря
д и тел ем — студент Киевского университета 
Ф. Я. Вороной 7. Принимал участие в пре
подавании и Н. И. Пирогов. 25 октября бы 
ла откры та Н овостроенская воскресная 
ш кола. Н аблю дение за обеими киевскими 
Школами было поручено П авлову. Третья 
воскресная ш кола была организована в 
Харькове, студентами Х арьковского уни
верситета. Эта ш кола ф ункционировала в 
университетском помещении. «С редства для 
школы изыскивали путем сам ооблож ения 
преподавателей. В пользу воскресных школ 
проводились литературны е чтения, спектак
ли,1 вечера, подписка в го р о д е» 3. В течение

5 Р. А. Т а у б и н. Револю ционная про
паганда в воскресных ш колах 1860— 
1862 гг. «Вопросы истории», 1956, №  8, 
стр. 80—81.

6 Ц Г И А  С С С Р, ф. 733, оп. 6, д. 53, л. 31.
7 «Русская  старина». Т. 75, №  9,

1892, стр. 730.
3 Р. А. Т. а у б и н. Револю ционная пропа

ганда в воскресных ш колах 1860— 1802 гг., 
стр. 82.
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года воскресные школы возникли такж е  в 
Петербурге, М оскве, Чернигове, М инске, 
О дессе и других городах.

Члены Х арьковско-К иевского общ ества 
решили создать далее «Общество распро
странения народной грамотности», в о б язан 
ность которого входило бы руководство 
всеми воскресными ш колами России. В оз
главил его П. В. П авлов. В общ ество, с о 
гласно правилам , принимались лица, имею 
щие «соответствую щ ий образ мыслей». Они 
долж ны  были представить рекомендации 
двух членов общ ества, лично участвовав
ших в работе той или иной воскресной 
ш колы или внесших денеж ные пож ертвова
ния. Среди методов преподавания особое 
предпочтение отдавалось убеж дению ; к уче
нию не принуж дали. Ко всем учащ имся 
предлагалось обращ аться на «Вы». После 
занятий учителя долж ны  были собираться 
на совещ ания для  обмена опытом. Эти п р а
вила были обязательны  для  всех членов 
общ ества 9.

В конце 1859 г. П. В. П авлов был вызван 
в П етербург, где ему предлож или в о згла
вить каф едру  истории в училищ е правове
дения. В связи с переездом П. В. П авлова 
в П етербург туда ж е был перенесен и 
центр «Общ ества распространения народной 
грамотности». Члены Харьковско-Киевского 
общ ества принимали затем  активное у ч а 
стие в организации воскресных школ и в 
других городах, куда они были сосланы 
после разгром а их организации. Они сохра
няли связи с ее членами, оставш имися в 
Х арькове и Киеве, вели переписку со сту
дентами М осковского, П етербургского и 
К азанского университетов, поддерж ивали 
контакты  с П. В. П авловы м. При их у ча
стии были открыты воскресные школы в 
К азани , Оренбурге, Уфе, Курске, Бирске и 
других городах.

О рганизаторам и воскресных школ в К а за 
ни были бывший член Х арьковско-К иев
ского общ ества В. О. П ортугалов и про
фессор А. П. Щ апов, находивш ийся под 
влиянием идей Н. Г. Ч ерны ш евского10. 
П ермским круж ком  руководил близкий к 
ним по взглядам  А. И. Иконников и ; он же

8 А. И. Л и н к о в .  Воскресные школы и
русское револю ционное движ ение в 1860-х 
годах. «Исторический архив», 1956, №  6, 
стр. 178.

10 Е. Ч е р н ы ш о в .  Револю ционный д е 
м ократ-историк А. П. Щ апов (1830—- 
1876 гг.). «Вопросы истории», 1951, №  8, 
стр. 47.

11 Ц Г А О Р С ССР, ф. 109, 1 эксп., д. 263,
ч. I, л. 43.

был учредителем П ермской воскресной ш ко
лы. Участие в организации воскресных 
школ на Украине принимал Т. Г. Ш евчен
ко. Он был знаком с некоторыми членами 
Х арьковско-К иевского общ ества, поддерж и
вал с ними переписку. С пециально для 
украинских воскресных школ он составил 
«Б укварь южнорусский»; вы сы лал деньги, 
«Букварь», сборник своих стихов «К об
зарь» в распоряж ение воскресных школ 
Киева, Х арькова, П олтавы  и Чернигова 12. 
В конце 1859 г. воскресные ш колы появи
лись в М о с к в е 13. П реподавателям и их я в 
лялись преимущ ественно члены различных 
революционных круж ков, студенты, а такж е 
офицеры, чиновники, учителя, представите
ли духовенства и д аж е  титулованной ари 
стократии. Револю ционно настроенные эл е
менты московского студенчества вели в во
скресных ш колах революционную пропаган
ду, в частности читали своим слуш ателям  
известную проклам ацию  «М олодая Россия».

Вскоре после приезда в Петербург 
П. В. П авлова воскресные ш колы стали по
являться и здесь. В числе первых были от
крыты ш колы при I -й гимназии, А ндреев
ском и Введенском уездных училищах. 
Сергеевском и С ампсониевском приходских 
училищ ах и гвардейском э к и п а ж е 14. О со
бой известностью  пользовалась ш кола, о т 
кры тая в октябре 1860 г. на Ш лиссельбург- 
ском тракте, в которой было 800 учащ ихся 
и 70 преподавателей. Работу  петербургских 
воскресных ш кол направлял  С овет уполно
моченных. В августе 1860 г. руководителем  
его был избран П. В. П авлов. С овет оказы 
вал помощ ь в открытии ш кол, заним ался 
организацией сбора Средств на их содер
ж ание, распределением этих средств по 
ш колам. Совет уполномоченных выпустил 
букварь; нам ечалось издание хрестоматии; 
он обсуж дал  методы преподавания, состав
лял списки литературы  для внеклассного 
чтения. Сам П авлов, кроме того, препода
вал в воскресной школе, разм ещ авш ейся в 
здании казарм  гвардейского экипаж а.

Воскресные ш колы выполняли не только 
культурно-просветительную  роль, но и яв 
лялись легальны м  средством установления 
связей револю ционных дем ократов с народ
ными массами. Среди учащ ихся первых 
воскресных школ были рабочие, ремеслен-

12 Л . X и н к у л о в. Тарас Ш евченко. 
М. 1960, стр. 374, 375, 377.

<3 «П ам яти Н. С. Тихонравова». М. 1894, 
стр. 22.

14 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 109, 1 эксп., д. 230, 
ч. 1, л. 35.
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ники, солдаты , крестьяне. З ан яти я  они по
сещ али добровольно, наказани я к учащ им
ся не применялись, обучение было бесплат
ным. К ак правило, школой руководил педа
гогический совет, избиравш ий из своего 
состава распорядителя. Все вопросы на пед
советах реш ались большинством голосов. 
Н а них разрабаты вались учебные планы и 
программы, утверж дались правила внутрен
него распорядка школы. В воскресные ш ко
лы был откры т доступ ' любым посетителям. 
Н ередко они вносили много ценных пред
ложений по усоверш енствованию  учебного 
процесса и внутреннего распорядка школы. 
Таким образом , воскресные школы выгодно 
отличались от казенны х начальны х училищ. 
Высокую оценку этим ш колам  дал  «С овре
менник»: «Воскресные ш к о л ы — учреж де
ние соверш енно новое в ряду  наш их учеб
ных заведений, здесь много основ, чуждых 
нашим педагогическим методам; здесь 
много приемов, непонятных ж рецам  ш коль
ной дисциплины, и березовых розг» 15.

З анятия  в ш колах велись по воскресным 
и праздничным дням. Учебный год продол
ж ался 30—35 дней. Д л я  поступления в ш ко
лу  не требовалось никаких документов. 
Прием не прекращ ался в течение всего 
учебного года. В зависимости от уровня 
знаний учащ иеся делились по примеру 
киевских школ на три класса: низший (не
грам отны е), средний (м алограм отны е) и 
высший (грам отны е). К аж ды й класс, в свою 
очередь, делился на группы или круж ки, 
состоявш ие из двух — четырех человек с 
одинаковы м уровнем подготовки 16.

В воскресных ш колах обучали чтению, 
письму, арифметике, закону бож ьему. Здесь 
уделялось много времени пояснительным 
беседам, связанны м  с чтением. В форме 
бесед давались научные понятия, напри
мер, о форме Зем ли, происхож дении пла
нет, комет, движ ении воздуха, краткие 
описания образа ж изни различных народов, 
сведения из физической географии и есте
ственных наук, статистические данные. 
В процессе обучения обращ алось внимание 
не только на сумму знаний, но и на р азви 
тие у учащ ихся наблю дательности, интереса 
к сам ообразованию . С этой целью практико
вались образовательны е экскурсии, посещ е
ние различных м ануф актур, музеев, истори
ческих мест.

15 «Современник». Т. 89, №  9, 1861,
стр. 10.

16 Л . С т р у н и н а .  Первые воскресные 
ш колы в Киеве. Киев. 1898, стр. 9, 13.

Во многих воскресных ш колах вводились 
затем  новые предметы. Так, в ряде петер
бургских ш кол практиковалось объясни
тельное чтение: в Гальванической — д а в а 
лись разъяснения о природе, по этногра
фии и политэкономии, в ш коле при 3-й гим
назии — по естественным наукам , в С апер
ной ш коле — объяснительное чтение «в с а 
мом обширном смысле слова». В ш колах 
Сампсониевской и при 3-й гимназии препо
давали  историю и географию , в Ш лиссель- 
бургской — иностранные языки, в ш коле 
при К азанском  университете — ф ранцуз
ский и немецкий языки, историю и геогра
фию. В некоторых ш колах обучали гим на
стике, пению и ри со ван и ю 17. «Успехи уче
ников воскресных ш кол,— отмечал Н. И. П и
рогов,— как я сам  не р аз убеж дался, бы 
ли, при прилеж ном способе учения, изум и
тельны. Г рам ота усваивалась почти вдвое 
и д аж е  втрое скорее, чем в приходских 
и других училищ ах, посещ аемых еж еднев
но» 18. Это объяснялось тем, что процесс 
обучения в первых воскресных ш колах был 
основан на взаимном ж елании: преподава
телей — д ать  знания народу, а учащ ихся — 
к знаниям , к свету.

В начале 60-х годов в России удалось 
объединить различные политические к р у ж 
ки в централизованную  тайную  револю 
ционную организацию , получившую н азв а 
ние «Земля и воля», одним из вдохновите
лей которой, вплоть до его ареста, о ставал 
ся Н. Г. Чернышевский 19. Эта организация 
развернула значительную  нелегальную  д е я 
тельность, выпустила ряд  прокламаций, об
ращ енных к народу, войску, «образованны м 
классам » и призы вавш их к борьбе с сам о
держ авием . П одпольная деятельность зем- 
левольцев сочеталась с легальной. Они 
открыли книж ный магазин на Невском 
проспекте, библиотеку с читальней при нем, 
читальню в Гатчине, ш ахматны й клуб и т. п. 
Землевольцы  работали такж е  в воскресных 
ш колах, чтобы вести там  антиправительст
венную п р о п аган д у 20. Петербургский центр 
«Земли и воли» направлял  в воскресные 
школы своих представителей. Н апример, 
распорядителем  Сампсониевской ш колы ра-

17 Ц ГИ А  С ССР, ф. 1282, on. 1, д. 73, 
лл. 201—201 об., 229—229 об., 386 об,— 387; 
д. 70, л. 144 об.

18 Н. И. П и р о г о в .  И збранны е педаго
гические сочинения. М. 1952, стр. 467.

19 Р . А. Т а у б и н. К вопросу о роли 
Н. Г. Черныш евского в создании «револю 
ционной партии» в конце 50-х — начале 
60-х годов XIX в., стр. 85.

20 А. И. Л  и н к о в. У каз. соч., стр. 177.
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ботал С. С. Рымаренко, в казармах  гвар
дейского э к и п а ж а — А. П. Мосолов, Шлис- 
сельбургской — Н. Г. Помяловский, В оздви
женской — А. А. Слепцов 21.

В период зарождения воскресных школ 
царское правительство дало  согласие на их 
учреждение и д а ж е  создавало  видимость 
содействия им, хотя в самом факте просве
щения простого народа усматривало потен
циальную опасность для существующего 
строя. В 1862 г. из 316 открывшихся в стра 
не школ в Петербурге было 28, Москве -— 
21, Киеве — 9, О д ессе— 6, Казани — 5, П ол
т а в е — 5, С и б и р и — 15 22, Первые воскрес
ные школы располагали ничтожными сред
ствами, О щ ущ ался  недостаток преподавате
лей, Учебников для  взрослых почти не бы
ло. Воскресные школы не имели единого 
руководящего центра.

I l l  отделение неослабно следило за пре
подавателями и учащимися этих школ. 
18 декабря 1860 г. шеф ж андарм ов  
В. А. Долгоруков в докладной записке ц а 
рю предлагал взять воскресные школы под 
контроль правительства, ограничить про
грамму преподавания, рекомендовал при
влечь к надзору за школами представителей 
высшего сословия. Согласно последовав
шему затем циркуляру министра просвеще
ния Ковалевского, направленному попечи
телям учебных округов в конце 1860 г., 
воскресные школы «должны служить толь
ко пособием приходским училищам». О б
учение ограничивалось «законом божиим, 
чтением и письмом на русском языке, пер
выми начатками арифметики, рисованием и 
линейным черчением»23. Контроль и наблю 
дение за учебным процессом возлагались на 
штатных смотрителей уездных училищ и 
директоров гимназий. Несколько позднее 
правительство стало назначать в воскрес
ные школы священников, обязав  их препо
давать  закон божий и наблю дать в целом 
за педагогическим процессом, за учителями 
и учащимися. Усиление гонения на эти ш ко
лы совпадает с ослаблением революционно
го движения. П ервая  революционная ситуа
ция в России, как  известно, не привела к 
революции. Началось контрнаступление 
сам одерж авия  по всем линиям, в том числе 
и на воскресные школы. Один из их о рга 
низаторов, П. В. Павлов, после публичной

21 Ц Г И А  СССР, ф. 1282, on. 1, д. 72, 
лл. 175, 309 об., 318.

22 Ш и р и н с к и  й-Ш а х м а т о в. Воскрес
ные школы в России. СПБ. 1863, стр. 6.

23 «Сборник распоряжений по министер
ству народного просвещения». Т. 3. С П Б . 
1867, стр. 423.

лекции в марте 1862 г. на тему «Тысячеле
тие России», в которой он осудил кре
постнический строй и половинчатость ре
формы 1861 г., был сослан. К. Маркс и 
Ф. Энгельс писали об этом: «Высылают про
фессоров, как, например, П авлова;  зак р ы в а 
ют публичные курсы, организованные исклю
ченными из университета студентами» 24.

III отделение представило министру вну
тренних дел сведения о том, что в двух 
петербургских воскресных школах, Сампсо- 
ниевской и Введенской, «преподается уче
ние, направленное к потрясению религиозных 
верований, к распространению социалисти
ческих понятий о праве собственности и к 
возмущению против п р ави тельства»25. Вско
ре обе школы были закрыты. Следствие по 
делу этих школ показало, что Сампсониеэ- 
ская и Введенская школы не являлись иск
лючением, что и в некоторых других воскрес
ных школах тоже распространялись передо
вые идеи. Кроме членов революционных 
кружков, в работе школ принимала участие 
и либеральная интеллигенция. Воскресные 
школы испытывали идейное влияние как со 
стороны революционной демократии, так до 
некоторой степени и либерально-монархиче
ской буржуазии. Они «стали ареной ож есто
ченной борьбы, которая была одним из про
явлений ...обострения классовой борьбы в 
условиях революционной ситуаци и»26,

10 июня 1862 г. по «высочайшему повеле
нию» воскресные школы были закрыты. 
В «повелении» содерж алось косвенное при
знание того, что царское правительство не 
сумело подчинить своему контролю воскрес
ные школы. Оно расправилось с этими ш ко
лами, с носителями прогрессивных идей, с 
наиболее сознательными учащимися и ли 
шило взрослое трудящееся население низ
ших сословий единственного в то время 
источника приобретения общ еобразователь
ных знаний. В последующие годы идея про
свещения простого народа снова пробила 
себе дорогу, а воссозданные в то , время 
воскресные школы стали очагами сначала 
народнической, а затем и социал-демокра
тической пропаганды.

И. Т. Дронов

24 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Соч. Т. 18, 
стр. 433.

25 Я. Л. П и ч к у р е н к о. Роль воскрес
ных школ и вечерних курсов в освободи
тельном движении России (1859— 1903 гг.). 
М. 1953. К андидатская  диссертация, стр. 134.

26 Г. И. И о н о в а .  Воскресные школы в 
годы первой революционной ситуации 
(1859— 1861). «Исторические записки». Т. 57. 
1956, стр. 179.
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