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щества. А так же изучения православного прихода, как духовного на-
чала, роль которого – сохранение православных традиций в обществе. 

Ключевые слова: гражданское общество, Россия конца XIX – начала 
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Одной и наиболее актуальной в настоящее время является проблема 

гражданского общества в России. Современное гражданское общество со-

стоит из самостоятельно действующих групп людей, имеющих различную 

направленность. Гражданское общество включает в себя различные обще-

ственные организации и союзы граждан, творческие и религиозные объеди-

нения, которые отражают разнообразные социальные, групповые интересы. 

Эти организации и объединения имеют собственные механизмы самоуправ-

ления, позволяющие им функционировать без вмешательства государства [1]. 

Для наиболее полного понимания данного исторического и социально-

политического явления необходимо вернуться к вопросу происхождения 

гражданского общества в России, а так же необходимо отдельно изучить 

роль различных сословий, в процессе становления его духовно-нравствен-

ной составляющей, благодаря различным подходам к его изучению. Одним 

из таких подходов является именно культурологический анализ дореволю-

ционной литературы. 

Первые шаги в становлении гражданского общества в Царской России 

начали складываться во второй половине ХIХ века, благодаря реформам 

Александра II: отмены крепостного права, реформе местного самоуправле-

ния, судебной и другим. Что повлияло на ускорение процесса модернизации 

русского общества. Многообразные образовательные, медицинские, цер-

ковные, благотворительные и другие общественные организации получили 

новый импульс к развитию, что соответственно стимулировало рост раз-

личных институтов общественной самоорганизации, помогало стабилизи-

ровать русское общество. 
На протяжении всей истории России в формировании государственно-

сти русская православная церковь играла важную роль. Светская власть 
признавала за церковью право главенства в духовной и социальной сферах, 
но ограничивала влияние духовенства в вопросах политики и экономики. 
Именно на уровне прихода происходило совмещение церковного и светско-
го начал. 

Российская империя на 1974 год при своем громадном пространстве, 
имела весьма значительное население, 81.745.307 человек, что составляло 
более 

1
/16 части населения всего земного шара. При таком количестве насе-

ление, православных было 71 
1
/2 % от всего населения страны, и всего лишь 

около 1 % духовенства, что составляет 695 человек [4, с. 35-36]. 

По результатам другого источника, на 1897 год на всю империю прихо-

дилось 62,942 священника, эта цифру нельзя признавать довольно незначи-

тельной на 90 миллионов православного населения, но и нельзя говорить о 
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церковности русского православного населения. Но уже к 1902 году число 

священнослужителей составляло 70,242 человека [6, с. 74-89]. 

Русская православная церковь внесла огромный вклад в деле народного 

духовно-нравственного становления общества. Провинциальные церковно-

приходские школы зачастую были единственным источником получения об-

разования для низких сословий – мещан и крестьян. 

Одной из сторон деятельности духовенства, которое повышало духовно-

нравственный уровень гражданского общества, было преподавание в цер-

ковно-приходских и земских школах. Некоторые священнослужители учили 

детей в церковно-приходских школах, но были и преподававшие Закон Бо-

жий в земских. 

К началу XIX в. в стране действовали четыре духовные академии (в Пе-

тербурге, Москве, Киеве и Казани), более 30 семинарий и более сотни мест-

ных начальных школ [2, с. 63]. Согласно Духовному регламенту, получить 

место священнослужителя мог человек, который получил полное образова-

ние в духовной семинарии или в духовной академии. С 1830 г. в программы 

духовных семинарий и духовных академий вошли элементы исторического 

и философского знаний из Европейских стран [5, с. 140-143]. 

Первая ступень духовного образования начиналась с духовного учили-

ща, программа которых была рассчитана на четыре года обучения. Благода-

ря тому, что в духовные училища ученики принимались ученики из всех со-

словий, эти учебные заведения могли компенсировать имевшийся недоста-

ток учителей в светских начальных школах, который появился во второй 

половине XIX века. Центральными учебными заведениями в подготовке 

священнослужителей были духовные семинарии дававшие среднее специ-

альное образование. К началу XX века существовало 55 духовных семина-

рий, в которых учились около 18 тысяч человек [7]. 

Преподавательский состав определялся епархиальным архиереем по пре-

доставлению совета училища, как правило, из лиц духовных, реже светских. 

Так, в Курской духовной семинарии, 5 духовных училищ и епархиальном 

училище, существовавших на протяжении выбранного периода, в разные го-

ды трудились от 64 до 71 преподавателя и не менее 17-21 воспитателя. При-

чем кандидатов богословия и священников среди преподавателей колебалось 

от 17 до 31 %. Не редко сами же выпускники в дальнейшем становились 

преподавателями этих учебных заведений [8, с. 108]. 

Наиболее достоверную картину грамотности духовного сословия, на 

примете отдельного региона, например Курской губернии, могут дать мате-

риалы «Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.». 

Так, в конце XIX в. грамотных среди сословия насчитывалось 10251 чело-

век, что составляло 71,4 % от всего духовенства, неграмотными были 4097 че-

ловек, или 28,6 % всего духовенства. В целом по губернии сословие состав-

ляло 2,6 % всех грамотных и 0,2 % неграмотных. Среди сельского духовен-
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ства 7325 человек получило образование и 3542 человек было безграмот-

ных [8, с. 109]. 

Как в целом по России, так и в отдельно взятом регионе важно отме-

тить, что духовенство пореформенного периода было не просто грамотным, 

а наследственно-грамотным сословием со своими вневедомственными учеб-

ными заведениями, архивами, библиотеками, органами управления и тра-

дициями. К концу XIX – начала XX вв. преобладающая часть священнослу-

жителей имела не только практическую выучку, но и теоретические знания. 

Во-первых, «приходское духовенство заботилось о пополнении своих зна-

ний: в приходские библиотеки выписывались самые разные журналы, среди 

которых наиболее распространенными были «Руководство для сельских 

пастырей», «Церковные ведомости» и др.» [8, с. 111]. Во-вторых, необходи-

мо отметить, что духовное сословие в основной своем массе было образо-

ванным, которое явно выделялось на фоне остальной части как сельского, 

так и городского населения, значительная часть которого оставалось пре-

имущественно неграмотным. 

Правила поведения и образ жизни православного священства в XIX – 

начале XX вв. определялись нормами церковного права и распоряжениями 

светской и духовной властей. Но, к сожалению, в целом, морально-нравст-

венный облик приходского духовенства был довольно неоднозначным. От-

дельные представители духовенства были подвержены различным порокам, 

как пьянство, грубость, вели неправедную семейную жизнь, за что наказыва-

лись чаще всего ссылкой в монастырские труды, в архиерейские дома вплоть 

до отрешения от духовного сана. Но, тем не менее, большинство священно-

служителей добросовестно исполняли свои обязанности, и служили приме-

ром для российского общества. За свою безупречную службу многие получа-

ли награды от светской и духовной властей различных степеней. 

В целом, необходимо отметить, что важной заслугой сельского духовен-

ства в конце XIX – начала XX веков стало создание крестьянской начальной 

школы. Церковно-приходские школы давали знания по родному языку, ариф-

метике, истории, географии, природоведению, Закону Божиему, церковному 

пению. Православный приход представлял собой духовное начало, роль ко-

торого – сохранение православной традиции (норм и форм поведения, жиз-

ненных ценностей и установок, обычаев и обрядов). Он обладал достаточно 

высокой степенью сложности и двуединством: освящал обжитое простран-

ство, и одухотворял обыденность, открывая путь к духовному восхождению 

общества. 
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