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Одной из значимых проблем сферы образования Тамбовского уезда была 

острая нехватка школ в сельской местности, поэтому Тамбовская епархия 

всегда поддерживала инициативы открытия церковно-приходских школ 

местными священниками. Так, в 1861 году, для обучения первоначальной 

грамоте священнослужителями были открыты школы в селах Никольском, 

Малой Таленке, в Солдатской слободе, в селе Студенец и т. д., при этом школы 

в основном обустраивались в личных домах священников [2, с. 125]. 

В селе Никольском, священник Диогенов доложил епархиальному 

начальству, что в ноябре 1861 года открылась школа для детей временно-

обязанных крестьян на 50 учеников. Священник Макаровский предложил 

безвозмездно преподавать в этой школе. 26 ноября состоялось торжественное 

открытие, и в первый год на обучение поступило 12 мальчиков [3, с. 19–20]. 

В целом, духовенство Тамбовской епархии открывало не только новые 

школы, но и безвозмездно восстанавливало уже закрытые. В 60-х годах XIX в. в 

Тамбовском уезде было заново открыто «множество» сельских школ [1, с. 55]. 

При этом, однако, распространению грамотности, как ни странно, мешали 

сами жители уезда. Об этом свидетельствует доклад священника Иоанна 

Спиридонова о состоянии приходских училищ. Он отмечал, что «великая, со 

стороны священников, благу общества жертва, не вызвала долгожданного 

сочувствия со стороны прихожан» [6, с. 96]. Количество учащихся было 

минимальным, а школы не получали должного содержания. Зачастую они 

продолжали свое существование за счет скромных вложений 

священнослужителей. Население не отрицало пользы обучения, но признавало 

его не столь нужным.  

Несмотря на абсентеизм населения, духовенство епархии, не обращая 

внимания на то, что школы размещались в церковных сторожках, в них была 

острая нехватка учебников, чернил, столов, ощущались проблемы с 

отоплением, прислугой и ремонтом, продолжало свою просветительную 

деятельность. И поэтому, большая часть школ рапортовала об успехах в 

образовании населения. Так, например, в селе Кручинская Байгора, школа была 



оснащена всем необходимым. А 25-ть ее учеников могли свободно читать по 

церковной и гражданской печатям, знали наизусть молитвы, символы веры, 

десять заповедей, а так же обучались письму [6, с. 96–98]. 

В позитивном плане для развития Тамбовского уезда стало и открытие в 

1863 году в городе Тамбове Училища девиц духовного звания. Приняв во 

внимание, что постройка училища в Тамбове крайне необходима, и что 

средства, в размере 6215 рублей серебром, на содержание, имеются, были 

внесены изменения в проект и отосланы на утверждение императору. 22 июля 

1863 года император, на предложенных основаниях, дал разрешение на 

открытие училища девиц духовного звания [4, с. 213–215].  

Открытие училища состоялось уже 22 декабря этого же года. К 12 часам 

15 учениц и другие посетители собрались в ученическом зале, где началась 

литургия. По ее окончании прибыли Преосвященный Феодосий и Николай. 

Была зачитана речь к будущим ученицам, а после совершен молебен [7, с. 40].  

Училище состояло в ведении и содержании Святейшего Синода, под 

управлением тамбовского епархиального начальства. Оно вмещало до 40 

учениц. Воспитанницы должны были пройти шестилетний курс с 3 классами – 

низшим, средним и высшим. Девушки изучали 10 предметов: «Закон Божий», 

русский и славянский языки, арифметику, географию, историю, чистописание и 

рисование, церковное пение и т. д. [9, с. 215–221] 

А 24 октября 1869 года была открыта школа для сирот и бедных девиц 

духовного происхождения при Тамбовском Вознесенском Девичьем 

монастыре. Открытие прошло в храмовый праздник монастыря – день 

Скорбящей Божьей матери. Здание школы располагалось напротив покоев 

Игумены Алевтины, благодаря которой и появилась школа. Школа была 

деревянной, просторной с множеством окон и антресолей. В школе уже шло 

обучение 10 девочек. Они были поручены под руководство монахине, которая 

всегда находилась рядом с ними. Протоиерей монастыря Григорий Семенович 

Смирнов и учитель 1-го Тамбовского Духовного училища Василий Федорович 

Богоявленский занимались безвозмездным обучением девочек. А так как 



монастырь не располагал средствами к содержанию школы, монахини пекли 

просфоры на продажу, а вырученные деньги передавали учебному заведению. 

Школа хоть и была небольшой, но она довольно быстро приобрела хорошую 

репутацию [10, с. 161–162]. 

Итак, к первому января 1887 года в Тамбовской епархии было учреждено 

307 новых церковно-приходских школ и 13 школ грамотности. 

Непосредственно в Тамбовском уезде была открыта 41 школа и 3 школы 

грамотности [5, с. 31; 8, с. 158].  
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