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Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
(1902 г.) 



Структура внешкольного образования

Внешкольное образование как необходимое дополнение к народной школе

Главная задача – обязательное обучение всех неграмотных 
«простой грамоте» (В.И. Чарнолуский).

Структура: 
1) школы для взрослого населения; 
2) учреждения для удовлетворения потребностей в чтении 

(библиотеки, общественные издательства, книжная 
торговля); 

3) учреждения для распространения научных и специальных 
знаний среди населения (курсы, лекции, чтения); 

4) музеи и картинные галереи; 
5) народные дома 



Структура внешкольного 
образования

формы деятельности: 
1) общеобразовательные курсы 

для дополнения образования 
окончивших народную школу.

2) курсы с более широкой 
образовательной программой 
для расширения образования 
учителей, других земских 
служащих и всех желающих

3) специальные курсы с 
программой, определенной 
местными особенностями и 
потребностями

Государство 

Общественные 
организации

Органы местного 
самоуправления

4) чтения и лекции, 
проводимые учителями, 
агрономами и врачами. 



Народные чтения – фактор 
просвещения и развития

▪В 1871 год состоялось Высочайшее разрешение на устройство народных 
чтений в Петербурге

▪существовала комиссия для устройства народных чтений

▪в 1876 г. были утверждены «Правила проведения народных чтений в 
губернских городах» (чтения проводились с разрешения попечителя 

учебного округа и губернатора, а в качестве лекторов выступали 
преподаватели, священники и другие «благонадежные лица», в 
распоряжении которых была только литература, одобренная 

Министерством народного просвещения)

▪С 1894 года народные чтения стали проводиться и в уездных городах и 
селах

Дела комиссии:
❑ Духовные беседы

❑ Общеобразовательные чтения 



Требования к системе устройства 
чтений

1. точные указания, кто именно предполагает устроить 
чтения (обязательное одобрение личности устроителя 
местным административным и духовным начальством);

2. обязательное разрешение со стороны министра 
народного просвещения, министра внутренних дел, 
обер-прокурора Святейшего Синода;

3. обязательное удостоверение благонадежности лиц, 
проводивших чтения, а также на местах 
непосредственное наблюдение за чтениями 
возлагалось на представителей духовного или учебного 
ведомства.



Результаты народных чтений

Результат:
❑ Минимизация вредных влияний
❑ Нравственное воспитание
❑ Этическое развитие

❑ Укрепление добрых чувств и привычек
❑ Получение полезных и необходимых знаний в быту



Внешние особенности 
народных чтений

1) Небольшая затрата времени у 
организатора, приспособлений и 

денежных средств

2) Народная аудитория одинаково 
доступна грамотному и 

неграмотному слушателю

3 ) Народные чтения могут быть 
эпизодическими, когда в

одном-двух чтениях излагается тема, 
заинтересовавшая в данный момент 

местное население

4) Могут быть систематическими, 
когда в ряде последовательных 

чтений полно  излагается 
определенный круг вопросов

5) Наиболее гибкая форма 
содействия внешкольному 

образованию по серьезности 
изложения, расположения 

образовательного материала, 
согласования народных чтений с 

другими просветительными 
мероприятиями и пр.



Внутренние особенности 
народных чтений

1) Содержание может быть взято из 
области, наиболее интересующей 

местное население

2) Содержание можно адаптировать к 
уровню развития языка у данной аудитории, 
индивидуализировать тему применительно 

к возрасту, развитию, образовательному 
уровню

3 ) Слово произнесенное  действует сильнее 
на человека, нежели слово, им самим 

прочитанное

4 ) Слуховые впечатления слабее 
запоминаются, нежели зрительные; поэтому 
иллюстрация народных чтений привлекает 

население и способствуѳт лучшему 
усвоению темы

5 ) В восприятии 
передаваемого 

материала 
задействованы и 

зрение, и слух



Воскресные школы в XIX веке

Первая школа в 
рамках инициативы 

народного 
просвещения – 

Таврическая

1858/59 г. Для бедных 

 Во главе стоял барон 
Коссинский

Это была ежедневная 
школа

Воскресная школа

Было отличие от школ в 
протестантских странах (Англия, 

Америка)

Первая воскресная школа при 
Нытвинском заводе, Пермская 

губерния, Оханский уезд. По сути 
была религиозной, но не было 

обучения.

Первая воскресная школа – при 
Киевском университете 1 

октября 1859 г. 

Возникло несколько 
одновременно



Специфика воскресных школ

Бесплатные

Существовали на 
общественные 

пожертвования и силами 
добровольных тружеников

Обеспечивают книгами и 
учебными материалами

Разделение учащихся на 
группы в соответствии с их 

уровнем подготовки
Введен новый метод обучения 
грамоте – звуковой (Золотов), 

вместо буквослагательного

Дела и развитие школ 
появлялось в местной печати 



Земские школы в XIX веке

Земская школа (полное официальное название — одноклассное народ
ное училище ведомства Министерства  народного просвещения) —
тип начального учебного заведения Российской империи с       
конца 1870-х годов по 1917 год.

• действовали в сельской местности в земских губерниях 

• деятельность регулировалась «Положениями о начальных     
народных училищах» 1864 и 1874 годов

• представляли собой учебные заведения с трёхлетним курсом, где д
ети всех трёх лет обучения (разделённые на три            
отделения) одновременно занимались в одной классной       
комнате с единственным учителем



Примерная программа земской школы:

• Закон Божий,
• Церковнославянский язык,
• Чтение,
• Письмо,
• Арифметика,
• Предметные беседы,
• История,
• География,
• Мироведение,
• Рисование и черчение,
• Пение,
• Гимнастика (рукоделие для девочек). 



Примерная программа земской школы:
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