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Традиции духовно-нравственного 
образования и патриотического 
воспитания в Ставрополе-Тольятти: 
история и современность
Анализируется состояние духовно-нравственного образования в дореволюционном 

Ставрополе в 1737-1917 гг. и г. Тольятти начиная с 1989 г. до наших дней. Доказывается, что 
духовно-нравственное образование является неразрывной частью патриотического воспитания 
подрастающего поколения и составляет с ним единое целое.
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В послереволюционные годы были утеряны богатые традиции духовно-
нравственного образования Ставрополя-Тольятти, накопленные за первые два 
века его истории. Современные историки немало сделали для их реконструкции, 
показав активное участие духовенства одновременно с основанием города (1737-
1738) в создании первого учебного заведения в нем – школы для ставропольских 
калмыков (1739-1741) в своих статьях [8, с. 575-581], монографиях [16, с. 81, 147], 
диссертациях [4, с. 71-73]. Её история была прослежена до 1826 г., когда калмыц-
кая школа была слита со Ставропольским уездным училищем [5, с. 26-30]. Эти же 
историки отметили деятельную помощь, в том числе материальную, со стороны 
священников-преподавателей Закона Божьего при устройстве упомянутого 
уездного училища, открытого в 1816 г.[18, с. 21-25], в ходе его функционирова-
ния [1, с. 76-81], а также при создании в нем подготовительного класса, который 
выполнял до 1867 г. функцию приходского училища [6, с. 43-59].Предшествен-
ницей уездного училища и первой общедоступной школой в городе XVIII века 
было Ставропольское малое народное училище, работавшее в 1787-1790 гг. [7, с. 
287]  Имелась здесь и гарнизонная школа для солдат и их детей [14, с. 154]. До 
появления первых школ и наряду с ними в Заволжье не были редкостью частные 
училища по обучению молитвам, чтению и письму, содержавшиеся духовными 
лицами в своих домах или на квартирах [13, с. 196].

Из архивных данных мы знаем, что в 1843 году в Ставрополе открыли 
духовное училище, просуществовавшее менее 10 лет. Оно было переведено из 
Самары после пожара 1842 г., когда почти весь город сгорел. Для училища сняли 
малоприспособленный для такого заведения дом на Соборной улице. На долж-
ность смотрителя училища был назначен кандидат богословия иеромонах Иона 
(Лебедев), приглашённый из Киевской духовной академии. После пожара 1851 
года помещение училища сгорело, и оно было переведено опять в Самару. В том 
же году уездный город Ставрополь был включен в состав Самарской губернии 
[17, с. 35-44].
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Имелись в Ставрополе церковно-приходские школы. При Троицком соборе 

с 1897 года действовала второклассная школа, на ее содержание казна ежегодно 
выделяла 3750 рублей. Школа размещалась в собственном здании, в ней училось 
135 девочек, 45 из которых проживали в общежитии. Библиотека школы состо-
яла из 1250 книг. Заведующим Ставропольской второклассной школой являлся 
священник Иоанн Дивногорский, он получал 460 рублей в год. Шесть учителей 
школы получали от 200 до 480 рублей в год. При второклассной школе действо-
вала еще школа церковно-приходская, где обучали азам грамотности [19, л. 1-16].

В окрестностях Ставрополя первые сельские школы открывались еще в 
первой половине XIX в. в удельных имениях (в Хрящевке и др.), принадлежав-
ших императорской фамилии: «Учителями, как правило, назначались местные 
священники, за что им полагалось годовое жалованье в 145 руб. серебром. Если 
же учитель не имел священнического чина, то его жалованье составляло 85 руб., 
а занятия по Закону Божьему вел приходской священник за 75 руб. в год» [3, с. 32, 
34-35]. В 1850-е гг. в Самарской губернии стали появляться школы для девочек 
[15, с. 145-146, 150]. Им также было разрешено обучаться в существующих при-
ходских училищах наряду с мальчиками [2, с. 129, 131-132, 139]. 

Число церковно-приходских школ стало особенно быстро расти во второй 
половине XIX в., в том числе там, где сейчас расположен современный г. Тольятти. 
Так, в Кунеевке существовала церковная одноклассная школа, открытая в 1896 
году и приписанная к Успенской церкви. Она располагалась в собственном доме, 
построенном на средства жертвователей, и имела 2 десятины земли. В школе 
обучалось 20 мальчиков и 20 девочек. Заведовал школой священник Успенской 
церкви Михаил Гидаспов, в ней преподавала 1 учительница. В 1901 году в Тимо-
феевке открыли школу грамоты. Она была построена на средства верующих и 
казны. Заведовал школой священник Успенской церкви Михаил Розов. В школе 
училось 19 мальчиков и 21 девочка.

В феврале 1918 г. был принят декрет “Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви”. Церковно-приходские школы упразднялись, школьное обра-
зование могло быть исключительно светским. Только в конце 80-х гг. ХХ века 
стало возможным возрождение в Тольятти традиций духовного образования. В 
1989 году по инициативе протоиерея Николая Манихина открылась воскресная 
школа при Богородично-Казанской церкви. Кроме преподавания основ право-
славной веры и традиций русской культуры, в ней проводились праздничные 
утренники, рождественские елки, организовывались поездки по святым местам. 
С начала 90-х гг. ХХ в. при вновь созданных храмах начинают открываться вос-
кресные школы, в которых дети изучают Священное Писание, Закон Божий, 
церковно-славянский язык, церковное пение, историю и основы православной 
культуры, изографию.

19 июля 1995 года на базе филологического факультета Тольяттинского 
филиала Самарского государственного педагогического университета была 
создана первая в послереволюционной России кафедра православной педаго-
гики, переименованная позже в кафедру православной словесности [9]. Город-
ской комитет по образованию принял новаторское для того времени решение, 
подписав соглашение о создании кафедры православной педагогики с Россий-
ской академией образования. Кафедра в течение 4 лет финансировалась адми-
нистрацией г. Тольятти. Заведующим кафедрой стал кандидат филологических 
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наук, доцент А. А. Ильин. Однако в марте 2004 года ректор Тольяттинского 
государственного университета С. Ф. Жилкин принял решение преобразовать 
кафедру в секцию при кафедре литературы. Возглавила секцию Н. В. Анашкина.

В середине 90-х гг. ХХ в. - начале XXI в. в нашем городе работала НОУ началь-
ная православная школа, действовало просветительское братство преподобного 
Сергия Радонежского.

В 1995 году в Тольятти открылась Православная классическая гимназия. 
Директор и инициатор её создания – доктор философских наук, кандидат бого-
словия, протоиерей Димитрий Лескин [11, л. 6]. Отличительной особенностью 
гимназии является обучение и воспитание детей на основах православной веры 
и соответствующей ей жизни в Церкви. Основное усилие православного воспи-
тания направлено на развитие духовной жизни ребенка. В 2000 году в гимназии 
начали свою деятельность двухгодичные катехизаторские курсы для педагогов 
города (совместно с департаментом образования мэрии Тольятти) [12, с. 7]. С 
2006 года на базе гимназии действуют курсы повышения квалификации работ-
ников образования по предмету «Православная культура».

За время её существования гостями гимназии были: патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл – 
ныне патриарх Московский и всея Руси, митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, председатель Правительства РФ В. В. Путин, писатель А. И. 
Солженицын.

В 2010 г. в Тольятти на базе Православной классической гимназии создано 
бюджетное государственное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин», 
который реализует профессиональные образовательные программы социально-
гуманитарного, педагогического образования, образования в области культуры 
и искусства и других отраслях. Он призван продолжать традиции, сформиро-
ванные в гимназии, ориентированные на воспитание глубоко нравственной лич-
ности, способной адаптироваться к современным социокультурным условиям. 
Колледж представляется как основное звено модели непрерывного образования: 
от среднего общего образования к высшему профессиональному образованию.

В 2013 г. состоялось открытие Поволжского православного института имени 
святителя Алексия, митрополита Московского. Это светское высшее учебное 
заведение теологического и гуманитарного направления, ставящее целью гото-
вить просвещенную, патриотически-мыслящую, широко образованную моло-
дежь, которая по окончании вуза может трудиться в социальной, культурной и 
образовательных сферах. Деятельность института направлена на возрождение 
традиций отечественной высшей школы. На сегодняшний день в его составе 8 
кафедр. Идеолог создания Православного института, колледжа и гимназии про-
тоиерей Димитрий Лескин изначально планировал создать полный цикл обу-
чения, когда ребенок, начиная с детского сада, получает среднее, затем среднее 
полное образование и переходит на высшую ступеньку обучения. На сегодняш-
ний день в  гимназии, колледже и вузе учатся 400 человек [20, с. 44; 21, с. 8; 22, 
с. 20]. 

26 сентября 2019 г.православный институт посетил патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Он встретился с преподавателями и студентами, отметив в 
своей приветственной речи уникальность этого вуза.
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В целях обеспечения нормативно-правового сопровождения взаимодей-

ствия мэрии Тольятти и Русской Православной церковью, с 2001 г. существует 
практика заключения соглашений о сотрудничестве. Первое такое соглашение 
между мэрией Тольятти и Ставропольским благочинием Самарской епархии 
было заключено в 2001 году [10]. 22 марта 2006 г. было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между мэрией городского округа Тольятти и Самарской 
епархией на четыре года, пролонгированное в 2010 г. В соглашениях предусма-
тривалась поддержка православных образовательных учреждений Тольятти, 
разработка и обеспечение региональных программ духовно-нравственного вос-
питания, содействие созданию факультативных групп по изучению религиовед-
ческих дисциплин в образовательных учреждениях и др.

Факт подписания соглашений свидетельствует о том, что городское сооб-
щество и Церковь реально объединяют усилия в деле возрождения и развития 
духовно-нравственного образования и патриотического воспитания, решении 
задач консолидации нашего общества при сохранении его культурной и нацио-
нальной самобытности.
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V. N. Yakunin 
Traditions of spiritual and moral education and patriotic education 

in Stavropol-Togliatti: history and modern situation
The author analyses the state of spiritual and moral education in pre-revolutionary Stavropol in 

1737-1917 and the city of Togliatti from 1989 to the present day. It is proved that spiritual and moral 
education is an inextricable part of the patriotic education of the younger generation and forms a single 
entity with it.

Key words: public school, Sunday school, theological school, school for the Stavropol Kalmyks, parish 
school.
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