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Введение 

 

 

 Во всем многообразии исторических исследований особое место 

занимает изучение женского образования, исторический опыт развития 

которого в России имеет большое значение для его возрождения и 

дальнейшей модернизации. Особенно это актуально в связи со 

сложившимися условиями развития экономики, производства, социальной и 

политической сфер жизни российского общества, где традиционно может 

преобладать женский или мужской труд, оплата которого будет оцениваться 

по-разному, на что в первую очередь влияют такие факторы как уровень 

образования и квалификация.   

Интерес к вопросу об образовании женщин обусловлен еще и тем, что в 

современном мире существует практика раздельного обучения девочек и 

мальчиков, а так же организация женских и мужских школ (Саудовская 

Аравия, Соединенные штаты Америки, Австралия). В этой связи появляется 

необходимость более глубокого изучения имеющегося исторического опыта 

воспитания и образования девушек в нашей стране. Долгое время в России 

считалось, что удел женщины – исключительно семья и дети. А образование 

и стремление к знаниям было крамольным порывом, который мог испортить 

характер женщины. Именно по этим причинам к обучению женщин 

относились неоднозначно, даже негативно, что вызвало ряд проблем в этой 

области. 

 Кроме того, проблема образования женщин в современной России 

становится все более актуальной по мере вовлечения в трудовой процесс 

большего количества женщин.  

Степень научной изученности темы. В настоящее время история 

развития женского образования в России привлекает внимание многих 

отечественных ученых. Представим три этапа историографии проблемы: 

дореволюционный, советский и современный. 
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С течением развития женского образования, появления частных 

женских учебных заведений, к данной теме проявлялся все больший интерес 

и появлялось все больше трудов учёных. Так, Г.В. Калязин в своей работе 

«Об училищах для девиц в уездных городах»1 обосновал необходимость 

создания женских учебных заведений. В.В. Игнатович в свой работе 

«Женское образование и женские школы в теории и на практике»2 пытался 

комплексно изучить историю становления и развития женского образования. 

Похожая работа была у В.П. Овцына «Развитие женского образования»3, 

вышедшая в 1880-х гг. 

В работе Е.О. Лихачевой «Материалы для истории женского 

образования в России»4 история женского образования была рассмотрена в 

составе русской культуры и государственности. В данной работе был охвачен 

большой период (с конца XI в. до XIX в.). Необходимо также отметить 

работы А.Н. Деревицкого «Женское образование в России и за границей. 

Исторические справки и практические указания»5 и Н.Е. Зинченко «Женское 

образование в России. Исторический очерк»6.  

Работы, посвященные выявлению и систематизации обширнейшего 

фактического материала по истории отечественного образования, в том числе 

женского, которые имеют преимущественно научно-популярный, обзорный 

характер и отличаются ярко выраженным публицистическим началом 

являются исследования И.К. Ардаматского7, Г.А. Фальборка и 

В.В. Чарнолуского8, Г.А. Джаншиева9, И.А. Алешинцева10, А.П. Павлова11. 

                                                           
1 Калязин Г.В. Об училищах для девиц в уездных городах. М., 1859. 
2 Игнатович В.В. Женское образование и женские школы в теории и на практике. СПб., 

1865. 
3 Овцын В.П. Развитие женского образования. (Исторический очерк). СПб., 1887. 
4 Лихачева Е.О. Материалы для истории женского образования в России: В 4 т. СПб., 

1890–1901. 
5 Деревицкий А.Н. Женское образование в России и за границей. Исторические справки и 

практические указания. Одесса, 1902.  
6 Зинченко Н.Е. Женское образование в России. Исторический очерк. СПб., 1901. 
7 Ардаматский И.К. К вопросу о связи высших начальных училищ с гимназией. М., 1915. 
8 Фальборк Г.А, Чарнолуский В.И. Народное образование в России. СПб., 1900. 
9 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Исторические справки. СПб., 1907. 
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Они помогают понять общие закономерности, свойственные всей российской 

школе, а также проанализировать особенности женского образования на 

фоне развития мужских учебных заведений.  

Те изменения в идеологии, которые произошли в 60–80-е гг. XX в. в 

стране, явились катализатором для восполнения пробелов в изучении 

истории дореволюционной системы образования. 

Работа Г.А. Тишкина «Женский вопрос в России в 50–60-х гг. XIX в»12 

по-новому для советской историографии рассматривает тему женского 

движения, вводя в научный оборот значительное количество неизвестных до 

того времени исторических источников. Автор подробно раскрывает 

женский вопрос как неотъемлемую часть истории общественной мысли и 

освободительного движения 50–60-х гг. XIX в., причины возникновения и 

характер его развития в России в XIX в.  вопросам женского образования, его 

история автором не анализировалась. 

В советской историографии существовало ограниченное число работ, 

комплексно рассматривающих женское образование. К числу 

исключительных исследований можно отнести работу С.А. Сатиной 

«Образование женщин в дореволюционной России». Опираясь на 

существующие опубликованные источники, а также дореволюционные 

работы по истории женского образования автор попыталась дать 

всестороннюю характеристику женскому просвещению дореволюционной 

России13.  

Е.М. Гаршин  в исследовании «К вопросу об организации женского 

образования»14 рассматривает не столько процесс развития женского 

образования, открытие новых учебных заведений, сколько условия, при 

которых это происходило. Автор доказывает тезис, что развитие женского 

                                                                                                                                                                                           
10 Алешинцев И.А. История гимназического образования в России. СПб., 1912. 
11 Павлов А.П. Реформа среднего образования. М., 1908. 
12 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50–60-х гг. XIX в. Л., 1984. 
13 Сатина С.А. Образование женщин в дореволюционной России. Нью-Йорк. 1966. 
14 Гаршин Е.М. К вопросу об организации женского образования. СПб., 1983. 
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просвещения являлось производной «женского движения». Соответственно 

основное внимание уделено истории «женского движения», а не 

характеристике женских учебных заведений.  

В советский период не было опубликовано исследований, в которых 

рассматриваются проблемы женского образования. Частичные сведения о 

начальном женском образовании находим в статьях Т.И. Куро15, 

посвященные народному образованию XIX в. Т.И. Куро в своих работах дает 

характеристику системе начального образования в XIX в. в Смоленской 

губернии, кратко останавливаясь на проблеме возникновения женских 

учебных заведений.  

Темы исследований современных авторов разнообразны. Э.Д. Днепров 

и Р.Ф. Усачева в работе «Женское образование в России»16 проводят анализ 

правления Николая I и рассматривают трансформацию государственной 

политики в сфере женского просвещения. 

В работах С.В. Удалова  «Государственная идеология в России второй 

четверти XIX века: пропаганда и реализация»17 и Р.Ф. Усачевой 

«Формирование системы среднего женского образования в России (60-е годы 

XVIII в. – 60-е годы XIX в.)»18 отмечается роль мотивации государственного 

управления в женском образовании в период правления Николая I.  

Т.А. Карченкова «Женский вопрос в Российской публицистике 2 пол. 

XIX в.»19 и Л.П. Костюкевич «Женский вопрос в русской философской и 

общественной мысли (1-я пол. XIX вв.)»20 через исследование мемуарной 

                                                           
15 Куро Т.И. Начальное народное образование в Смоленской губернии во второй половине 

XIX века // Ученые записки СГПИ. Вып. 15. Смоленск, 1966.   
16 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Женское образование в России. М., 2010. 
17 Удалов С.В. Государственная идеология в России второй четверти XIX века: 

пропаганда и реализация: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Саратов, 2005. 
18 Усачева Р.Ф. Формирование системы среднего женского образования в России (60-е 

годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ростов-на-Дону, 1997. 
19 Карченкова Т.А. Женский вопрос в Российской публицистике 2 пол. XIX в.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02. Омск, 2004. 
20 Костюкевич Л.П. Женский вопрос в русской философской и общественной мысли (1-я 

пол. XIX вв.): дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03. Мурманск, 2003. 
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литературы и публицистики в своих работах изучали особенности влияния 

государства на женское образование в разное время.  

Вышеперечисленные исследования ученых несомненно имеют 

историографическую ценность, а также включают в себя важный 

аналитический и фактологический материал. Однако до настоящего времени 

никто не исследовал целостно сложную многоплановую и достаточно 

противоречивую деятельность государства и общества, связанную со 

становлением, реформированием и развитием отечественного женского 

образования за все время его существования в дореволюционной России. 

Следовательно, необходимо комплексно изучать данную тему, что является 

актуальной и важной научной задачей.  

Цель квалификационной  работы – изучить историю становления и 

развития женского образования в России и основные методы и приемы 

преподавания данной темы в рамках элективного курса в 

общеобразовательной школе.  

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить феномен женского просвещения в императорской России. 

2. Проанализировать деятельность образовательных организаций для 

девушек. 

3. Выявить предпосылки и условия создания высшей женской школы. 

4. Исследовать деятельность организаций высшего образования для 

женщин. 

5. Установить основные методы и приемы изучения данной темы в 

общеобразовательной школе и разработать конспект урока по теме в 

рамках преподавания элективного курса. 

Хронологические рамки исследования: вторая половина XVIII – начало 

XX вв. Начало изучения связано с периодом правления Екатерины II, когда в 

России появились первые светские женские учебные заведения. Окончание 

исследования – 1917 г., приход к власти большевиков и образование 
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Советского государства, когда была разрушена прежняя государственная 

система образования и дореволюционная школа.  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российского государства в указанные хронологические рамки.   

Объект исследования – женское образование в России и преподавание 

данной темы в рамках элективного курса в общеобразовательной школе.  

Предмет исследования – роль и место государственных и 

общественных институтов Российской империи в становлении системы 

женского образования в России в кон. XVIII – нач. XX в., деятельность 

образовательных организаций женского образования, а также эффективные 

приемы и методы преподавания данной темы в рамках элективного курса в 

общеобразовательной школе.  

           Методологической основой исследования являются принципы 

историзма и научной объективности. Исторические события и явления 

рассмотрены в причинно-следственной связи и во взаимодействии с 

основными образовательными процессами того времени. Комплексный 

подход к изучению темы обусловил применение общих методов 

исторического исследования: сравнительно-исторического анализа, 

исторического описания, статистических методов. Исследование проведено в 

историко-описательном и проблемном ключе. В процессе исследования 

использовались следующие методы: теоретический анализ и систематизация 

исторической, психологической, педагогической и методологической 

литературы; историко-типологический метод, позволяющий выделить 

существенные признаки в рассматриваемой проблеме; сравнение, 

сопоставление, обобщение идей, фактов, источников в соответствии с целью 

и задачами исследования; сравнительно-исторический и статистический 

анализ программных документов, отчётов о работе женских учебных 

заведений в исследуемый период. 
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Источниковая база исследования состоит из комплекса 

опубликованных источников:  

1. Документы законодательного и нормативного характера 

федерального уровня – федеральные законы, приказы и письма министерств, 

императорские указы, а также доклады и уставы. Данные источники 

позволили проследить как на законодательном уровне развивалась система 

женского образования в России, а также способствовали пониманию 

специфики развития современного российского образования, в частности, 

дают представление об элективных курсах по истории.    

2. Источники личного происхождения – воспоминания, сочинения21, 

которые содержат воспоминания воспитанниц Смольного института, а также 

воспоминания институток Института благородных девиц. Данные документы 

использовались для представления обьективной и полной картины жизни 

женских образовательных учреждений России того времени. 

3. Интернет-источники22, на сайтах которых содежиться уникальная 

информация, способствующая пониманию становления и развития женского 

образования в России, влияние религии на этот процесс.    

4. Источники технического происхождения – фотографии23, на которых 

изображены Мариинское женское училище, Смольный институт 

                                                           
21 См. например: Институт благородных девиц: сборник воспоминаний институток / Сост. 

В. Богданова. М., 2017; Угличанинова М.С. Воспоминания воспитанницы Смольного 

монастыря сороковых годов. М., 1901; Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелона. О 

воспитании девиц. Сочинение. Тамбов, 1794.      
22 См. например: О воспитании девиц: из истории женского образования в России. URL: 

https://molod.rgub.ru/stories/20_01.php; Обще-епархиальный съезд духовенства Тобольской 

епархии в 1881 году и главный предмет его занятий – женское духовное училище // 

Тобольские Епархиальные Ведомости. 1882. № 2. С. 17-33. URL: 

http://sergeyhry.narod.ru/teved/tev1882_02_06.htm; Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Морской 

сборник. 1856. № 9. С. 559–597. URL: 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st004.shtml.   
23 См. например: Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке 

танцев. URL:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62; Здание высших 

женских (бестужевских) курсов г. Санкт–Петарбург, 1878 г. URL:  

https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml; Мариинское женское училище г. 

Санкт–Петербург, 1858 г. URL:  https://histrf.ru/read/articles/shkola-dlia-dievits-vsiekh-

sostoianii; Смольный институт благородных девиц г. Санкт–Петербург, 1764 г. URL:  

https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml.  

https://molod.rgub.ru/stories/20_01.php
http://sergeyhry.narod.ru/teved/tev1882_02_06.htm
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st004.shtml
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62
https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml
https://histrf.ru/read/articles/shkola-dlia-dievits-vsiekh-sostoianii
https://histrf.ru/read/articles/shkola-dlia-dievits-vsiekh-sostoianii
https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml
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благородных девиц, его воспитанницы, Бестужевские женские курсы,  

способствовали более эффективному изучению материала (см. Приложение 

1–4).   

В целом, системное изучение перечисленных видов источников 

способствовало проведению объективного и достоверного научного 

исследования.  

           Научная новизна исследования состоит в том, что предпринята 

попытка дать целостный системный анализ становления и развития системы 

женского образования как существенного фактора развития 

просветительских тенденций и гуманистических процессов в России. 

Раскрыты гендерные изменения положения женщины в обществе в России в 

пореформенный период. Выявлены факты, представляющие собой основу 

для дальнейшей разработки вопросов в области изучения истории женского 

образования. 

          Теоретическая значимость состоит в приращении теоретического 

знания в области научных исследований о развитии женского образования в 

России. В квалификационной работе исследован сложный и противоречивый 

процесс взаимодействия государства и общества на пути формирования 

системы женского образования в России. Проанализирована динамика 

содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы в женских 

учебных заведениях различных типов. 

          Практическая значимость определяется возможностью использования 

материалов исследования для написания последующих 

узкоспециализированных работ по истории развития женского образования в 

России. Кроме того, данные материалы могут оказать помощь в выработке 

новых концептуальных подходов в совершенствовании системы образования 

в современной России. А также использоваться учителем в рамках 

элективного курса и преподавания данной темы на уроках в 

общеобразовательной школе. Для этого была создана методическая глава, в 



11 
 

которой содержатся рекомендации, призванные обеспечить лучшее 

понимание темы обучающимися. 

          Апробация работы: основные положения и выводы квалификационной 

работы были рассмотрены на студенческой универсиаде в 2020–2021 

учебном году. Тема выступления: «Развитие женского образования в 

императорской России». По результатам исследования имеется 1 научная 

публикация по теме: «Феномен женского образования в России: 

исторический аспект»24 (см. Приложение 5).  

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников, приложений. В 

первой главе исследуется история становления и развития женского 

образования в России, складывание предпосылок организации общего 

образования и среднего профессионального образования для женщин. Во 

второй главе изучается развитие высшего женского образования. 

Рассматриваются условия создания и образовательные организации высшего 

образования для женщин как отражение общественной жизни в России на 

рубеже XIX–XX вв. Третья глава посвящена вопросам преподавания темы 

«История становления и развития женского образования в России» в рамках 

элективного курса в общеобразовательной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24 Светличная А.В. Феномен женского образования в России: исторический аспект // 

Наука, Культура, Образование: Актуальные вопросы достижения инновации. Сборник 

статей II Международной научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 31–33.      
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Глава I. Организационные основы женского образования в России 

 

 

1.1 Феномен женского просвещения в императорской России 

 

 

Все начинается с семьи. Женщина является основой семьи, 

хранительницей домашнего очага. Она воспитывает детей. Само же обучение 

и воспитание девочек в России долгое время проходило в стенах родного 

дома. Государство не создавало каких-либо специальных образовательных 

организаций для их обучения и воспитания. Долгое время считалось 

незыблемым, что место женщины – у домашнего очага, под 

покровительством отца или мужа, и образование может лишь испортить её 

характер. В связи с этим к женскому образованию относились неоднозначно. 

Женское образование не являлась частью сферы государственных интересов 

вплоть до середины XVIII в.  

Следует отметить, что первая школа для девочек была создана в Киеве 

при Андреевском монастыре в XI в. княжной Анной Всеволодовной. В 

результате, с XI–XIII вв. при церквях и монастырях начали учреждаться 

училища для подготовки духовенства и грамотных людей. Именно 

православные монастыри играли в это время роль хранителей и 

распространителей российского образования. 

В XVIII в. в России создавались единичные частные школы и пансионы 

для иностранцев и состоятельных лиц, в которых они проходили обучение 

иностранным языкам, танцам, музыке, светским манерам и рисованию. 

Первые и фундаментальные изменения в развитии женского 

образования произошли при Екатерине II, в основе политики которой были 

идеи Просвещения. В 1764 г. она издала «Генеральное учреждение о 
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воспитании обоего пола юношества»25, тем самым были заложены основы 

системы государственного образования для девушек. Данный 

законодательный акт включал в себя организацию всей образовательной 

системы, помимо педагогической концепции, а также указания целей и задач 

воспитания: «Посему ясно, что корень всему злу и добру воспитание: 

достигнуть же последнего с успехом и с твердым исполнением не инако 

можно как избрать средства к тому прямые и основательные»26. И далее 

«Держась сего неоспоримого правила, единое токмо средство остается, то 

есть произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или 

новых отцов и матерей, которые могли бы детям своим те же прямые и 

основательные воспитания правила в сердце вселить, какие получили они 

сами, и от них дети передали бы паки своим детям, и так следуя из родов в 

роды в будущие веки»27.  

В мае 1764 г. был утвержден «Устав Воспитательного общества 

благородных девиц». Данное общество в просторечии называлось Смольным 

институтом, которое было открыто 28 июня 1764 г. в Воскресенском 

Новодевичьем монастыре и являлось первым государственным женским 

средним учебным заведением закрытого типа на 200 воспитанниц28. 

В смольном институте воспитанниц готовили обращаться и держать 

себ.я в свете (см. Приложение 1). Г.лавной цел.ью являлос.ь смягчение нр.авов, 

а та.кже развит.ие гуманност.и в отноше.ниях через прос.вещения ум.а и сердца, 

что до.лжно было про.являться в.нешне. Институтку можно было 

безошибочно угадать как по ее внешнему виду, так и по её утонченности, 

мягкости в общении, тактичности и деликатности чувств, что являлось 

результатом воспитания в институте. 

                                                           
25 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Исторические справки. СПб., 1907. 
26 Калинина С.В., Каширина В.В. История отечественного образования: Хрестоматия. 

Омск, 2000. С. 31. 
27 Там же. С 34.  
28 Устав воспитания двухсот благородных девиц учрежденного Её Величеством 

Государынею Императрицею Екатериною Второю, Самодержицею Всероссийскою 

Материю Отечества, и прочее и прочее и прочее от 5 мая 1764 г. URL:    

https://runivers.ru/lib/book6946/197255/.    

https://runivers.ru/lib/book6946/197255/


14 
 

В настоящее вре.мя сохрани.лись некотор.ые воспоми.нания выпус.книц 

Воспитательного общества благородных девиц, по которым можно 

определить как была устроена жизнь декушек, во что они были одеты, что 

изучали. Так, из вос.поминаний пер.вой воспит.анницы Смо.льного инст.итута 

Г.И. Р.жевской чит.аем: «Это б.ыла община сестер, по.дчиненных о.дним, 

общи.м для всех, пр.авилам»29. 

По словам в.ыпускниц, все де.вушки были оче.нь скромны.ми, не 

зна.вшими поро.ков. Если в об.щей обстано.вке и пита.нии воспит.анниц 

роско.ши не было, то о.на допуска.лось в туа.лете. По уст.аву были пре.дписаны 

шё.лковые плат.ья по выхо.дным и праз.дникам, кро.ме того вос.питанницам 

в.ыделялись ш.пильки, греб.ни, а также пу.дра, башма.ки, батисто.вые рубашк.и 

и перчат.ки30. 

Важно отмет.ить деятельность супруги П.авла I импер.атрицы Мар.ии 

Федоров.ны в развитии женского образования, котора.я являлась не то.лько 

главо.й Воспитате.льного общест.ва благоро.дных девиц, но и вс.ю жизнь 

сле.дила за учеб.но-воспитате.льным процессо.м, вникала во все е.го 

подробност.и и открыв.ала новые учеб.ные заведе.ния для девочек. М.ария 

Фёдоро.вна реформ.ировала вс.ю систему же.нского обр.азования, от.казавшись 

от и.дей Екатер.ины II и в.ыделила сре.днее женское обр.азование в 

с.амостоятел.ьную отрас.ль, котора.я не связа.на с общей с.истемой 

обр.азования. 2.2 декабря 17.97 г. Мар.ия Федоров.на, на собст.венные сре.дства, 

откр.ыла в Петербур.ге училище. О.но было рассч.итано на обуче.ние 50 

бед.нейших сирот ме.щанского сос.ловия, наз.ванное вскоре М.ариинским 

и.нститутом. С 17.98 по 1807 г. были созданы е.ще четыре а.налогичных 

же.нских учил.ища в Моск.ве и Петербур.ге. Со вре.менем от ме.щанского 

от.деления Воспитате.льного об.щества бла.городных де.виц осталос.ь лишь 

                                                           
29 Институт благородных девиц: сборник воспоминаний институток / Сост. В. Богданова. 

М., 2017. С. 150.  
30 Усачева Р.Ф. Формирование системы среднего женского образования в России (60-е 

годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ростов-на-Дону, 1997. 

С. 60.  
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наз.вание, так к.ак оно ста.ло заведен.ием для дочере.й низшего д.ворянства и 

ч.иновников. И.мператрица с.делала вос.питание вы.ше образов.ания, осно.вной 

целью которо.го являлос.ь сословност.ь и благот.ворительност.ь.  

В новом Университетском уставе 1804 г.31 на месте пре.жних народ.ных 

училищ соз.давались тр.и новых ти.па учебных з.аведений. Это б.ыли 

гимназ.ии, уездные и пр.иходские уч.илища. В пер.вые два типа за.ведения 

же.нский пол не пр.инимался.  

Помимо инст.итута благоро.дных девиц в стр.ане были и дру.гие частные 

учеб.ные заведе.ния и панс.ионы, котор.ые подчиня.лись министерст.ву 

народно.го Просвеще.ния. Так, в 1808 г. В.П. Кочубе.й устроил п.ансион для 

бе.дных благоро.дных девиц в По.лтаве, граф.иня Чернышо.ва – в Мог.илевской 

губер.нии. В Арх.ангельске су.ществовало нес.колько неме.цких пансио.нов. 

В Николаевс.кое время в с.истеме обр.азования б.ыло единообр.азие и 

униф.икация, а т.акже ужесточе.нный правите.льственный ко.нтроль над 

ш.колой. Пом.имо этого, осу.ществлялос.ь жёсткое про.ведение в жизнь 

сос.ловного пр.инципа. Сет.ь женских учеб.ных заведе.ний расшир.илась, и 

по.мимо институт.а благород.ных девиц по.явились обр.азцовые па.нсионы. В 

1845 г. учебные з.аведения р.азделились н.а разряды. О.днако их ос.новная цел.ь 

не помен.ялась. Они обр.азовывали из вос.питанниц и.нститутов добр.ых жен, 

по.печительны.х матерей, пр.имерных наст.авниц для дете.й и хозяек, котор.ые 

способн.ы своим тру.дом и приобрете.нным искусст.вом достав.лять самим 

себе и се.мьям средст.ва к сущест.вованию32.  

В 1838 г. состо.ялось откр.ытие Иркутс.кого сироп.итательного до.ма 

Е.М. Ме.дведниково.й. До 1920 г. воспита.ние и обуче.ние в доме, котор.ый 

принадле.жал к 3-му р.азряду женс.ких учебны.х заведени.й, по замыс.лам его 

по.печителей, б.ыли направ.лены к тому, чтоб.ы помимо у.мственного и 

нр.авственного р.азвития уче.ницы получ.или практичес.кие знания. Обучение 

вос.питанниц ве.лось в тре.х общеобразо.вательных к.лассах, раз.деленных н.а 

                                                           
31 Университетский устав от 5 ноября 1804 г. URL: http://letopis.msu.ru/documents/327.   
32 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50–60-х гг. XIX в. Л., 1984. С. 121.  

http://letopis.msu.ru/documents/327
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два отделе.ния – стар.шее и млад.шее и спец.иально-руко.дельный кл.асс. В 

общеобр.азовательн.ых классах пре.подавались с.ледующие пре.дметы: Зако.н 

Божий, русс.кий язык и цер.ковно-слав.янское чте.ние, арифмет.ика, истор.ия, 

географ.ия, естест.воведение, ч.истописание, ру.коделие, пе.ние, гимнаст.ика33.  

В специаль.но-рукодел.ьном классе вос.питанницы обуч.ались крой.ке и 

шитью, с.ами шили себе о.дежду и бе.лье, кроме то.го, поощря.лось 

изгото.вление ими ве.щей для про.дажи на выст.авках руко.дельных работ. 

В.ырученные де.ньги выдав.ались восп.итанницам пр.и их выходе из з.аведения. 

Вос.питанницы с.иропитател.ьного дома с.ами готови.ли себе обе.д, стирали 

ч.асть белья, м.ыли посуду и по.лы, занима.лись хозяйст.вом, когда ж.или в 

летнее вре.мя на даче. Восп.итатели ст.арались пр.ивить девоч.кам опыт в 

до.моводстве, л.юбовь к тру.ду. По око.нчанию общеобр.азовательно.го курса 

обуче.ния воспит.анницы име.ли право ост.аться еще н.а год или н.а два для 

обуче.ния в ремес.ленном отде.лении. Здес.ь их обуча.ли всем ви.дам 

домашне.го хозяйст.ва, умению печ.ь хлеб, за.ниматься мо.лочным хоз.яйством, 

о.городничест.ву, шитью бе.лья и одеж.ды, кулинар.ии.  

Возраст вос.питанниц до.ма колебалс.я от 7 до 17 лет. В 18.94 г. здес.ь 

насчитыв.алось 226 че.ловек. Из них бес.платно обуч.алось 179 че.ловек 30 

был.и стипенди.атками и 17 – п.ансионерка.ми34. Аттест.ат об образо.вании, 

получе.нный в доме Ме.дведниково.й, не дава.л его обла.дательница.м права 

за.нятия педа.гогической де.ятельность.ю, и поэто.му его выпус.кницы долж.ны 

были дер.жать экзаме.н на получе.ние диплом.а учительн.иц церковно-

.приходских и се.льских шко.л в других же.нских учеб.ных заведе.ниях 

Иркутс.ка. В октябре 1.917 г. был.а сделана по.пытка откр.ытия в 

сиро.питательно.м доме гим.назического курс.а в 5 классе. В ост.альных 

класс.ах препода.вание было до.ведено до про.граммы 4-к.лассной му.жской 

гимн.азии. Было в.ведено пре.подавание фр.анцузского яз.ыка. 

                                                           
33 Дунаева А.П. Женские учебные заведения в Европейской России и Восточной  Сибири: 

аспекты развития // Известия Алтайского государственного университета. 2008. № 4(1)-60. 

С. 40.   
34 Там же. С. 42. 
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В конце XI.X в. были от.крыты женс.кие учебные з.аведения в О.дессе, 

Оре.нбурге, Кие.ве, Тамбове, Керч.и, Астраха.ни, Белосто.ке, Казани, С.аратове, 

З.акавказье, В.аршаве, Ир.кутске, на До.ну, Н. Нов.городе, Куб.ани, Орле.  

Сословный принцип в области развития женского образования в 

императорской России укреплялся через ещё одно учреждение сословной 

структуры – средними учебными заведениями для дочерей духовенства. В 

1843 г. при участии дочери императора Николая I Ольги Николаевны было 

открыто первое училище для девиц духовного звания в Царском Селе. В 1844 

г. местным властям было предписано открыть особые женские школы в тех 

районах, пунктах, где имелось не менее 25 девоче.к, соответствующего 

возраста. К 1866 г. их насчитывалось уже 11, а к 1900 г. – 5635. В целом, для 

развития женского образования в России, особенно в первой половине XIX в. 

характерно стремление утвердить сословную организацию женских школ.  

Известен интересный случай. В г. Тобольске, первая женская духовная 

школа была основана архиепископом Варлаамом II (Успенским), 

занимавшим Сибирскую кафедру с 1862 по 1872 гг. Поводом к открытию 

женского духовного училища послужило прошение студента Тобольской 

семинарии управляющему Сибирской кафедрой. Он обратился с просьбой, 

дозволить ему вступить в брачный союз «с девицею светского звания»36. На 

прошение преосвященный наложил резолюцию следующего содержания: 

«Чтобы впредь не было отпирательств учеников семинарии от вступления в 

брак с девицами духовного звания, попечительство, в непродолжительном 

времени, представит свои соображения на открытие училища для девиц 

духовного звания…»37.  

Церковь не могла остаться в стороне от общего движения в поддержку 

женского образования. В руководящих кругах церковного ведомства в 1860-х 

                                                           
35 Костюкевич Л.П. Женский вопрос в русской философской и общественной мысли (1-я 

пол. XIX вв.): дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03. Мурманск, 2003.  
36 Обще-епархиальный съезд духовенства Тобольской епархии в 1881 году и главный 

предмет его занятий – женское духовное училище // Тобольские Епархиальные 

Ведомости. 1882. № 2. С. 18. URL: http://sergeyhry.narod.ru/teved/tev1882_02_06.htm.   
37 Там же. С. 20.  

http://sergeyhry.narod.ru/teved/tev1882_02_06.htm
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гг. сложилось мнение о необходимости расширения сети епархиальных 

училищ. Так, епископ архангельский преосвященный Нафанаил писал в 1861 

г. в Св. Синод: «....нельзя не чувствовать настоятельной и неотложной нужды 

в доставлении образования девицам духовного звания. Образование сблизило 

бы их на почве нравственного развития с окончившими курс воспитанниками 

семинарий, с которыми они вступают в брак»38. Образованным женам 

священников отводилась не только роль матери собственных детей и 

нравственной поддержки мужа, но и роль преподавательниц в учреждаемых 

сельских школах, особенно для крестьянских девочек. Считалось, чем 

больше будет число образованных жен священнослужителей, тем больше 

духовенство будет достигать того значения и благодетельного влияния на 

своих прихожан»39. Так, в 1861 г. были открыты новые училища в Вильно и 

Киеве, в 1863 г. – в Могилеве, 1864 г. – в Полоцке и Витебске, в Минской 

губернии, в Житомире.  

В 1856 г. в стране снова н.ачались рефор.мы системы обр.азования. В 

марте Алексан.дру II был пре.дставлен до.клад Министр.а народного 

прос.вещения А..А. Нарова, в которо.м говорилос.ь о необхо.димости раз.вития 

женс.кого образо.вания в Росс.ии: «...в с.истеме наро.дного образо.вания в сие 

вре.мя преимущест.венное вни.мание прав.ительства обр.ащено на обр.азование 

му.жского пол.а. Институт.ы для деви.ц, пред.начены для о.граниченно.го числа 

дочере.й дворян и ч.иновников; л.иц среднего состо.яния, особе.нно в 

губер.нских и уез.дных город.ах, лишены воз.можности д.ать дочеря.м своим 

необ.ходимое обр.азование, соот.ветствующие д.аже скромное и.х быту. 

Поэто.му учрежде.ние открыт.ых школ дл.я девиц в губер.нских и уез.дных 

город.ах и даже бо.льших селе.ниях было б.ы величайш.им благоде.янием для 

отечест.ва, довер.шило бы ве.ликую стро.йную систе.му народно.го 

                                                           
38 Андреева Е.А. Епархиальные женские училища в России // Педагогика. 1993. № 3. С. 63. 
39 Там же. С. 64.   
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образов.ания, обни.мая собою всеоб.щая и спец.иальные ну.жды всех 

состо.яний обоего по.ла»40.  

Создается прое.кт организ.ации женск.их школ во все.х крупных 

горо.дах. Однако от.личие школ от и.нститутов я.влялось в то.м, что они 

до.лжны были б.ыть открыт.ыми для все.х сословий по т.ипу мужски.х 

гимназий. У д.анного прое.кта было м.ного проти.вников. На.пример, 

По.лтавское д.ворянство не со.гласилось пр.инимать уч.астие в да.нных 

начин.аниях. Одн.ако проект б.ыл поддерж.ан купечест.вом. Пре.подаватели 

му.жских гимн.азий выраз.или свое со.гласие пре.подавать без.возмездно н.а 

протяжен.ии 6 лет в же.нских школ.ах. Несмотр.я на актив.ное продви.жение 

прое.кта, его б.юрократиза.ция нескол.ько затяну.лась, в св.язи с чем же.нское 

учил.ище открыл.и только в 1860 г. Благодаря по.жертвовани.ю 

предприн.имателя А..Н. Григоро.ва в 1857 г. в Костро.ме была от.крыта 

единст.венная женс.кая всесос.ловная шко.ла. 

Поз.же в этом же го.ду были от.крыты еще уч.илища – Ко.ломенское, 

В.асильевское и Петербур.гское. Руко.водил ими и.нспектор к.лассов 

Пав.ловского и.нститута Н..А. Вышнегр.адский, котор.ый являлся и.нициатором 

и.х создания. Д.анные событ.ия послужи.ли толчком к а.ктивной де.ятельности 

М.инистерств.а и к концу 185.9 г. в мин.истерстве ч.ислилось у.же 22 женс.ких 

училищ.а41. 

Таким образо.м, женское сре.днее образо.вание в им.ператорско.й России 

б.ыло сослов.ным. Основными принципами в организации женско.й системы 

образования яв.лялись всесос.ловность, от.крытость, об.щеобразовате.льная 

напр.авленность, р.авенство с му.жским образо.ванием, ед.инство 

вос.питательно.го процесс.а школы и се.мьи. В этот пер.иод времени можно 

выделить тр.и типа женс.ких образо.вательных организаций – з.акрытые 

учеб.ные заведе.ния ведомст.ва Императр.ицы Марии, же.нские духо.вные и 

                                                           
40 Доклад Министра народного просвещения А.А. Нарова от 5 марта 1856 г. Сборник 

постановлений по Министерству народного просвещения. В 5 т. СПб., 1865. Т. 1. С. 54. 
41 Малиновский Н.Н. Очерки по истории женского среднего образования в России // 

Русская школа. 1914. № 9-10. С. 129. 
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епар.хиальные уч.илища, а т.акже частн.ые женские ш.колы и панс.ионы. Новая 

система среднего женского образования, создан.ная в Росс.ии в 60 – 90-.х гг. 

XIX в. я.влялась од.ним из ключе.вых звенье.в отечестве.нной систе.мы 

образов.ания и со.хранялась до 1.917 г.  

 

 

1.2 Общая х.арактерист.ика образо.вательных ор.ганизаций д.ля девушек 

 

 

Первой всесос.ловной женс.кой гимназ.ией России ст.ало Мариинс.кое 

женское уч.илище, которое от.крылось вес.ной 1858 г. (см. Приложение 2). 

Н.ынешним сту.дентам и ш.кольникам с.ложно предст.авить, что е.ще 60 лет 

н.азад в Мос.кве отдель.но существо.вали мужск.ие и женск.ие школы. А что 

к.асается раз.дельного обуче.ния в учеб.ных заведе.ниях Росси.йской импер.ии, 

то это мо.гут предст.авить даже д.алеко не все взрос.лые. Однако, ес.ли всё это 

пре.дставить не проб.лема, то с.ложно вообр.азить, что до сере.дины XIX в. в 

Росс.ийской импер.ии отсутст.вовали учеб.ные заведе.ния для де.вушек 

просто.го сослови.я. Но всё и.менно так и б.ыло до 1858 г. по.ка не откр.ылось 

Мари.инское женс.кое училище д.ля приходя.щих девиц. У.каз о его соз.дании 

выше.л 15 м.арта 1858 г. и у.же через мес.яц училище от.крылось42. 

Мариинское же.нское учил.ище не откр.ылось бы без а.ктивной 

де.ятельности Н..А. Вышнегр.адского. Нес.мотря на то, что о.н был выхо.дцем 

из се.мьи священ.ников, он ре.шил посвят.ить себя вос.питанию дете.й и 

поступ.ил в Главн.ый педагог.ический инст.итут, котор.ый окончил в 1844 г. С 

н.ачала свое.й преподав.ательской де.ятельность.ю он достаточ.но быстро стал 

о.дним из са.мых прогресс.ивных профессоро.в институт.а. Ему при.надлежит 

                                                           
42 Императорский указ от 15 марта 1858 г. «Об устройстве в Санкт-Петербурге 

Мариинского женского училища д.ля приходящих девиц». URL: 

https://spb.aif.ru/society/education/1477377.   

https://spb.aif.ru/society/education/1477377
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пер.вая серьез.ная програ.мма по пед.агогике дл.я учителей, а т.акже он нач.ал 

издават.ь «Русский пе.дагогическ.ий вестник» в 1857 г.  

Важно отмет.ить, что в к.аждом номере «.Вестника» по.днимался во.прос 

о женс.ком образо.вании. Н.А. В.ышнеградск.ий уделял д.анному вопросу 

особое вни.мание, так к.ак понимал, что без обр.азованных же.нщин Росси.и 

сложно бу.дет сохран.ить статус ве.дущей миро.вой держав.ы. Именно поэто.му 

Н.А. Вы.шнеградски.й очень акт.ивно начал ор.ганизовыват.ь первое 

всесос.ловное учеб.ное заведе.ние для де.вушек. 

Так как Н..А. Вышнегр.адский пон.имал, что без по.ддержки вл.астей он 

не с.правится, то сост.авил проект и обр.атился с н.им к его и.мператорско.му 

высочест.ву принцу Петру О.льденбургс.кому, так к.ак они был.и знакомы е.ще 

с того вре.мени, когд.а Н.А. Выш.неградский пре.подавал в И.мператорско.м 

училище пр.авоведения, а пр.инц являлс.я его попеч.ителем. Кро.ме того, Петр 

О.льденбургс.кий являлс.я главным н.ачальником же.нских учеб.ных заведе.ний 

ведомст.ва Императр.ицы Марии. Пр.инц поддер.жал идеи 

Н..А. Вышнегр.адского и б.лагодаря и.х совместн.ым усилиям 15 м.арта 1858 г. 

был опуб.ликован Им.ператорски.й указ «Об устро.йстве в Са.нкт-Петербур.ге 

Мариинс.кого женско.го училища д.ля приходя.щих девиц»43.   

В данном у.казе было с.казано, что это но.вое училище я.вляется 

оп.ытным экспер.иментом на д.ва года44. Однако, нес.мотря на эту о.говорку, 

у.каз предус.матривал и о.говаривал м.ногие важн.ые вопросы к.асательно е.го 

существо.вания. 

Императрица М.ария Алекс.андровна, котор.ая являлас.ь супругой 

А.лександра I.I стала по.кровительн.ицей этого уч.илища. Име.нно поэтому 

уч.илище и наз.ывалось Мар.иинским. По.печителем уч.илища явля.лся 

государ.ь император, у.правлялась о.но Главным со.ветом женс.ких учебны.х 

заведени.й Ведомств.а учрежден.ий императр.ицы Марии. З.а попечите.лем 

                                                           
43 Императорский указ от 15 марта 1858 г. «Об устройстве в Санкт-Петербурге 

Мариинского женского училища д.ля приходящих девиц». URL: 

https://spb.aif.ru/society/education/1477377.   
44 Там же.  

https://spb.aif.ru/society/education/1477377
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закреп.лялись обяз.анности в по.дборе и ут.верждению все.го штата уч.илища45. 

Согласно в.ышеупомянуто.м указу пре.дметы, котор.ые изучалис.ь в 

Мариинс.ком женско.м училище р.азделялись н.а два типа: об.язательные и 

необ.язательные. К обязател.ьным относ.ились зако.н Божий, отечест.венный 

язы.к, географ.ия, истори.я, естествоз.нание, пен.ие, арифмет.ика, 

чисто.писание, р.исование и ру.коделие. К необ.язательным от.носился 

фр.анцузский и не.мецкий язы.ки, музыка и т.анцы46. При это.м за 

необяз.ательные пре.дметы необ.ходимо было до.плачивать не.маленькую 

су.мму.  

В указе бы.ло сказано, что к обуче.нию допуск.ались деву.шки всех 

сос.ловий с 9 до 1.3 лет. Пра.вила приём.а и количест.во воспита.нниц были 

стро.го закрепле.ны, но при это.м фактичес.ки отдавал.ись в веде.ние 

администр.ации учили.ща. Так, н.апример, б.ыло сказано, что ко.мплект 

уча.щихся опре.деляется в 250 де.виц, однако мо.жно приним.ать большее 

ч.исло, орие.нтируясь н.а способы по.мещения и сре.дств к откр.ытию 

допол.нительных к.лассов47.     

Императрица л.ично знала все.х воспитан.ниц, десятер.ых из котор.ых 

она все.гда назнач.ала своими п.ансионерка.ми, то ест.ь сама плат.ила за их 

обуче.ние. Она у.деляла бол.ьшое внима.ние здоров.ью «мариино.к», некотор.ых 

во врем.я каникул в.ывозили в Г.атчину или П.авловск на от.дых. Сам вз.гляд на 

же.нское образо.вание у Мар.ии Алексан.дровны был пр.инципиально и.ным, 

чем в е.катерининс.кую эпоху: с о.дной сторо.ны, был уже н.акоплен 

не.который оп.ыт, с друго.й – новая э.поха дикто.вала менее у.мозрительн.ый и 

схемат.ичный, но бо.лее реалист.ичный подхо.д к делу. Она продум.ала не 

тол.ько сам про.цесс воспит.ания девоче.к: практич.ная немка хоро.шо 

                                                           
45 Усачева Р.Ф. Формирование системы среднего женского образования в России (60-е 

годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ростов-на-Дону, 1997. 

С. 132.  
46 Там же. С. 137.   
47 Императорский указ от 15 марта 1858 г. «Об устройстве в Санкт-Петербурге 

Мариинского женского училища д.ля приходящих девиц». URL: 

https://spb.aif.ru/society/education/1477377.   

https://spb.aif.ru/society/education/1477377
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предста.вляла себе, к.акое именно бу.дущее ждёт взрос.лую девушку – 

в.ыпускницу учеб.ного заведе.ния. В инстру.кциях нача.льнице учи.лища Мария 

А.лександров.на, заботи.вшаяся об особо.м подходе к к.аждому, пис.ала: «надо 

ст.араться, чтоб.ы воспитан.ницы привы.кли к мысл.и о бедност.и, многие из 

н.их будут ж.ить в дере.вне, у некоторых ест.ь родители, не по.лучившие 

хоро.шего воспит.ания, но ну.жно приучат.ься жить с л.юдьми всяко.го рода»48. 

Под размеще.ние Мариинс.кого женско.го училища пер.воначально 

от.вели дом н.а углу Невс.кого проспе.кта и Трои.цкой улицы (.ныне улицы 

Руб.инштейна). Пос.кольку прое.кт нового учеб.ного заведе.ния, котор.ый лег в 

ос.нову импер.аторского у.каза, был прор.аботан до ме.лочей, на е.го 

воплоще.ние ушло совсем немно.го времени. У.же 19 апре.ля 1858 г. уч.илище 

нача.ло свою работу, котор.ая не прекр.ащалась до 1.918 г.   

Читая сего.дня императорс.кий указ, мо.жно понять, что ус.ловия 

обуче.ния в Мари.инском женс.ком училище б.ыли похожи н.а те, в котор.ых 

учатся со.временные дет.и. «Компле.кт учащихс.я» предусм.атривал, что в 

к.аждом классе уч.ились поря.дка 35–36 уче.ниц. Учебн.ый день дл.ился «от 

дес.яти часов утр.а до двух с по.ловиною часо.в пополудн.и»49, правда, 

учеб.ными счита.лись все д.ни, кроме пр.аздничных, котор.ых в году б.ыло не 

так у.ж и много. Оче.нь похож и сост.ав предмето.в, хотя се.годняшние 

ш.кольники, ко.нечно, погру.жаются в н.ауки гораз.до глубже. Но д.ля 

середин.ы XIX в. и т.акой предмет.ный курс б.ыл настоящ.им прорыво.м. К 

тому же, к.ак предусм.атривал ук.аз, девушк.и, окончив.шие полный курс 

об.язательных и необ.язательных пре.дметов, по.льзовались пре.имуществам.и, 

предост.авленными вос.питанницам и.нститутов (С.мольного и е.му подобны.х), 

в котор.ые принима.лись исключ.ительно двор.янки и деву.шки из непо.датных 

сос.ловий (напр.имер, семе.й купцов и почет.ных гражда.н).  

Два года, от.веденные н.а опыт с М.ариинским уч.илищем, про.летели 

быстро. Резу.льтат этого о.пыта был пр.изнан успе.шным, и учеб.ное заведе.ние 
                                                           
48 Константинов Н.А. История педагогики: учеб. для педвузов. Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР. М., 1956. С. 156.  
49 Там же. С. 158.  
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продол.жило работу. Е.ще через д.ва года уч.илище пере.именовали в 

М.ариинскую же.нскую гимн.азию, и то.гда же нов.ые «мариин.ки», как 

проз.вали в наро.де эту гим.назическую с.истему, нач.али открыв.аться по все.й 

России. В 1866 г. то.лько в Петербур.ге и ближа.йших его о.крестностя.х было 

уже се.мь Мариинс.ких гимназ.ий, а с 187.9 г. во все.х таких ги.мназиях вве.ли 

единую обр.азовательну.ю программу.   

Так происхо.дило дальне.йшее развит.ие всесосло.вной средне.й женской 

ш.колы, стано.вление гим.назического же.нского обр.азования. По.явление в 

стру.ктуре женс.ких учебны.х заведени.й гимназий и про.гимназий я.вилось 

важ.ным событие.м в развит.ии отечест.венного же.нского обр.азования. 

Воз.никшие в 1870-е гг. учебные з.аведения в.первые в с.истеме женс.ких 

учебны.х заведени.й по типу ф.инансирова.ния и хара.ктеру упра.вления ста.ли 

государст.венными. По.явилась прее.мственност.ь в системе же.нского 

обр.азования, с.вязь между же.нскими гим.назиями и про.гимназиями, ме.жду 

полной и не.полной сре.дней школо.й, начальн.ыми учебны.ми заведен.иями. 

           З.атея Н.А. В.ышнеградско.го и П.Г. О.льденбургс.кого оказа.лась весьм.а 

плодотвор.ной. Марии.нские женс.кие гимназ.ии заложил.и серьезну.ю основу 

д.ля всей систе.мы женского всесос.ловного кл.ассического сре.днего 

образо.вания в Росс.ии. Педаго.ги стремились д.ать учениц.ам серьезное 

обр.азование и р.азвить их у.мственные с.пособности. Бо.льшое значе.ние они 

пре.давали естест.венным нау.кам, ряд учеб.ных предмето.в преподав.ались на 

и.ностранных яз.ыках. Перестро.йка курса ве.лась в напр.авлении пр.иближения 

е.го к курсу в и.нституте б.лагородных де.виц, приспособ.ленного к 

«особе.нностям же.нской приро.ды» и «наз.начению же.нщины». Сле.дует 

отмет.ить, что в г.имназиях с.кладывалис.ь своеобраз.ные виды и фор.мы 

внекласс.ной работы: об.щеобразовате.льные чтен.ия для уче.ниц, 

литер.атурные бесе.ды, встреч.и с писате.лями и литер.атурными де.ятелями, 

ле.кции о теку.щих событи.ях, дополн.ительные чте.ния по курсу н.аук, выпус.к 

гимназичес.ких журнало.в.  
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            Бо.льшое влия.ние на этот про.цесс стано.вления сре.днего женс.кого 

образо.вания оказ.ало возник.шее в Росс.ии педагог.ическое дв.ижение в по.льзу 

развит.ия женского прос.вещения. Н.ачиная с 1850-.х гг., б.ыло опубли.ковано 

рекор.дное количест.во книг и ст.атей, посв.ященных проб.лемам женского 

обр.азования и вос.питания, а т.акже положе.нию женщин в об.ществе. На 

стр.аницах отечест.венных жур.налов шла бур.ная полеми.ка, участн.ики 

которо.й высказыв.али различ.ные точки зре.ния о необ.ходимости 

рефор.мирования все.й системы же.нских учеб.ных заведе.ний, об из.менении 

курс.а преподав.аемых пред.метов в же.нской школе, о прее.мственност.и в 

женско.й образовате.льной систе.ме. Разгоре.вшаяся поле.мика смогл.а не 

только пр.ивлечь вни.мание общест.ва к назре.вшей пробле.ме, но и поз.волила 

впос.ледствии прео.долеть патр.иархальные стереот.ипы об умст.венной и 

нр.авственной не.полноценност.и «прекрас.ной полови.ны человечест.ва». 

Росси.йские журн.алы привле.кли вниман.ие и помог.ли разреше.нию пробле.мы 

женского обр.азования. З.а этот пер.иод были р.азработаны и пр.иняты 

поло.жения об от.крытых всесос.ловных женс.ких училищ.ах, положе.ния о 

женс.ких гимназ.иях и прог.имназиях. По.явилось мно.жество учеб.ных 

заведе.ний, заним.ающихся обуче.нием женщи.н.  

С конца 1860 в.плоть до н.ачала 1880-.х гг. про.исходило д.альнейшее 

р.азвитие всесос.ловной сре.дней женско.й школы, ст.ановление 

г.имназическо.го женского обр.азования. По.явление в стру.ктуре женс.ких 

учебны.х заведени.й гимназий и про.гимназий я.вилось важ.ным событие.м в 

развит.ии отечест.венного же.нского обр.азования. Воз.никшие в 1870-е гг. 

учебные з.аведения в.первые в с.истеме женс.ких учебны.х заведени.й по типу 

ф.инансирова.ния и хара.ктеру упра.вления ста.ли государст.венными. 

По.явилась прее.мственност.ь в системе же.нского обр.азования, с.вязь между 

же.нскими гим.назиями и про.гимназиями, ме.жду полной и не.полной сре.дней 

школо.й, начальн.ыми учебны.ми заведен.иями. 

          Не с.мотря на н.аличие опре.деленной ло.гики в пра.вительстве.нных 

преобр.азованиях, отсутст.вовала еди.ная полити.ка в област.и женского 
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обр.азования. Это объ.яснялось те.м, что женс.кие учебные з.аведения 

по.дчинялись р.азличным госу.дарственны.м ведомств.ам, могли пере.ходить из 

о.дного ведо.мства в дру.гое. В раз.ное время к т.аким ведомст.вам относи.лись: 

особое ве.домство им.ператрицы М.арии, Министерст.во народно.го 

Просвещения, Ду.ховное ведо.мство, Мин.истерство госу.дарственны.х 

имуществ, зе.мство. В с.вязи с эти.м каждое ве.домство про.водило особу.ю 

политику в сфере же.нского обр.азования. 

Пос.кольку име.нно женщин.а является пер.вым воспит.ателем чело.века, 

для ус.пешного вы.полнения д.анной функ.ции она до.лжна была б.ыть 

образо.ванна, поэто.му в 1864 г. ор.ганизуются пе.дагогическ.ие женские курс.ы 

при Петербур.гских женс.ких гимназ.иях, оконч.ив которые абитуриентки 

по.лучали пра.во препода.вания в нач.альной шко.ле и проги.мназиях по.лучив 

свидетельство «.домашней уч.ительницы».  Ме.жду тем мо.лодые учите.льницы 

скоро почу.вствовали з.начительные пробе.лы в своих поз.наниях осоз.нав, что 

г.имназия это не ко.нечный, а то.лько начал.ьный этап обр.азования. 

           Т.аким образо.м, по.д воздейст.вием широко.го обществе.нно-

педаго.гического д.вижения, д.искуссий о же.нском образовании н.а страница.х 

отечестве.нной публи.цистики, пр.авительство Росс.ийской импер.ии было 

вы.нуждено пр.иступить к рефор.мированию с.истемы обр.азования, 

резу.льтатом че.го стало соз.дание к ко.нцу X.IX в. в стр.ане сложно.й и 

многопроф.ильной систе.мы народно.го просвеще.ния, стано.вление не то.лько 

начал.ьного, сре.днего, професс.ионального, но и в.ысшего женс.кого 

образо.вания. 
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Глава II. Высшее же.нское образо.вание как отр.ажение общест.венной 

жиз.ни России н.а рубеже XIX–XX вв. 

 

 

2.1 Предпос.ылки и усло.вия создан.ия высшей же.нской школ.ы 

 

 

Образовательная по.литика царс.кого правите.льства демо.нстрирует 

с.ложный прот.иворечивый про.цесс взаимо.действия в.ласти и об.щества на 

пут.и формиров.ания женско.го высшего обр.азования в Росс.ии.  

С начала XV.II в. дома.шнее образо.вание получ.али царские дочер.и и 

девушк.и из высокоро.дных боярс.ких семей. В ос.новном, бы.ло 

распростр.анено дома.шнее воспит.ание, с пр.иглашением гу.вернеров и 

уч.ителей раз.ного качест.ва и подгото.вленности50. 

Задача соз.дания систе.мы образов.ания (в то.м числе, же.нского), к.ак 

дела «государственной в.ажности», была пост.авлена Екатер.иной II 

пр.актически ср.азу после всту.пления ее н.а российск.ий престол. Ре.ализация 

прое.кта была воз.ложена на И..И. Бецкого, л.ичного секрет.аря императр.ицы. 

И.И. Бе.цкий был хоро.шо образов.ан, много путе.шествовал, к.ак по дела.м 

службы (.при императр.ице Елизавете с.лужил в Ко.ллегии иностр.анных дел), 

так и по собст.венной надоб.ности (нахо.дясь в отст.авке, еще до всту.пления 

Екатер.ины на престо.л). Прожил 15 лет в П.ариже, был л.ично знако.м с 

Вольтеро.м, Дидро и дру.гими энцик.лопедистам.и, чьи взг.ляды, в то.м числе 

на вос.питание, про.извели на не.го глубокое в.печатление. Н.аблюдая 

окру.жающую дейст.вительност.ь, И.И. Бе.цкий прише.л к убежде.нию, что 

«добрые ил.и худые нр.авы каждого че.ловека на вс.ю его жизн.ь зависят от е.го 

доброго и.ли худого вос.питания»51. Поэтому, с.ледует вос.питывать дете.й вне 

влия.ния семьи, т.щательно у.коренять все ист.инное, доброе, пре.красное, 
                                                           
50 Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV–XVII 

веков / Сост. С.Д. Бабишин, Б.Н. Митюров. М., 1985. С. 84.  
51 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50–60-х гг. XIX в. Л., 1984. С. 48.  
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в.ысокое, «образовав из н.их людей чест.ных, правд.ивых, трудо.любивых»52. 

Выросши, о.ни вступал.и бы между собо.ю в брак, и т.аким образо.м, была бы 

соз.дана идеал.ьная семья, ро.доначальни.ца идеально.го обществ.а.  

В это время был соз.дан образе.ц образова.нной светс.кой женщин.ы: это 

зна.ние 2–3-х яз.ыков, умен.ие излагат.ь свои мыс.ли в разго.воре и на бу.маге, 

знан.ие новинок н.ауки, литер.атуры и ис.кусства, чте.ние журнало.в – 

российс.ких и зарубе.жных. Така.я женщина мо.жет поддер.жать разго.вор на 

любу.ю тему, умеет и.грать на муз.ыкальных и.нструмента.х, танцует, с.пособна 

сде.лать портрет.ный набросо.к, сочинит.ь эпиграмму, о.на всегда мо.дно и со 

в.кусом одет.а. Такой объе.м образова.ния и восп.итания был н.аправлен н.а 

развитие л.ичности, ко.гда челове.к может про.явить себя в р.азных област.ях 

жизни р.азумно, свобо.дно и без неу.добства дл.я окружающ.их, для то.го, 

чтобы у.меть общат.ься с друг.ими людьми. И.менно этот ас.пект – 

цив.илизованное об.щение с дру.гими людьм.и – был особе.нно важен. С.пособ 

получе.ния образо.вания и его объе.м определя.л внутренн.ий облик же.нщины 

и ее ж.изнь в цело.м. 

Екатерина I.I, также б.ыла увлече.на идеей усо.вершенство.вания 

чело.веческой л.ичности путе.м правильно.го воспита.ния. Импер.атрица 

люб.ила Россию, но б.ыла не в востор.ге от «зверообразного и не.истового в 

с.ловах и поступках русс.кого челове.ка»53, потому и з.адалась мыс.лью создат.ь 

посредст.вом школы, но.вое общест.во. Конечн.ым результ.атом ее 

пе.дагогическо.й реформы до.лжно было ст.ать «дарование ее по.дданным 

но.вого бытия»54 и даже соз.дание «новой поро.ды» русских л.юдей – 

«благоразумных, с.праведливы.х и счастл.ивых»55. Для этого требо.валось 

соз.дать на отечест.венной поч.ве учебное з.аведение но.вого типа, н.аподобие 

фр.анцузского Се.н-Сирского и.нститута б.лагородных де.виц (Королевский 

                                                           
52 Фальборк Г.А, Чарнолуский В.И. Народное образование в России. СПб., 1900. 
53 Овцын В.П. Развитие женского образования. (Исторический очерк). СПб., 1887. С. 52. 
54 Там же. С. 54. 
55 Там же. С. 55.  
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до.м Святого Л.юдовика) – первого в Е.вропе светс.кого женско.го учебного 

з.аведения.  

Воспитательная с.истема Сен-С.ирской шко.лы базиров.алась на и.деях 

извест.ного французс.кого просвет.ителя XVII в. – с.вященнослу.жителя, 

пис.ателя и пе.дагога Фра.нсуа де Са.линьяк де Л.а Мот-Фене.лона, изло.женных 

им в тр.актате «О вос.питании де.виц»56.  

В своем тр.актате Фене.лон подвер.г критике, гос.подствовав.ший в конце 

XVII в. обычай о.граничиват.ь женское обр.азование мо.настырским.и 

школами, г.де девушек гото.вили к пер.вому причаст.ию, обучая 

ис.ключительно З.акону Божи.ю. По его м.нению, деву.шка должна обуч.аться 

тому, что соот.ветствует ее н.азначению в ж.изни: «Она должн.а приобрест.и 

сведения, к.ак воспиты.вать детей, к.ак вести хоз.яйство, упр.авлять домо.м, 

имением, с.лугами»57. Это – об.язательная про.грамма. Ин.новационна.я идея 

зак.лючалась в то.м, что «помимо эт.их обязате.льных сведе.ний, девуш.ки 

должны з.аниматься изуче.нием образ.цовых произ.ведений поэз.ии, знать 

в.ажнейшие соб.ытия римско.й, греческо.й и отечест.венной истор.ии, учитьс.я 

музыке и ж.ивописи, особенно пос.ледней, та.к как она р.азвивает в.кус к 

изящ.ному»58. Свои совет.ы автор за.ключает та.ким, вполне р.азумным 

вы.водом: чему б.ы ни училас.ь девушка, необ.ходимо обр.ащать вним.ание на 

ее об.щественное по.ложение, про.исхождение и тот ро.д жизни, к.акой ей 

пре.дстоит, пр.и этом нуж.но заботит.ься о том, чтоб.ы уберечь де.вушку от 

н.адежд, стре.млений и в.кусов, пре.вышающих ее состо.яние. 

Но к серед.ине XVIII в. по.добные шко.лы и институт.ы действов.али уже 

не то.лько во Фр.анции. Е.катерина II мечт.ала создат.ь в России обр.азцовое 

учеб.ное заведе.ние. Для это.го осенью 176.3 г. она пост.ановила пос.лать 

русск.им дипломат.ическим пре.дставителя.м в Вене, Ко.пенгагене, Г.ааге, 

Берл.ине, Стокго.льме, Гамбур.ге и Регенсбур.ге рескрипт.ы от своего и.мени, в 

                                                           
56 Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелона. О воспитании девиц. Сочинение. Тамбов, 

1794.    
57 Там же. С. 24. 
58 Там же. С. 26.  
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котор.ых сообщалос.ь о ее жел.ании «в пользу д.ворянства с.делать новое 

учре.ждение, ка.к для восп.итания бла.городных де.виц, так и д.ля пристан.ища 

бедным д.ворянским в.довам, собст.венного про.питания не и.меющим»59. 

Послы долж.ны были в корот.кие сроки собр.ать информ.ацию о 

подоб.ных учрежде.ниях в стр.анах, при пр.авительстве котор.ых они 

преб.ывали и дост.авить их к.ак можно с.корее И.И. Бе.цкому. Резу.льтатом 

ст.ало издание пер.вого акта, по.ложенного в ос.нову всего з.аконодател.ьства 

Импер.атрицы Екатер.ины II в де.ле русского прос.вещения – «.Генерально.го 

учрежде.ния о восп.итании обое.го пола юно.шества»60, утвержде.нного 22 

м.арта 1764 г. 

В том же го.ду было ос.новано «Им.ператорское вос.питательное 

об.щество бла.городных де.виц», более из.вестное, к.ак Смольны.й институт 

б.лагородных де.виц (см. Приложение 3). Основ.ное, но ед.инственное от.личие 

его от Се.н-Сирского з.аведения, з.аключалось в то.м, что Людо.вик XIV не 

прес.ледовал це.ли исправле.ния нравов фр.анцузского д.ворянства. Кст.ати, 

уже в с.ледующем году при и.нституте, учре.ждённом пер.воначально к.ак 

закрытое пр.ивилегиров.анное учеб.ное заведе.ние для дочере.й дворянско.й 

знати, от.крылось от.деление «д.ля мещанск.их девиц» (.недворянск.их 

сослови.й, кроме кре.постных крест.ьян). 

Самая полн.ая информа.ция о деяте.льности Смо.льного инст.итута за 150 

лет, от з.амысла до ре.ализации н.аходится в фу.ндаменталь.ном труде 

из.вестного истор.ика, литер.атуроведа и пе.дагога Н.П. Чере.пнина – 

тре.хтомной истор.ии Императорс.кого воспит.ательного об.щества 

бла.городных де.виц61. 

Когда умер.ла Екатери.на II, Смо.льным нача.ла управлят.ь жена Пав.ла I 

Мария Фе.доровна. О.на внесла су.щественные из.менения в ж.изнь институт.а. 

                                                           
59 О воспитании девиц: из истории женского образования в России. URL: 

https://molod.rgub.ru/stories/20_01.php.   
60 Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества от 22 марта 1764. URL:    

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003339742/.   
61 Черепнин Н.П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц. 

Исторический очерк. СПб.: 1914-1915. Т. 1-3. 

https://molod.rgub.ru/stories/20_01.php
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003339742/
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Воспита.нниц стали пр.инимать с вос.ьмилетнего возр.аста, а сро.ки обучени.я 

сократил.ись с 12 до 9 лет. По.явились поч.асовые уро.ки. В 6 утр.а, после 

мо.литвы шли з.автракать, об.ычно пили ч.ай с хлебо.м. Потом д.ва часа уро.ков 

и руко.делие, а в 1.2 часов – обе.д, после которо.го до 2-х ч.асов длилс.я отдых. 

З.атем возоб.новлялись з.анятия и про.должались до 5 ч.асов. В 8 вечер.а – 

ужин, в 10 ч.асов институт.ки отправл.ялись спат.ь. Экзамен.ы два раза в го.ду. 

По их резу.льтатам смо.лянок распре.деляли в р.азные класс.ы. Первый к.ласс 

был с с.амыми успе.вающими де.вочками, второ.й – с теми, кто уч.ился на 

сре.дний балл, а трет.ий с отста.ющими. 

Изменились це.ли обучени.я смолянок. Ос.новной зад.ачей стало 

вос.питать не фре.йлину, а хоро.шую поклад.истую жену, м.ать полезну.ю для 

семь.и и общест.ва. 

          С.мольный инст.итут просу.ществовал бо.льше чем по.лтора века. З.а это 

врем.я было 85 в.ыпусков. М.ногие из с.молянок ст.али извест.ными. Неза.долго 

до з.акрытия инст.итута туда посту.пила возлюб.ленная Макс.има Горько.го – 

Мария Бу.дберг, доч.ь А.В. Суворо.ва, жена А..Н. Радищев.а, дочери 

Ф..И. Тютчева,  м.ать генера.ла М.Ю. Скобе.лева. В нач.але ХХ в. окончила 

и.нститут Ни.на Хабиас, ст.авшая после поэтессо.й-футурист.кой. В 1900 г. 

выпусти.лась Мария Добро.любова – поэтесс.а и револю.ционерка, сестр.а 

поэта Але.ксандра Добро.любова. Из сте.н «Обществ.а» вышло м.ного 

педаго.гов: С.И. С.або – нача.льница Сан.кт-Петербур.гского инст.итута 

прин.цессы Ольде.нбургской,  Н..К. Неманн – н.ачальница пер.вого женско.го 

пансион.а в Яросла.вле. Выпус.кницами Смо.льного был.и многие 

обр.азованные же.нщины: физ.ик В.Е. Бо.гдановская, пер.вая в Росс.ии 

женщина-.архитектор Н..А. Новаковс.кая.  В сере.дине XIX в. ор.ганизация 

же.нского обр.азования во.шла в прот.иворечие с требо.ваниями вре.мени. 

Закр.ытые и сос.ловные инст.итуты были не в состо.янии обучат.ь всех 

жел.ающих. В с.илу этих обсто.ятельств и.нституты по.двергались кр.итике 

сред.и педагого.в, обществе.нных деяте.лей, в жур.налах и газет.ах. Основн.ыми 

объект.ами критик.и были: кос.ность образо.вания, узкосос.ловный хар.актер, 
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отр.ыв от реал.ьной жизни, и.ноязычност.ь обучения, пре.небрежение к русс.кой 

культуре. Русс.кие педаго.ги демократ.ы – К.Д. У.шинский, Н..И. Пирогов, 

Н..А. Вышнегр.адский, об.щественные де.ятели – Н..Г. Черныше.вский, 

Н.А. Добро.любов, Д.И. П.исарев, требо.вали воспит.ания женщи.ны с точки 

зре.ния общече.ловеческих к.ачеств, за.щищали общеобр.азовательн.ый, 

открыт.ый характер вос.питания женщины, е.го бессосло.вность, 

об.щедоступност.ь. Особенно чет.ко тенденц.ия изменен.ия взгляда н.а 

положение же.нщины прос.леживается у К..Д. Ушинско.го, которы.й считал, 

что же.нщина являетс.я необходи.мым связую.щим звеном ме.жду наукой, 

ис.кусством и поэз.ией, с одно.й стороны, и с дру.гой – между пр.авами, 

при.вычками и х.арактером н.арода. Оче.видно, что всесторо.ннее образо.вание 

женщ.ины необхо.димо не то.лько для то.го, чтобы обес.печить нуж.ды семьи, 

но и д.ля высокой це.ли – нести обр.азцы высоко.й культуры в н.арод. В це.лом 

время преобр.азований, из.менение, не то.лько русско.го, но и м.ирового 

об.щества,  требо.вали допуст.ить женщину к уч.астию в об.щественной ж.изни, 

так к.ак эта нере.шенная проб.лема в конеч.ном счете пре.допределял.а 

стагнаци.ю всей систе.мы реформ. Ме.жду тем, на наш взгляд, в прот.ивовес 

акт.ивной пози.ции передо.вой части русс.кого общест.ва государст.венная 

пол.итика носи.ла ярко выр.аженный дис.криминацио.нный характер – 

сч.италось, что д.ля того, чтоб.ы быть хоро.шей матерь.ю и женой, дост.аточно 

тех э.лементарны.х знаний, котор.ые обеспеч.ивались су.ществующей с.истемой 

обр.азования. 

           Пионером в пост.ановке вопрос.а «нового» же.нского обр.азования ст.ал 

Н.И. Пиро.гов. В 1856 г. в жур.нале «Морс.кой сборни.к»62 им была 

о.публикован.а статья, г.де прямо го.ворилось о необ.ходимости коре.нных 

измене.ний в систе.ме женского обр.азования, пос.кольку име.нно женщин.а 

является пер.вым воспит.ателем чело.века, и он.а должна б.ыть образо.ванна, 

чтоб.ы с успехо.м выполнят.ь эту общест.венную фун.кцию. Сред.и факторов, 

                                                           
62 Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Морской сборник. 1856. № 9. С. 559–597. URL: 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st004.shtml.   

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st004.shtml
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отр.ажавших сут.ь женского обр.азования, н.а первом месте все.гда стояли тр.и 

основных мо.мента: пре.дставление о со.временной же.нщине, отно.шение 

общест.ва к образо.ванной жен.щине и пра.гматичная потреб.ность в 

обр.азовании д.ля женщины к.ак в способе з.аработать н.а жизнь.  

Правительство Росс.ии в 1870-х гг. осознало вс.ю проблему то.го, что 

русс.кие женщин.ы уезжают уч.иться за гр.аницу. Име.нно поэтому 

необ.ходимо было пр.инимать эффе.ктивные мер.ы, чтобы прот.ивостоять 

д.анной тенде.нции. Так к.ак большинст.во россияно.к, получив обр.азование в 

Е.вропе, не воз.вращались н.а родину. Отуч.ившись в Е.вропейском ВУЗе, о.ни 

оставал.ись работат.ь за грани.цей или же пр.имыкали к ре.волюционно-

.демократичес.кому движе.нию, что не с.пособствов.ало развит.ию 

отечест.венного обр.азования и н.ауки. Когд.а Александр I.I осуществ.ил 

земскую и горо.дскую рефор.мы, то потребо.вались так.же изменен.ия и в 

сфере н.ародного обр.азования. К.ак сказал П..А. Кропотк.ин, Алекса.ндр II 

явл.ялся проти.вником женс.кого образо.вания, он не л.юбил учёны.х женщин, 

о.днако повы.шенная необ.ходимость и.менно в же.нских педа.гогических 

к.адрах в Росс.ии в то вре.мя требова.ла незамед.лительного ре.шения этого 

во.проса63. 

Так, в 1875 г. было принято решение, благо.даря которо.му для жен.щин 

открыл.ась возмож.ность высше.го образов.ания. Воспо.льзовавшис.ь данной 

воз.можностью, учре.дители Вла.димирских же.нских курсо.в во главе с 

А..Н. Бекетов.ым смогли от.крыть в Са.нкт Петербур.ге в 1878 г. в.ысшие 

женс.кие курсы с с.истематичес.ким универс.итетским х.арактером 

пре.подавания. Д.анные курс.ы получили неоф.ициальное н.азвание 

«бесту.жевских», а и.х слушател.ьниц назыв.али «бесту.жевками», по ф.амилии 

учре.дителя и пер.вого директор.а. 

Большое содействие в учреждении курсов оказала профессура Военно-

Медицинской Академии, Академии наук и особенно Санкт-Петербургского 

                                                           
63 Пушкарева Н.Л. Федосеева Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в 

России. М., 1980. С. 49.  
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университета. Руководство педагогической частью на курсах осуществлял 

Совет, председателем которого в 1882 г. был назначен профессор ботаники, 

ректор Санкт-Петербургского университета А.Н. Бекетов, который сумел 

привлечь к преподаванию на курсах лучшие силы университета. К 

преподаванию в новом учебном заведении были привлечены крупнейшие 

ученые, в их числе Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, С.Ф. 

Платонов.  

Таким образом, женское высшее обр.азование в Росс.ии берет с.вое 

начало при Ек.атерине II, которая хотела создат.ь новое об.щество с 

по.явлением но.вых русски.х людей – б.лагоразумн.ых, справе.дливых и 

сч.астливых. Проб.лема развития женско.го образов.ания в России заним.ала 

особое в.нимание Ек.атерины Ве.ликой, она в.нимательно изучала оп.ыт 

организ.ации образо.вания в ве.дущих стра.нах Западно.й Европы  и 

в.ажнейшие пе.дагогическ.ие идеи свое.го времени, прео.долевая ве.ковую 

трад.ицию консер.вативности. Необходимо отметить важную роль, которую 

сыграли передовые женщины того времени – А.П. Философова, 

Н.В. Стасова, В.П. Тарновска, М.В. Трубникова и вся прогрессивная русская 

общественность.  

 

 

2.2 Образо.вательные ор.ганизации в.ысшего обр.азования д.ля женщин 

 

 

Первой образовательной организацией высшего образования для 

женщин в России стал Смоль.ный институт, который по.явился пос.ле издания 

5 м.ая 1764 г. Е.катериной I.I указа «Об обр.азовании но.вых образо.вательных 

учре.ждений»64. Когда Екатер.ина II всту.пила на престо.л, она перес.мотрела 

систе.му образов.ания. Осно.вным напра.влением её р.азвития ст.ало «развит.ие 

                                                           
64 Императорский указ от 5 мая 1764 г. «Об образовании новых образовательных 

учреждений». URL:  https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml.     

https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml
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новой поро.ды людей»65. В эт.их начинан.иях у неё б.ыл помощни.к, который 

ст.ал попечите.лем Смольно.го институт.а Иван Бец.кой.    

В Институт по.пасть могл.и далеко не все и это было сделать нелегко. 

Бу.дущим студе.нткам необ.ходимо было с.давать экз.амены по русс.кому и 

фра.нцузскому яз.ыкам, а та.кже иметь хоро.шее религиоз.ное воспит.ание. Но 

с.амый главн.ый критери.й, по которо.му отсеива.лись многие прете.ндентки, – 

это про.исхождение.  

Институт б.ыл рассчит.ан на 200 вос.питанниц. Де.вочек прин.имали в 6 

лет и в.ыпускали из и.нститута то.лько в 18 лет. Во вре.мя обучени.я 

воспитан.ница не мо.гла покидат.ь учебное з.аведение. Пр.и поступле.нии 

родите.ли подписы.вали докуме.нт, запрещ.ающий забир.ать детей обр.атно. А 

встреч.аться можно б.ыло только в от.ведённое д.ля этого вре.мя.  

Программа обуче.ния и восп.итания был.а разделен.а по возрасту. 

Пер.вый возраст (6–.9 лет) пре.дполагал пре.подавание З.акона Божи.я, русского 

и и.ностранного яз.ыков (фран.цузского, не.мецкого и ит.альянского), 

ар.ифметики, р.исования, ру.коделия и т.анцев. Во второ.м возрасте (.9–12 лет) 

к переч.исленным пре.дметам приб.авлялись истор.ия, географ.ия, 

практичес.кое знакомст.во с домаш.ним хозяйст.вом. В трет.ьем возрасте (1.2–

15 лет) про.должалось пре.подавание те.х же предмето.в с прибав.лением 

сло.весных нау.к, опытной ф.изики, арх.итектуры и гер.альдики (пос.ледняя 

был.а исключен.а из прогр.аммы в 178.3 г.). Чет.вертый возр.аст (15–18 лет) б.ыл 

посвяще.н повторен.ию пройден.ного и уси.ленным пра.ктическим з.анятиям по 

до.моводству, ру.коделию, счето.водству. В.последстви.и сюда доб.авили 

геометр.ию. Уроки ш.ли с 7 до 11 и с 1.2 до 14 часо.в, занятия чере.довались с 

ф.изическими у.пражнениям.и, ежеднев.ными прогу.лками, игр.ами на све.жем 

воздухе и.ли в залах. Вос.питанницы уч.ились круг.лый год, к.аникулы не 

пре.дусматрива.лись. Следу.я правилу – де.йствовать н.а девочек 

б.лагородным.и примерам.и, учителя об.язывались обр.ащаться с де.вицами 

                                                           
65 Императорский указ от 5 мая 1764 г. «Об образовании новых образовательных 

учреждений». URL:  https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml.     

https://www.gazeta.ru/social/2019/05/02/12334765.shtml
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крот.ко, гуманно, л.асково и с.праведливо. Пре.подавание б.ыло поруче.но 

двадцат.и четырем учительницам-иностранкам, пре.имуществен.но 

француже.нкам, т.к. русс.ких учителе.й недостав.ало даже д.ля мужских 

уч.илищ. Естест.венно, что и уче.ние шло на и.ностранных яз.ыках. Толь.ко 

Закон Бо.жий препод.авал свяще.нник, а русс.кой грамоте уч.или монахи.ни. 

Телесн.ые наказан.ия не допус.кались.  

В Институте б.ыла форма, ц.вет которо.й зависел от возр.аста девуш.ки. 

Так, с.амые юные вос.питанницы нос.или форму кофе.йного цвет.а, средние 

го.лубого, ст.аршие носи.ли серую фор.му, а буду.щие выпуск.ницы белую. 

Коричневый ц.вет символ.изирует бл.изость к зе.мле и, вдоб.авок, более 

пр.актичен, особе.нно для мл.адших дете.й. Более с.ветлые цвет.а 

символиз.ируют возр.астающую обр.азованност.ь, аккурат.ность. 

Жизнь в Смо.льном инст.итуте сопро.вождалась с.партанским 

ус.ловиями. Нес.мотря на то, что к вос.питанницам м.не применя.лось 

физичес.кое насилие, ле.гче от это.го им не ст.ановилось. Де.вушки жили в 

ко.мнатах, где все.гда сохран.ялась прох.лада в 16 гр.адусов, у н.их был оче.нь 

строгий ре.жим, они р.ано встава.ли и рано ло.жились спат.ь, по утра.м 

умывалис.ь ледяной во.дой из Нев.ы. 

На завтрак об.ычно была небо.льшая порц.ия каши с мо.локом, кусо.к 

хлеба с ло.мтиком сыр.а и сливоч.ного масла, а т.акже чай. Н.а обед 

вос.питанницам пре.длагался о.вощной суп с м.ясом и мале.нький пиро.жок, 

вечеро.м воспитан.ницы пили ч.ай с булоч.кой. Когда насту.пало время пост.а 

питание ст.ановилось е.ще хуже. Утро.м полагалас.ь картошка с пост.ным 

маслом и в.язкая каша, д.нём суп с кру.пой и небо.льшой кусоче.к рыбы с 

пост.ным пирожко.м66. 

Несмотря н.а то, что в и.нституте б.ыл единый уст.ав «воспит.ать 

благоро.дных девиц», в не.м имелась с.воя иерарх.ия. Воспит.анницы 

относ.ились к дву.м домам – А.лександровс.кому и Нико.лаевскому. В 1848 г. в 

                                                           
66 Днепров Э.Д., Усачева Р.Ф. Женское образование в России: учеб. пособие для студ. 

вузов. М., 2009. С. 36.  
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Алекс.андровском от.крывается к.ласс с пед.агогически.м уклоном. 

Вос.питанницы пер.вого дома б.ыли дочеря.ми известн.ых купцов, 

священников, б.анкиров и ч.иновников, что к.асается второ.го, то они б.ыли 

дворян.ками. Следо.вательно, второ.му дому да.валось бол.ьше привиле.гий. 

Так, при с.даче дворя.нками Импер.аторского э.кзамена, н.а нём обяз.ательно 

пр.исутствова.ли особы ц.арского ро.да. Их так.же часто пр.иглашали н.а 

Императорс.кий бал. 

Что касаетс.я мещанско.й половины, то по.мимо лишен.ия их светс.ких 

меропр.иятий, девоч.ки должны б.ыли первым.и отвешиват.ь реверанс и то.лько 

потом ж.дать взаим.ность. Ког.да проходи.ла церковн.ая служба, ме.щанки 

стоя.ли на той же сторо.не, где мо.лилась прис.луга Смоль.ного. Даже с.ад для 

про.гулок инст.итуток был р.азделён на д.ве половин.ы. Обычной пл.атой за 

со.держание вос.питанниц б.ыло 300 руб.. в год, но з.а отдельны.х воспитан.ниц 

платил.и значител.ьно больше, и эт.и средства ш.ли на восп.итание бед.ных. 

Более по.ловины девоче.к обучалис.ь на счет б.лаготворите.лей. 

По окончан.ию, 12 луч.ших учениц по в.ысочайшему у.казу были 

н.аграждены зо.лотыми мед.алями, получ.или императорс.кие «шифры» 

(зо.лотой вензе.ль в виде и.нициала им.ператрицы, котор.ый носили н.а белом 

ба.нте с золот.ыми полоск.ами), пожиз.ненную пенс.ию и были о.пределены ко 

д.вору став фре.йленами. 

 На наш взгляд, институт б.лагородных де.виц стал бо.льшим шаго.м в 

развит.ии женского высшего обр.азования в Росс.ии. На базе это.го институт.а 

по всей стр.ане стали по.являться дру.гие учебные з.аведения д.ля женщин.  

20 сентябр.я (2 октябр.я) 1878 г. в 18 ч.асов в зда.нии Алекса.ндровской 

г.имназии на Горо.ховой улице в С.анкт-Петербур.ге состоялс.я молебен и 

б.ыло торжест.венно откр.ыто первое же.нское высшее учеб.ное заведе.ние – 

Высш.ие женские курс.ы (далее ВЖК) с тре.мя отделен.иями – словесно-

историческим, ф.изико-мате.матическим (естест.венным) и с.пециально 

м.атематичес.ким (см. Приложение 4). 
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Их директоро.м стал профессор русс.кой истори.и Санкт-

Петербур.гского уни.верситета К..Н. Бестуже.в-Рюмин, п.лемянник де.кабриста 

М..П. Бестуже.ва-Рюмина. К..Н. Бестуже.в принял з.вание Учре.дителя ВЖК и в 

тече.ние четырё.х лет безвоз.мездно тру.дился над и.х организа.цией. По е.го 

имени Курс.ы стали наз.ываться Бесту.жевскими. 

Изначально срок обучения на курсах был 3 года. С 1881 г. он 

увеличился до 4 лет. На курсы принимались женщины не моложе 21 года, 

получившие среднее образование. Курсы имели три отделения: словесно-

историческое, физико-математическое и специально-математическое 

(последние два изначально различались только со второго курса и в 

последствии были объединены). 

Обучение н.а курсах б.ыло платны.м. Деятель.ность ВЖК 

по.ддерживалас.ь Общество.м для дост.авления сре.дств высши.м женским 

курс.ам, средст.ва поступа.ли от Министерст.ва народно.го Просвеще.ния, 

Санкт-.Петербургс.кой городс.кой думы, а т.акже платы з.а слушание ле.кций, 

добро.вольных по.жертвовани.й и членск.их взносов. Многие пре.подаватели 

р.аботали на курс.ах безвозмез.дно.  

 В первое вре.мя на курс.ы принимал.ись женщин.ы от 21 го.да со 

сред.ним образо.ванием, поз.днее – око.нчившие курс г.имназии без 

о.граничения в возр.асте. Жела.ющие попаст.ь на курсы до.лжны были по.дать 

заявле.ние, прило.жив к нему метр.ическое св.идетельство, аттест.ат о полно.м 

среднем обр.азовании и с.видетельст.во о полит.ической бл.агонадежност.и 

(если прос.ительница посту.пала в вуз не в го.д окончани.я среднего учеб.ного 

заведения). Ко.гда количест.во заявлен.ий превыша.ло число в.акансий, пр.ием 

произво.дили по ко.нкурсу аттест.атов. Всту.пительные э.кзамены не с.давали. 

В 70–80-х гг. XIX в. б.ыла раскале.на обществе.нная атмосфер.а, поэтому 

бо.льшинство бесту.жевских курс.исток придер.живались пере.довых взгл.ядов, 

кроме то.го среди н.их также б.ыли револю.ционерки с.амых радик.альных 

зна.ний. Именно поэто.му власти о.пасались по.вышения чис.ла 
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революц.ионерок и о.дним из гл.авных критер.иев поддер.жки учебно.го 

заведен.ия являлас.ь политичес.кая благон.адежность курс.исток. 

Решением м.инистра прос.вещения И..Д. Делянов.а приём на курс.ы был 

прекр.ащен в 1886 г. «до особо.го рассмотре.ния вопрос.а о высшем 

обр.азовании д.ля женщин»67. Специаль.ная комисс.ия под руко.водством 

С.М. Во.лконского р.аботала тр.и года, изуч.ая состав с.лушательни.ц и их 

пол.итические н.астроения. Ме.жду тем, к н.ачалу 1889 г. на курс.ах оставалс.я 

только чет.вёртый курс, н.асчитывавш.ий 140 чело.век68.  

3 июня 188.9 г. было о.публиковано «.Временное по.ложение о С.анкт-

Петербур.гских Высш.их женских курс.ах»69, резко ус.иливавшее ко.нтроль за 

де.ятельность.ю учебного з.аведения, которое де.йствовало до 1.918 г. Курс.ы 

получали н.азначаемого д.иректора и Со.вет профессоро.в. Запреща.лись 

собра.ния курсисто.к вне курсо.в, вводилас.ь должност.ь инспектр.исы. Кроме 

то.го, было со.кращено ко.личество с.лушательни.ц, закрыто естест.венное 

отде.ление и по.вышена плат.а за обуче.ние.   

К концу XI.X столетия, ко.гда российс.кий капита.лизм уже н.ачал 

набир.ать силу, потреб.ность в же.нщинах ква.лифицирова.нных работ.ницах 

ещё не к.азалась пр.авительству н.а наш вз.гляд насущ.ной. По от.ношению к 

же.нскому обр.азованию госу.дарство осу.ществляло ре.гулятивную, н.адзорно-

ко.нтролирующу.ю, коррект.ировочную фу.нкцию част.ичного 

фин.ансировани.я женских учеб.ных заведе.ний. Будуч.и одновреме.нно 

источн.иком рабоче.й силы и сре.дством попо.лнения рядо.в рабочего к.ласса, 

жен.щины-работ.ницы объект.ивно предст.авляли, с о.дной сторо.ны, интерес 

д.ля государст.ва с эконо.мической точ.ки зрения, с дру.гой сторон.ы – 

государст.венные пол.итические и.нтересы не до.пускали их всесторо.ннего 

разв.ития, рост.а осознани.я своего по.ложения, пр.ав и тем с.амым вели к 

                                                           
67 Лихачева Е.О. Воспитание в Обществе благородных девиц. Историческая хрестоматия:  

пособие при изучении русской словесности. СПб., 1895. С. 376. 
68 Там же. С. 378.   
69 Временное положение о Санкт-Петербургских Высших женских курсах от 3 июня 1889 

г. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004005327/.    

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004005327/
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с.держиванию де.мократичес.ких тенден.ций в реше.нии женско.го вопроса в 

об.ществе. 

В сентябре 1.901 г., по пре.дставлению м.инистра наро.дного 

Прос.вещения П.С. В.анновского, Н.иколай II ут.вердил указ.ы о допуще.нии к 

препо.даванию все.х предмето.в в старши.х классах же.нских гимн.азий и 

про.гимназий л.иц женского по.ла, окончи.вших Бесту.жевские курс.ы. Позднее, 

в 1.906 г., «бесту.жевкам» бы.ло разреше.но препода.вать и в не.которых 

кл.ассах мужс.ких гимназ.ий.  

В 1906 г., по.д влиянием пер.вой русско.й революци.и, произош.ло 

изменен.ие системы курсо.в в сторону бо.льшей авто.номии. Совету 

профессоро.в было разре.шено выбир.ать директор.а из своей сре.ды. Была 

в.ведена нов.ая система пре.подавания, н.азванная пре.дметной, поз.волившая 

с.лушательни.цам выбират.ь по желан.ию лекцион.ные курсы, а 

пре.подавателя.м – разнообр.азить и рас.ширить систе.му практичес.ких 

заняти.й и курсов.  

Н.а всех отде.лениях про.исходили пр.актические з.анятия, особе.нно по 

естест.венным нау.кам, для че.го курсы р.асполагали бо.гато обста.вленными 

к.абинетами, л.абораторие.й, библиоте.кой, а впос.ледствии, и ау.диториями, 

с.пециально пр.испособлен.ными к чте.нию экспер.иментальны.х лекций. 

Пр.ивлекая в к.ачестве пре.подавателе.й лучших профессоро.в университет.а из 

других в.ысших учеб.ных заведе.ний Петербур.га, курсы ст.али гото.вить и 

самостоятельный пре.подавательс.кий персон.ал из числ.а бывших 

с.лушательни.ц. Девять из н.их были ост.авлены при курс.ах в качест.ве 

ассисте.нток или ру.ководитель.ниц практичес.ких заняти.й. Некотор.ые из 

слуш.ательниц в.ыступили с с.амостоятел.ьными труд.ами по раз.ным отрасл.ям 

науки, с до.кладами на съез.дах естест.воиспытате.лей.   

13 мая 1906 г. на ВЖК от.крылся нов.ый, юридичес.кий факультет. 

О.днако возн.икла пробле.ма трудоустро.йства, так к.ак большинст.ву 

выпускн.иц юридичес.кого факул.ьтета пред.лагали лиш.ь секретарс.кую 

должност.ь с неболь.шим жалова.нием. Даже пос.ле сдачи госэ.кзаменов н.а 



41 
 

юридичес.ком факультете у.ниверситет.а женщины не и.мели права р.аботать 

ад.вокатами, нот.ариусами и су.дьями. Чтобы решит.ь проблему 

тру.доустройст.ва, на юри.дическом ф.акультете б.ыла открыт.а новая 

спе.циальность – ст.атистика, вес.ьма привле.кательная д.ля женщин.  

Особую рол.ь в судьбе курс.исток сыгр.ал Закон «Об ис.пытаниях л.иц 

женского по.ла в знани.и курса выс.ших учебны.х заведени.й и о поря.дке 

приобрете.ния ими учё.ных степене.й и звания учительницы сре.дних учебн.ых 

заведен.ий»70, который б.ыл утвержде.н Николаем I.I в декабре 1.911 г. О.н 

давал воз.можность в.ыпускницам в.ысших негосу.дарственны.х учебных 

з.аведений н.а общих ос.нованиях с.давать экз.амены в ун.иверситета.х и 

получат.ь их дипло.мы. Этот нор.мативный а.кт практичес.ки уравнял пр.ава 

женщин и му.жчин в науч.но-педагог.ической об.ласти. 

С началом Пер.вой мирово.й войны фи.нансовое по.ложение 

Бесту.жевских курсо.в резко уху.дшилось. О.ни распола.гали значите.льной 

собст.венностью, котору.ю были не в состо.янии содер.жать, поэто.му здания 

об.щежитий и не.которые учеб.ные корпус.а были отд.аны под до.ходные дом.а 

и госпит.али. Но это не по.могло. Женс.кий универс.итет, как, в.прочем, и 

дру.гие учебные з.аведения Петро.града, пере.живал жесто.кий кризис, 

характеризовавшийся бесс.истемность.ю учебного про.цесса, уху.дшением 

дис.циплины и по.лным безде.нежьем. Из-за это.го кризиса Бесту.жевские 

курс.ы уже не с.могли выйт.и. 

Советское пр.авительство в 1.918 г. изд.ало распор.яжение, со.гласно 

которо.му Высшие же.нские курс.ы были преобр.азованы в 3-.й Петрогра.дский 

универс.итет, в да.льнейшем о.ни слились с Петро.градским у.ниверситето.м 

(1919 г.), которо.му перешло всё и.мущество В.ЖК. В насто.ящее время в 

о.дном из бы.вших здани.й курсов (10-.я Линия Вас.ильевского Остро.ва, д. 33) 

по.мещается м.атематико-.механическ.ий факультет, а в дру.гом (Средн.ий 

                                                           
70 Закон (одобренный Государственным советом и Государственной думой) от 19 декабря 

1911 г. «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о 

порядке приобретения ими учёных степеней и звания учительницы средних учебных 

заведений». URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003805168/.   

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003805168/
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проспект В.асильевско.го Острова, д. 41) х.имический ф.акультет С.анкт-

Петербур.гского госу.дарственно.го универс.итета.  

Всего за 3.2 выпуска (.первый выпус.к был в 188.2 г., а 3.2-й – в 1916 г.) 

Бесту.жевские курс.ы окончило о.коло 7000 че.ловек, а об.щее число 

обуч.авшихся – в.ключая тех, кто по р.азным прич.инам не смо.г закончит.ь 

обучения – пре.высило 10 т.ысяч71. Н.аибольшее ко.личество о.кончивших 

б.ыло на истор.ико-филоло.гическом ф.акультете – 4.311 из 693.3, физико-

.математичес.кий факультет о.кончило 2385 че.ловек и юр.идический 2.37 

человек72. Основн.ая часть в.ыпускниц ст.али препод.авателями в сре.дней 

школе. 

Таким образо.м, истор.ический оп.ыт развития женского высшего 

обр.азования в Росс.ии в XIX–X.X вв. позволяет нам с.делать выво.д о том, что 

сущест.вование же.нской высше.й школы не.возможно без вз.аимодейств.ия 

государст.венных и об.щественных стру.ктур, личн.ых инициат.ив в выработ.ке 

эффекти.вной полит.ики професс.ионального обр.азования. Изуче.ние этой 

вз.аимосвязи д.ало возмож.ность нам объяс.нить отноше.ние общест.ва и 

госуд.арства к проб.лемам женского высшего образования, опре.делить 

сте.пень значи.мости сущест.вования и необ.ходимости д.альнейшего р.азвития 

систе.мы в.ысшего женс.кого професс.ионального обр.азования в Росс.ии. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878–1918 

гг.). М., 1980. С. 25.  
72 Там же. С. 26.   
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Глава III. Преподав.ание темы «.История ст.ановления и  р.азвития 

же.нского обр.азования в Росс.ии (матери.алы к элект.ивному курсу в 

об.щеобразовате.льной школе)» в ш.коле 

 

 

3.1 Теорет.ические ас.пекты изуче.ния темы «.История ст.ановления и  

р.азвития же.нского обр.азования в Росс.ии (матери.алы к элект.ивному курсу в 

об.щеобразовате.льной школе)» в ш.коле 

 

 

     Федер.альный зако.н от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образо.вании в Российской Федерации»73, яв.ляется се.годня 

систе.мообразующ.им нормати.вно-правов.ым актом в сфере обр.азования 

Росс.ии. Он устана.вливает пр.инципы госу.дарственно.й политики в 

област.и образования, среди котор.ых на перв.ый план вы.ведены 

следу.ющие: «Гум.анистическ.ий характер обр.азования, пр.иоритет 

об.щечеловечес.ких ценносте.й, жизни и з.доровья че.ловека, свобо.дного 

разв.ития личност.и. Воспита.ние гражда.нственност.и, трудолюб.ия, 

уважен.ия к права.м и свобод.ам человек.а, любви к о.кружающей пр.ироде, 

Род.ине, семье»74.  

      Эти пр.инципы изнач.ально расст.авляют цен.ностные пр.иоритеты в 

отечест.венном обр.азовании, в то.м числе, они го.ворит о необ.ходимости 

д.авать чело.веку такое обр.азование, которое м.аксимально от.вечало бы его 

и.нтересам. Ре.шение этой з.адачи возмо.жно лишь пр.и создании т.акой 

систе.мы общеобр.азовательно.й подготов.ки, котора.я изначаль.но была бы 

ор.иентирован.а на запрос.ы конкретно.го ученика, что воз.можно толь.ко 

                                                           
73 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 1 июня 2021 г.). URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.    
74 Там же.  
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через р.азвитие проф.ильного обр.азования.  

            В Ко.нцепции проф.ильного обуче.ния утверж.денной Мин.истерством 

обр.азования в 200.2 г. обоз.начена цел.ь создания ус.ловий для существенной 

д.ифференциа.ции содерж.ания обуче.ния старше.классников с ш.ирокими и 

г.ибкими воз.можностями построе.ния школьн.иками инди.видуальных 

обр.азовательн.ых програм.м75. С этой це.лью помимо проф.ильных 

общеобр.азовательн.ых предмето.в в старше.й школе вво.дятся элект.ивные 

курс.ы – обязате.льные для посе.щения по в.ыбору обучающ.ихся. Имен.но 

электив.ные курсы я.вляются эффе.ктивным ме.ханизмом а.ктуализаци.и и 

индиви.дуализации про.цесса обуче.ния76. С хорошо р.азработанно.й системой 

т.аких курсо.в каждый уче.ник может по.лучить обр.азование с о.пределенны.м 

желаемым у.клоном в ту и.ли иную об.ласть знан.ий, увидет.ь многообр.азие 

видов де.ятельности, о.ценить собст.венные способ.ности, скло.нности и 

и.нтересы и соот.нести их с ре.альными потреб.ностями ры.нка труда. Т.ак же 

элект.ивы призва.ны помочь в.ыстроить прое.кт своей професс.иональной 

к.арьеры, ос.воить техно.логию выбор.а и построе.ния индиви.дуальной 

обр.азовательно.й траектор.ии77.  

           Эле.ктивные курсы по истор.ии у.веренно обос.новались в ж.изни 

школ, ре.ализующих в соот.ветствии с требо.ваниями ФГОС проф.ильное 

обуче.ние на стар.шей ступен.и общего обр.азования78. Изучение истор.ии 

имеет о.громное об.щеобразовате.льное значе.ние, далеко в.ыходящее з.а 

рамки за.дачи подгото.вки выпуск.ников школ.ы к жизни в со.временном 

                                                           
75 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». URL: http://docs.cntd.ru/document/901837067.    
76 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13 ноября 2002 г. № 14-

277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования».  URL: http://docs.cntd.ru/document/901889014. 
77 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902306291.  
78 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29 июня 2017 г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/. 

http://docs.cntd.ru/document/901837067
http://docs.cntd.ru/document/901889014
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
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об.ществе. Изучая истор.ию, обучающийс.я приобрет.ает знания, 

пр.иведенные в простр.анственно-.хронологичес.кую систему, прос.леживает 

изменения в с.истеме общест.венных отно.шений, выя.вляет осно.вные 

напра.вления раз.вития чело.вечества с учето.м предшест.вующего оп.ыта, что 

во м.ногом опре.деляет его ст.ановление к.ак личност.и. Так содерж.ание 

элект.ивных курсо.в по истор.ии имеет р.яд специфичес.ких факторо.в: 

интенси.вный характер ме.жпредметны.х связей истор.ии с други.ми 

учебным.и предмета.ми; ключевое з.начение дл.я формиров.ания ключе.вых 

компете.нции выпус.кника совре.менной шко.лы; опреде.ляющий фактор в 

фор.мировании со.временной н.аучной карт.ины мира; и.нтегрирующ.ая роль 

истор.ии в содер.жании обще.го образов.ания челове.ка, позвол.яющая связ.ать 

поняти.йный аппар.ат гуманит.арных, фило.логических и д.аже естест.венных 

учеб.ных дисцип.лин.  

          Пре.подавание те.мы становле.ния и разв.ития женско.го образов.ания в 

Росс.ии в общеобр.азовательно.й школе в р.амках элект.ивного курс.а, 

позволяет с.концентриро.вать внима.ние школьн.иков на ку.льтурологичес.ких 

аспект.ах феномен.а женского обр.азования и пр.иобретает у.же не 

хроно.логический, а проб.лемно-темат.ический хар.актер, с ос.мыслением 

соб.ытий в истор.ической ретрос.пективе.  Проб.лемно-темат.ическое 

изуче.ние в осно.ве своей стро.ится в соот.ветствии с истор.ико-культур.ным 

стандарто.м79. 

            Истор.ико-культур.ный стандарт пре.дставляет собо.й 

централизо.ванное содер.жание истор.ического обр.азования, пр.изванное 

через пр.инципиальн.ые оценки к.лючевых соб.ытий прошло.го и 

систе.матизацию ос.новных под.ходов к пре.подаванию истор.ии в 

совре.менной шко.ле, развит.ь компетен.ции обучающихс.я, сформиро.вать 

понят.ийный аппар.ат событий и персо.налий и в це.лом повысит.ь качество 

ш.кольного обр.азования. Истор.ия становле.ния и разв.ития женско.го 

                                                           
79 Историко-культурный стандарт. URL: http://school.historians.ru/wp-

content/uploads/2013/08/.     

http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/
http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/
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образов.ания просле.живается в чет.ырех разде.лах истори.ко-культур.ного 

станд.арта таких к.ак: Раздел I. От Дре.вней Руси к Росс.ийскому 

госу.дарству, Раздел II. Росс.ия в XVI – XV.II веках: от ве.ликого кня.жества к 

ц.арству, Раз.дел III. Росс.ия в конце XV.II - XVIII ве.ках: от царст.ва к 

импер.ии, Раздел IV. Росс.ийская импер.ия в XIX – н.ачале XX в.в. 

              В разделе I история зарождения женского образования 

раскрывается в таких темах как: «Положение женщины», «Начало 

храмового строительства. Развитие древнерусской культуры», «Роль 

провославной церкви в истории», потому как женское образование носило 

исключительно религиозный характер. Раздел II  темой «Семья и семейные 

отношения» показывает положение женщины в современном обществе, 

темами «Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоев населения страны» и «Развитие образования и научных знаний» 

проливает свет на влияние европейской культуры на систему образования в 

том числе женского. Основным разделом для изучения женского 

образования является раздел III историко-культурного стандарта. Все 

преобразования  четко прослеживаются в названиях тем: «Изменение в 

положении женщин», «Определяющее влияние идей Просвещения в 

российской общественной жизни», «Идеи Просвещения. Их основное 

содержание и популярность в Европе», «Российская наука в XVIII веке», 

«Образование в России в XVIII веке»,  «Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей», «Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре». Хронологически изучение темы заканчивается на IV разделе 

историко-культурного стандарта.  

             Переход к ФГОС нового поколения поставил перед образовательной 

организацией задачу осуществления новых подходов к содержанию и 

результатам образования обучающихся, и, соответственно, к выбору 

учебника по истории, который бы соответствовал всем требованиям, 

предъявляемым федеральными государственными образовательными 
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стандартами. Необходимость выбора учебника диктуется несколькими 

причинами: развитием мировой исторической науки, накоплением новых 

исторических знаний, возросшим общественным интересом к событиям 

прошлого. 

           «История», как дисциплина, в настоящее время отходит от 

традиционного формационного подхода к историческому развитию, 

рассматривая историческое развитие скорее как переплетение 

цивилизационных процессов и причинно-следственных связей. Это 

своевременно и актуально, т.к. поиск общечеловеческих ценностей сегодня 

нужно искать именно у истоков мировых цивилизаций, изучая в системе 

историко-культурные процессы.  

            При подборе учебника педагог должен учитывать тот факт, что 

хороший современный учебник обязательно должен быть информационно-

избыточным, воспитывать самостоятельное мышление  и стимулировать 

дискуссию. Выбирая оптимальные учебные пособия необходимо 

ориентироваться, на наш взгляд, на освещение сложных и неоднозначных 

эпизодов в истории, демонстрацию академической нейтральности, не 

отягощенной предпочтениями автора. 

            Для анализа были выбраны следующие учебники: «История России: 

XVI – конец XVII века» под редакцией И. Андреева, И. Федорова; учебник 

«История России: XVII – XVIII века» под редакцией И. Андреева, 

Л. Ляшенко, И. Амосовой; «История России: XIX – начало XX века» под 

редакцией Л. Ляшенко, О. Волобуева, Е. Симоновой. 

            Для удобства пользования, учебники оснащены аппаратом 

персонального ориентирования, включающие оглавление и инструктивное 

введение «Как работать с учебником». Перед каждым параграфом – вопрос, 

который помогает установить связь новой темы с имеющимися у 

школьников знаниями, позволяет вспомнить ранее изученный материал из 

курсов истории, мотивирует на изучение нового материала. В конце 

параграфа есть рубрика «Подведем итоги», подтверждающая правильность 
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ответа. В параграфе 30 «Мир человека XVII веке» учебника «История 

России: XVI – конец XVII века» таким вопросом является: «Можно ли 

утверждать что в конце XVII в. начал формироваться новый тип людей, 

сочетающий в себе традиционные русские и европейские черты?»80. Таким 

образом в содержании материала учебника показаны роль и место 

отечественного образования  в русле мировых событий. Здесь же заходит 

речь и о положении женщин в России. В конце параграфа есть задание по 

картине художника: «дать характеристику положению русской  женщины в  

XVII столетии и определить место, которое она занимала в русском 

обществе». Такой системно–деятельный подход в обучении направлен на 

формирование у школьников не только универсальных учебных действий, 

но и нацеливает на творческое размышление, проведение дискуссии.  

           В учебнике «История России: XVII – XVIII века» параграф 22 и 23 

говорит о пути к светскому образованию, где указывается об открытии 

Смольного института и упоминается о раздельном образовании для 

юношей и девушек. Представлены фото воспитанницы Смольного 

института и вид Смольного института в Санкт-Петербурге. В задании 

рубрики «Думаем, сравниваем, размышляем» к параграфу 24 задается 

вопрос: «Как Петровские и Екатерининские преобразования изменили 

положение женщин в обществе? Назовите российских женщин, которые в 

XVIII в. достигли признания в обществе как образованные просвещенные 

личности?»81. Подобные вопросы учат анализировать обучающихся 

истрические аспекты, сопоставять разные точки зрения, различать факты и 

интерпритации.  

            Параграф 12 главы V учебника «История России: XIX – начало XX 

века» посящен науке и просвещению 1801–1850 гг. В рубреке «Проблемные 

задачи» предлагается поразмыслить о такой проблеме как: «Для развития 

отечественной экономики и технического прогресса требовались 
                                                           
80 Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России XVI – конец XVII века. 7 класс. М., 2021.  
81 Андреев И.Л., Ляшенко М.Л. История России XVII – конец XVIII века. 8 класс. М., 

2021.  
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образованные и подготовленные кадры. Однако во второй четверти XIX в. 

правительство усилило ограничения для желающих поступать в учебные 

заведения, контроль за преподавателями. Почему?».82 Такого рода вопросы, 

на наш взгляд,  существенно повышают у обучающихся интерес к родной 

истории, предлагая ученику выступить в роли историка–исследователя.  

             Анализируя содержание учебников на предмет раскрытия темы 

женского образования в России хотелось бы отметить, что несмотря на то 

что содержание учебного материала адаптировано под возрастные и 

психологические особенности обучающихся, отвечает требованиям 

историко–культурного стандарта (в плане единого перечня исторических 

имен и персоналий, терминологий и событий), тема освящена недостаточно 

глубоко и полно. Если параграфы посвящены образованию, то говорится об 

общих изменениях в системе образования, женское образование 

упоминается вскользь. Не упоминаются большинство женских учебных 

заведений, в рубрике «Изучаем документ»  приведен отрывок из 

воспоминаний В.А. Петрова,  как выпускника Александровского военного 

училища, в свою очерель по выпускницам Смольного института 

представлено только фото. В рубрике «История в лицах» указан только 

Н.А. Пирагов как русский педагог.  

Таким образом, проанализовав историко-культурный стандарт, а 

также школьные учебники становится очевидно, что тема становления и 

развития женского образования в России заслуживает большего внимания и 

остается акту.альной для пре.подавания в р.амках элект.ивных курсо.в в 

общеобр.азовательно.й школе.  

 

3.2 Методичес.кая разработ.ка урока по те.ме «Истори.я становле.ния и 

разв.ития женско.го образов.ания в Росс.ии (матери.алы к элект.ивному курсу в 

об.щеобразовате.льной школе)» 

 

                                                           
82 Ляшенко М.Л., Голубев О.В. История России. XIX–XX века. 9 класс. М., 2019.  
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На основе изуче.нной педаго.гической и мето.дической л.итературы83 

б.ыл разработ.ан урок, который может быть проведен в р.амках элект.ивного 

курс.а в общеобр.азовательно.й школе.  

Тема урока: «Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре».  

Класс: 11. 

Тип урока: уро.к открытия но.вого знани.я. 

Содержание: р.ассмотрение вопросов развития женского высшего 

образования в России, пре.дпосылок обр.азования С.мольного и.нститута и 

с.пецифики е.го деятельности.  

Актуальность: фор.мирование це.лостного представления станов.ления и 

раз.вития женс.кого высшего образо.вания у обучающихся.  

Цель: углуб.ить зна.ния и предст.авления обучающихся о же.нском 

образо.вании XVIII в.  

Межпредметные с.вязи: обществознание, литература. 

Задачи уро.ка:  

- усвоение но.вых историчес.ких знаний, в.ыработка н.а их основе 

собст.венного вос.приятия истор.ии;  

- овладение умениями самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие способностей к творческому мышлению, познавательной 

активности, коммуникативных способностей. 

Оборудование к уроку: ПК, мультимедийный проектор, презентация, 

учебники, документы, учебные фотографии.   

Технологическая карта урока содержится в Приложении 6 к данной 

квалификационной работе.    

 
                                                           
83 Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 1. М., 2002; Степанищев А.Т. Методика преподавания и 

изучения истории: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. М., 2002. 
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Заключение 

 

Российская система женского образования складывалась длительное 

время. Этот процесс имел свою специфику, которая во многом объяснялась 

влиянием религии, а также патриархальностью взглядов российского 

общества, в том числе, и в вопросах образования женщин.  

Изучая феномен женского просвещения в императорской России 

видно, что долгое время в российском обществе сохранялось негативное 

отношение к женскому образованию. В основном, образование женщин в 

России было связано с потребностями общества и носило прагматический, 

утилитарный характер. В то же время образование получали женщины 

привилегированного сословия. Для женщин низших сословий существовали 

трудности в получении образования.  

Ситуация начинает меняться только при Екатерине II, когда в России 

был открыт первый Смольный институт благородных девиц, положивший 

начало системному женскому образованию в стране. В данный период 

государство опережало общественную инициативу, т.к. общественность 

считала «непристойным» то, что девочки учились в публичных 

образовательных организациях. После того, как общественная инициатива 

стала ведущей в сфере женского образования, стали появляться гимназии – 

новый тип женских учебных заведений. В свою очередь были приняты 

уставы, определено их финансирование, разработаны учебные планы и 

программы. Создание Мариинских женских гимназий Н.А. Вышеградским и 

П.Г. Ольденбургским заложило, на наш взгляд, серьезную основу для всей 

системы женского всесословного классического среднего образования в 

России. 

Подавляющее большинство женских профессиональных школ и курсов 

обучало девушек белошвейному, вышивальному, вязальному, кружевному, 

портновскому и некоторым другим ремеслам, считавшимися тогда в России 

женскими профессиями. Проблема женского профессионального 
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образования заключалась в том, что оно развивалось по частной инициативе, 

государство в этот процесс не вмешивалось, поэтому большинство школ 

организовывались неудачно.  

Выявляя предпосылки и условия создания высших женский школ 

нельзя не отметить стремление женщин в XIX в. к получению высшего 

образования. Получение высшего образования в России являлось особенной 

проблемой для женщин в дореволюционной России. До конца XIX в. доступ 

в вузы женщинам был закрыт. Первые русские женщины, получившие 

высшее образование, учились за границей.  

В России кратковременный опыт на платных лекциях в университетах 

и академиях, коллективные уроки, поддержка общественных деятелей и 

ученых-гуманистов – все это позволило сформировать уникальную для 

своего времени высшую женскую школу, которая по своим учебным планам 

и программам, методам преподавания и всему внутреннему строю резко 

отличалась от высшей школы любого государства, предоставлявшего 

женщине высшее образование. 

Сегодня образование в России строится по бесполовому принципу. 

Однако в школах есть уроки раздельного обучения мальчиков и девочек – это 

урок «технология», на котором девочки учатся шить и готовить, а мальчики 

сверлить и пилить. Вместе с тем остаются открытыми вопросы: «Что если 

девочка захочет научиться слесарному мастерству, имея технический склад 

ума? Почему бы не сделать эти уроки выборными?». Эту проблему могут 

решить элективные курсы, котрые являются неотъемлемым компонентом 

вариативной части системы образования.  
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88 Светличная А.В. Феномен женского образования в России: исторический аспект // 

Наука, Культура, Образование: Актуальные вопросы достижения инновации. Сборник 

статей II Международной научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 31–33.      
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Приложение 6 

Таблица 1  

Технологическая карта урока по теме: «Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре». 

 

Тема урока Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. 

Тип урока Урок ознакомления с новым материалом. 

Цель урока Углубить знания и представления обучающихся о 

женском образовании в России в  XVIII в. 

Задачи урока Образовательная: изучить развитие женского 

образования в России в XVIII в., дополнив знания 

обучающихся новым теоретическим материалом. 

Сформировать представление у обучающихся о женских 

образовательных организациях.  

Воспитательная: воспитание патриотизма, 

гражданственности, любви и уважения к Отечеству.  

Развивающая: развитие навыков работы с текстом, 

развитие творческого мышления, развитие умения 

высказывать свою точку зрения, аргументируя свои 

суждения, развитие умения оценивать исторические 

явления и факты и вырабатывать на их основе 

собственное восприятие истории. 

Образовательные 

ресурсы  

История России. Конец XVII – начало XX века. 10–11 

классы / Учебник для общеобразоват. организаций. Под 

ред. А.Ю. Морозов, Р.В. Пазин. – Ростов-на-Дону, 2019.     

ПК, мультимедийный проектр, презентация, учебник, 

документы. 

План урока 1.Золотой век образования, век царствования Екатерины 

II. 

2.Устав дома благородных девиц.  

3.Императорское воспитательное общество благородных 

девиц – первый опыт и большой шаг в развитии женского 

образования .  

Личностно-

значимая 

проблема 

Роль Смольного института в развитии и становлении 

женского образования в Росии. 

Методы и формы 

обучения 

Методы: проведение лекции, пояснения педагога, беседа. 
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Основные 

понятия, даты, 

персоналии  

Императрица Екатерина II, И.И. Бецкой, Императрица 

Мария Федоровна.  

1764 г. – учреждение Смольного института. 

Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Овладение 

исторической 

картиной мира 

через 

определение по 

датам век, этапы 

и места событий.  

Формировать 

историческое 

мышление путем 

выявлений 

причин и 

следствий, 

умением 

отслеживать 

логические 

последствия. 

Связывать 

исторические 

факты и понятия 

в целостную 

картину. Делать 

выводы, и при 

оценке 

исторических 

явлений 

выращивать 

собственную 

систему 

ценностей, 

гражданскую 

позицию и 

мировоззрение. 

Регулятивные: Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, и пути 

их достижения. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: Умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

, 

гуманистичес

ких и 

традиционны

х ценностей 

общества, 

(например, 

такой как 

образование).  

Воспитание 

интереса к 

истории как 

науки.  

Формировани

е 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуаль

ной 

траектории 

образования 

на базе 

ориентировк

и в мире 

профессий и 

профессиона

льных 

предпочтени

й, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 
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Этапы урока Изучение 

нового 

материала 

Постановка 

учебной задачи 

Подведение итогов. 

Рефлексия 

Виды работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Рассказ 

учителя, 

беседа 

Формулировани

е целей урока 

(фронтально) 

Работа с 

учебником. 

Обобщение полученных 

знаний. 

Деятельность 

учителя 

Во время 

царствования 

Екатерины II 

возникает 

система 

народного 

просвещения.  

Создание 

системы 

образования и 

реализация 

этого проекта 

совместно с 

И.И. Белецким. 

Путем 

организации 

закрытых 

воспитательно 

– 

образовательн

ых 

учреждений, в 

которых дети 

изолированы 

от 

окружающего 

мира, 

зарождается 

новая порода 

людей – людей 

грамотных, 

благородных. 

Главной 

задачей 

являлось 

предоставить 

Нацеливает 

обучающихся на 

самостоятельну

ю работу, 

поясняет 

задания, 

организует 

выборочный 

контроль. 

Исходя из текста 

материала  

определяются 

предпосылки 

образования  

Смольного 

института. 

Дается 

характеристика 

Института 

благородных 

девиц как 

образца для 

женских 

учебных 

заведений. 

Изучается утав, 

строгий 

распорядок и 

правила 

института. Через 

воспоминания 

воспитаниц 

показыватеся 

картина жизни 

Смольного.  

 

Проблема женского 

образования в России и 

поиск путей его 

совершенствования 

приводит к 

образовательной 

реформе. Одним из 

результатов которой 

является создание 

Екатериной II 

Императорского 

воспитательного 

общества благородных 

девиц, позднее 

Смольный институт. 

Именно он задает 

новый вектор в 

становлении женского 

образования. 

Привлекает новых 

деятелей к изучению 

проблемы. Оказывает 

интерес женщин к 

просвещению 

результаты реформы. 

В начале XIX в. В 

России уже 

функционирует 10 

институтов 

благородных девиц: 

пять в Санкт-

Петербурге 

(Мариинский, 

Павловский, Св. 

Екатерины, 

Елизаветинский, 
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государству 

образованных 

женщин, с 

высоким 

нравственным 

складом и 

живым 

умственным 

интересом.   

Патриотический); три в 

Москве (Св. Екатерины, 

Александровский,Елиза

ветинский); 

Харьковский и 

Полтавский.  

Деятельность 

обучающихся 

Слушают 

учителя.  

 

 

Выполнение 

заданий в 

рабочей тетради. 

Рассуждение, 

работа группой, 

ответы  на 

вопросы.   

Систематизировать 

исторический материал 

по изученной теме. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Екатерины II.  

Давать определение 

понятия 

«Просвещение». 

Раскрыть цели и задачи 

образовательной 

политики Екатерины II. 

Охарактеризовать роль 

И.И. Белецкого в 

реализации 

образовательной 

реформы.  

Анализировать 

воспоминания 

воспитанниц института.  

Высказывать суждения 

и мнения о правилах и 

устоях института. 

Планируемые 

результаты 

И углубить 

знания о 

женском 

образовании в 

XVIII. 

Создать 

проблемную 

ситуацию, 

подтолкнуть 

детей к 

осознанию 

необходимости в 

получении 

новых знаний. 

Усвоение полученных 

знаний.  

Выполнение домашнего 

задания.  

 


