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Рассматривается историографический аспект истории женского духовного образования, реализо-

вывавшегося в стенах епархиальных женских училищ России с 60-х гг. XIX в. по 1917 г. Этот период ис-
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числе женского духовного образования. Представленная статья содержит историографический обзор 
трудов российских исследователей дореволюционного, советского и современного периодов. Автором 
статьи изучены работы на общероссийском и региональном уровнях, касающиеся различных сторон 
развития епархиальных женских училищ России, рассмотренные российскими исследователями в систе-
мах женского светского образования и духовного образования, а также как самостоятельная научная 
проблема. В статье нашли отражение общие тенденции и индивидуальные подходы к интерпретации 
фактов из истории женского духовного образования, указанные в трудах авторов рассматриваемых пе-
риодов: от описательного характера в дореволюционных исследованиях сквозь призму марксисткой 
идеологии и антицерковной пропаганды в советской историографии до структурно-функционального 
анализа проблемы, комплексного, гендерного подходов и актуализацию региональных исследований 
в современной историографии.  
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История церкви, её взаимоотношения с институтами государства, государственная цер-

ковная политика на различных этапах отечественной истории, функционирование церкви 
в разных сферах общественной жизни, а также проблема изученности данных вопросов 
на сегодняшний день представляют особый интерес для исследователей, что обусловлено 
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восстановлением института Русской православной церкви после периода советской антицер-
ковной политики и открывшимся в 1990-е гг. широким доступом к материалам архивов.  

Внимание исследователей привлекают проблемы, связанные с историей женского ду-
ховного образования в России второй половины XIX – начала XX в., осуществлявшегося 
в рамках специально созданных образовательных учреждениях для дочерей духовенства – 
епархиальных женских училищах, подведомственных Русской православной церкви (далее – 
РПЦ). Историография данного вопроса является важным аспектом при осмыслении истории 
епархиальных женских училищ (особенно историография дореволюционного периода), по-
скольку позволяет проанализировать смену общественного положения женщины духовного 
сословия, разносторонне оценить роль учреждений этого типа в становлении русской педаго-
гики и развитии образования в России, изучить государственно-церковную политику в отноше-
нии женского духовного образования.  

Женское духовное образование, осуществлявшееся в епархиальных женских училищах 
Российской империи, рассматривается в российской историографии как часть системы женско-
го образования, как часть системы духовного образования, а также как самостоятельная науч-
ная проблема. Поэтому для многостороннего осмысления вопросов истории епархиальных 
женских училищ в России необходимо осуществить обзор фундаментальных трудов россий-
ских авторов и исследователей по этим трём направлениям.  

В историографии дореволюционной России Н. Г. Чернышевский [51] и С. С. Шашков [52] 
считаются первыми авторами, заинтересовавшимися системой женского образования, его 
состоянием и возможными перспективами, однако рассматривали её под призмой традицион-
ности, считая, что женщина не имеет равных с мужчиной прав на образование. В работах 
Л. Н. Толстого, Н. А. Бердяева [8], В. С. Соловьёва [47], В. В. Розанова [44], выдающихся пред-
ставителей русской интеллигенции, пропагандировалась позиция против масштабирования 
и всеобщности женского образования, отстаивалось традиционное представление о глав-
ныхролях женщины в обществе – матери и жены. Против изменений в социальном статусе 
женщин выступали и русские консерваторы У. Бемерт [7] и В. Овцин [34]. Противоположной 
точки зрения придерживались исследовательницы-феминистки Е. Н. Щепкина [53; 54]  
и Е. М. Лихачёва [27], изучавшие предысторию женского образования, а также М. Н. Катков 
[20], считавший, что образованная женщина может сменить мужчину во многих сферах дея-
тельности, в том числе и в интеллектуальной сфере. Эти противоположные взгляды очень 
важны для дальнейшей полнойоценки смены социального положения женщины духовного 
сословия в России, поскольку в их отношении традиционные ожидания и требования со сторо-
ны общества, по сравнению со светской женщиной, изначально были гипертрофированы. 
В сравнении образовательный процесс светских женских учебных заведений и женских духов-
ных учебных заведений освещаются в исследованиях В. Игнатовича [19], Н. П. Малиновского 
[29], М. Л. Михайлова [31], А. Осинина [35], В. П. Острогорского [36].  

Становление системы женского духовного образования в России неразрывно связано 
с развитием мужского духовного образования и системы духовных учебных заведений, так как 
организация и реализация женского духовного образования, осуществляемая в епархиальных 
женских училищах, была построена по типу мужского (духовных семинарий и училищ). В связи 
с этим логично начать изучение историографического аспекта данного вопроса с историогра-
фического обзора исследований по истории духовных училищ для лиц мужского пола.  

К числу фундаментальных исследований по вышеобозначенной теме относится сочине-
ние церковного историка П. В. Знаменского [17], изучавшего духовное образование и образо-
вательный процесс в духовных учебных заведениях до реформы 1808–1818 гг. Как отмечает 
автор, духовные училища стали новым типом образовательных учреждений, но их подробной 
характеристики в его исследовании не наблюдается, поскольку они появились в ходе этой 
реформы. Процесс возникновения и функционирования, преимущества и недостатки духовных 
училищ, а также итоги реформы 1808–1818 гг. изучил Б. В. Титлинов [48], впервые рассмот-
ревший историю духовных училищ как самостоятельную научную проблему. Историю духов-
ных училищ в контексте реформ 1869–1899 и 1906 гг. многосторонне оценил Ф. Н. Белявский 
[6], констатируя их положительные и негативные итоги: как считал исследователь, главным 
их минусом было игнорирование сословного характера духовного образования, отсутствие 
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приоритета воспитания православного христианина и его воцерковления над образователь-
ными задачами.  

Что касается вопросов образования дочерей духовенства, то они впервые, как самостоя-
тельная тема, стали освещаться в статьях авторов на страницах журналов «Русская школа» 
[29; 46], «Народное образование» [43], «Чтение в обществе любителей духовного просвеще-
ния» [45], «Православное обозрение» [18], «Женское образование» [35], «Церковные ведомо-
сти» [24]. Особенно интересны работы таких авторов, как В. Маслов [30], А. Преображенский 
[43], Д. И. Ромашков [45], А. М. Иванцов-Платонов [18], затрагивающие различные аспекты 
образовательной жизни епархиальных женских училищ.  

В последние десятилетия XIX в. были опубликованы работы, рассматривающие историю 
всей системы женского образования, отнесенные к ведению Святейшего Синода. В частности, 
исследователь М. Краснов [23] в статье «Епархиальные женские училища» рассмотрел исто-
рию училищ для дочерей духовенства, а Д. Семёнов [46] в работе «Епархиальные женские 
училища за 50 лет» проанализировал правовые нормы, отражённые в уставе 1868 г., раскрыл 
их общественное значение на основе многочисленных источников и материалов епархиальных 
женских училищ отдельных губерний. В 1909 г. на страницах «Церковных ведомостей» 
был опубликован труд А. Кузнецова «Епархиальные женские училища» [24], где была затрону-
та нормативно-правовая сторона вопроса, исследователь сделал обзор законодательных ак-
тов Св. Синода, касающихся епархиальных женских училищ. Его исследование ценно тем, 
что даёт возможность современным исследователям оценить государственно-церковную по-
литику в сфере женского духовного образования.  

Наиболее информативными по истории женского духовного образования являются крат-
кие исторические очерки, отчёты, приказы, объявления, статистические данные и иная ин-
формация, опубликованная на страницах «Епархиальных ведомостей», издававшихся в от-
дельных епархиях, что позволяет историкам изучить женское духовное образование, воспита-
ние в епархиальных женских училищах многоаспектно. Так, в «Астраханских епархиальных 
ведомостях» вопросу истории Астраханского епархиального женского училища (далее – 
АЕЖУ) посвящена статья Г. Покровского, основанная на несохранившихся ныне архивных 
данных Астраханской епархии в период до 1868 г. Кроме того, практически каждый номер ве-
домостей содержит официальные данные и отчёты АЕЖУ о вакантных для приёма воспитан-
ниц местах, количестве успешно окончивших обучение, различные объявления и информацию 
о повседневной жизни училища [3–5].  

Среди исследований краеведческого характера, изданных до революции, интересна ра-
бота М. Благонравова «Церковные школы в Астраханской Епархии в XIX веке и состояние 
учебного дела вообще в XVII и XVIII веках» [9], который рассматривает особенности и специ-
фику Астраханского епархиального женского училища, освещая подробности организации 
практической части образовательного процесса, реализуемой на базе образцовой школы 
при училище. При изучении проблематики женских духовных училищ на региональном уровне 
необходимо изучение источниковедческой базы. Относительно Астраханского епархиального 
женского училища в государственном архиве Астраханской области сохранились материалы, 
содержащие информацию о финансировании образовательного учреждения, учётные и стати-
стические данные о количестве воспитанниц, поступивших на обучение и окончивших училище 
(о тех из них, кто был выдан замуж). Особо интересны данные об организации образователь-
ного и воспитательного процессов (классные журналы, аттестаты, расписания, образователь-
ная программа и т. д.), материалы училищного совета (заявления, ходатайства, дела воспи-
танниц) [12–14].  

Таким образом, научные исследования женского духовного образования в дореволюци-
онный период в российской историографии преимущественно рассматривались как часть си-
стемы женского образования. Данные исследования дают основание оценить состояние ду-
ховных женских учебных заведений, но весьма абстрактно, поскольку, как правило, носили 
описательный характер. Дореволюционные авторы не уделяли должного внимания проблеме 
государственно-церковной политики в сфере женского духовного образования, что оставляет 
данный вопрос актуальным для современных исследований.  
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Постепенно возраставший интерес дореволюционных исследователей к истории женско-
го духовного образования перестал быть актуальным после Октябрьской революции 1917 г., 
что объясняется изменением идеолого-политических реалий, а также проводимой большеви-
ками государственной антицерковной политики. Преобладающий в советской историографии 
классовый подход стал традиционным и к проблеме дореволюционной системы образования. 
Особенно это ярко выражено в исследованиях 1920-х гг. Вопрос о женском духовном образо-
вании как самостоятельной научной единицы не рассматривался. Отсюда наблюдается нару-
шение преемственности между дореволюционными исследованиями и изучением темы совет-
скими учёными.  

Стоит отметить немногочисленные исследования женского образования, начавшие появ-
ляться с 1950-х гг. Исследователи изучали женскую среднюю школу в дореволюционный пери-
од, деятельность женских гимназий, а также впервые затронули дискриминационную политику 
государства в области женского образования, что можно отчётливо проследить в работах 
Н. А. Константинова [22]. Внимание историков советского периода в основном было обращено 
на реформы и образовательную политику самодержавия, деятельность высших женских кур-
сов, что было сопутствующим вопросом истории культуры. Женскому образованию порефор-
менного периода были посвящены лишь немногие работы. В качестве примера можно приве-
сти диссертацию К. И. Львова [28], в которой он, анализируя женское образование в СССР 
в связи с раздельным обучением мальчиков и девочек, коснулся вопросов женского образова-
ния в России до революции 1917 г. Дискуссионными являются работы Г. А. Тишкина [49],  
исследовавшего женское образование в дореволюционной России с позиций активного уча-
стия женщин в борьбе за равноправие и освободительном движении.  

В советский период вопрос истории женских духовных училищ отдельно не рассматри-
вался, поскольку главной чертой историографии данного периода является воинствующий 
атеизм, пропаганда «народного» образования и отрицание всякой роли Русской православной 
церкви в образовании и просвещении в целом.  

Начиная с 90-х гг. XX в. ситуация в историографии проблемы изменялась в лучшую сто-
рону, что характеризовалось свободой суждений, широким доступом к документальным мате-
риалам. Стала актуализироваться и проблема духовного образования дочерей духовенства.  

Основоположница исторической феминологии и гендерной истории Н. Л. Пушкарёва од-
ной из первых ввела в отечественную науку тему «История женщин» и определила в историо-
графии вопроса ключевые разделы: женское образование и грамотность, высшее образование 
в раннеиндустриальной и индустриальной России, домашнее и гимнастическое образование, 
а также духовное образование [11].  

Образовательный процесс, воспитание, а также деятельность образовательных учре-
ждений при женских монастырях рассматривала в своих исследованиях В. Л. Колесникова [21]. 
Некоторые её суждения являются спорными, в частности, по мнению автора, обучение в епар-
хиальных женских училищах было полностью бесплатным, однако это опровергается источни-
ками, а также исследованиями Н. В. Малышевой [2, с. 162]. Автор отмечает, что с дочерей 
духовенства и иносословных воспитанниц взималась плата за пансион, в некоторых учили-
щах – за учебники и письменные принадлежности. Исходя из анализа архивных материалов 
Астраханского епархиального женского училища, можно констатировать, что полностью бес-
платным было обучение лишь для воспитанниц, относившихся к категории малоимущих семей 
или являющихся сиротами, средства на их содержание изыскивались с бюджета училища, 
благотворительных фондов и пожертвований [12–14].  

Новый этап в отечественной историографии, начавшийся с 90-х гг. XX в., простимулиро-
вал переосмысление многих проблем в исторической науке, а также ознаменован отказом 
от стереотипных подходов к изучению вопросов духовной сферы, в том числе и женского ду-
ховного образования. На основе широкой источниковой базы началось планомерное изучение 
истории женского духовного образования в России, стали появляться диссертационные иссле-
дования, основанные на современных методологических подходах. Так, Е. А. Андреева [2] 
в своём диссертационном исследовании «Возникновение и развитие епархиальных женских 
училищ в России (середина XIX – начало XX века)» охарактеризовала процесс развития 
и деятельность епархиальных женских училищ как одного из типов средних учебных заведе-
ний в дореволюционной России. Работа выполнена на основе анализа многочисленных  
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источников: уставов, постановлений правительства и Св. Синода, циркуляров по духовному 
ведомству; годовых отчётов епархиальных женских училищ, докладов обер-прокурора 
Св. Синода, отчётов о ревизиях епархиальных женских училищ; учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе епархиальных женских училищ; научно-
педагогической литературы; общей и педагогической периодики с середины XIX – начала XX в., 
а также юбилейных сборников, мемуарной и художественной литературы. На основе изучен-
ных источников автором были выявлены причины возникновения учебных заведений подобно-
го типа, раскрыты цели и задачи образования и воспитания, определены этапы развития 
епархиальных женских училищ, охарактеризована система управления училищами и проана-
лизированы содержание, методы и формы учебно-воспитательной работы. Данное диссерта-
ционное исследование является фундаментальным, поскольку даёт общее представление 
о епархиальных женских училищах России в целом.  

Полноценный и многоаспектный анализ истории епархиальных женских училищ России, 
в частности, Рязанского епархиального женского училища, представлены в исследованиях 
доктора исторических наук О. Д. Поповой. Автор комплексно проанализировала эволюцию 
женского духовного образования как часть процесса интеграции женщин в общественную 
жизнь под влиянием социокультурных, политических и социальных факторов развития России 
в период второй половины XIX – начала XX в. О. Д. Попова [41–42] является первым исследо-
вателем, затронувшим, в полной мере, историографию проблемы истории епархиальных жен-
ских училищ, а также исторические аспекты взаимодействия государства и общества в обла-
сти женского духовного образования. В научных статьях данного автора рассматриваются 
источники по истории епархиальных женских училищ, дискуссии священнослужителей о соци-
альной роли женщины духовного сословия, влияние епархиальных женских училищ на разви-
тие провинции, повседневная жизнь училищ.  

В. Н. Паршина [37–38] изучила вопрос духовных женских учебных заведений в Пензен-
ской губернии. Е. И. Перфильева [39], Р. Ф. Усачева рассмотрели этот аспект в рамках станов-
ления и развития системы женского среднего образования.  

В современный период появляются исследования регионального уровня, посвящённые 
вопросам становления и развития женского духовного образования, специфике организации 
образовательного, воспитательного процессов отдельных епархиальных училищ, историогра-
фические аспекты. Авторами, рассматривающими данные вопросы, с исторической и педаго-
гической точки зрения, являются С. А. Алешина [1], В. Л. Колесникова [21], С. П. Васильева 
[11], У. П. Ефремова и М. В. Попов [16], О. А. Монякова [32], Н. И. Никитина [33], В. В. Якименко 
[55]. Проблемы женского духовного образования рассмотрены в работе В. Лисюнина [26].  

На основе проведённого историографического обзора исследований истории епархиаль-
ных женских училищ в дореволюционный, советский и современный периоды можно сделать 
следующие выводы: 

 В дореволюционной историографии история епархиальных женских училищ преиму-
щественно рассматривалась либо как часть системы женского образования, либо как часть 
системы духовного образования в Российской империи. В системе женского образования клю-
чевым направлениями были вопросы социального статуса и роли женщины в обществе, с пре-
обладающим традиционным подходом понимания её предназначения. В системе духовного 
образования можно заметить апологетический подход, фактически все духовные учебные за-
ведения, в том числе и епархиальные женские училища, рассматривались с положительной 
стороны, а проблемные стороны практически не затрагивались. Наиболее объективными 
по данной тематике можно считать труды Д. Семёнова и А. Кузнецова, которые подробно ис-
следовали нормативно-правовую сторону функционирования учебных заведений подобного 
типа, что даёт возможность изучить проблему государственно-церковной политики в сфере 
женского духовного образования. 

 Советская историография относительно истории епархиальных женских училищ по-
полнилась исследованиями лишь в 1990-е гг., в период отказа от господствующего атеизма 
и культа марксизма. Фундаментальными являются труды Н. Л. Пушкарёвой, внесшей особый 
вклад в изучение «истории женщин», В. Л. Колесниковой и Н. А. Малышевой, охватившими 
многие аспекты организационной сферы существования епархиальных женских училищ; 

 в современной историографии возрастает количество работ по истории духовных учи-
лищ на примере конкретных учебных заведений, появляются статьи, защищаются диссертации, 
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затрагивающие историю, образовательный и воспитательный процессы, повседневность воспи-
танниц епархиальных женских училищ. Если рассматривать в сравнении дореволюционную 
и современную историографию, то можно отметить преемственность, в частности, изучение ис-
тории епархиальных женских училищ рассматривается в контакте духовного или женского обра-
зования, а также, как и в работах синодального периода, в современных исследованиях преоб-
ладает позитивная тенденция освещения деятельности учебных заведений данного типа. Однако, 
в отличие от предыдущих периодов, история женского духовного образования, история епархиаль-
ных женских училищ и сопутствующие данным темам аспекты истории становятся самостоятель-
ной научной проблемой современных исследователей. Среди современных авторов О. Д. Попова 
является исследователем, изучившим данную тему многоаспектно, её работы, основанные 
на материалах архивов, в общероссийском масштабе являются беспрецедентными и фундамен-
тальными. Также позитивными тенденциями современных исследований являются плюрализм 
мнений, позволяющий рассматривать проблематику истории епархиальных женских училищ 
без ограничений идеологическими рамками и актуализация исследований на региональном 
уровне, дающая возможность проанализировать, сравнить деятельность епархиальных женских 
училищ в разных регионах страны, выявить общие и специфические черты их развития.  
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