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На сегодняшний день в российской исторической науке растёт интерес к изучению вопросов истории 

Русской православной церкви, её социальной политики и взаимоотношений с государственными институтами. 
Данная статья посвящена изучению государственно-церковной политики в сфере женского образования 
на рубеже XIX–ХХ вв. Целью проведённого исследования являлось рассмотрение особенностей женского ду-
ховного образования и воспитания в учебных программах женских образовательных учреждений Российской 
империи. Статья написана на основе источников нормативно-правового характера (уставы, положения, про-
граммы); церковной и светской периодики конца XIX – начала XX в. («Астраханские епархиальные ведомости», 
«Саратовские епархиальные ведомости», «Журнал Министерства народного просвещения»); архивных мате-
риалов Российского государственного исторического архива (фонд 802), Государственного архива Астрахан-
ской области (фонд 639); а также на основе работ дореволюционных авторов. Методологической основой ис-
следования стали сравнительно-исторический анализ литературы и источников, материалов периодической 
печати; обобщение и систематизация изученных фактов. В работе выявлены причины (профессиональная 
некомпетентность законоучителей, формальный подход к обучению, отсутствие эффективных методик обуче-
ния) и проблемы (религиозный индифферентизм, негативные тенденции развития феминистического движе-
ния, особенности социокультурного развития Астраханской губернии), ставшие предпосылками кризиса духов-
ного образования и воспитания женщин в начале XX в. 
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Today in Russian historical science there is growing interest in the study of the history of the Russian Orthodox 

Church, its social policy and relations with state institutions. This article is devoted to the study of state and church 
policy in the field of women's education at the turn of the 19-20th centuries. The goal of the study was to consider the 
features of women's spiritual education and upbringing in the curricula of women's educational institutions of the Rus-
sian Empire. The article is based on sources of a regulatory and legal nature (charters, regulations, programs); church 
and secular periodicals of the 19th – beginning of 20th centuries. ("Astrakhan Diocesan Gazette", "Saratov Diocesan 
Gazette", "Journal of the Ministry of Public Education"); archival materials of the Russian State Historical Archive (Fund 
802), the State Archives of the Astrakhan Region (Fund 639); as well as on the works of pre-revolutionary authors. The 
methodological basis of the study was the comparative-historical analysis of literature and sources, materials of the 
periodical press; generalization and systematization of the studied facts. The paper reveals the reasons (professional 
incompetence of teachers of religion, formal approach to teaching, lack of effective teaching methods) and problems 
(religious indifference, negative trends in the development of the feminist movement, features of the socio-cultural 
development of the Astrakhan province), which became prerequisites for the crisis of spiritual education and upbringing 
of women in the beginning of the 20th century. 
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Введение 
В арсенале современной исторической науки достаточно высок уровень исследований, авторы которых 

рассматривают историю становления и развития женского духовного образования и воспитания. В частности, 
О. Д. Попова [20] рассмотрела процесс развития женских учебных заведений духовного ведомства (епархиаль-
ных женских училищ и женские училища духовного звания) через призму: истории «женского вопроса», про-
блем сословности в России, соотношения женских учебных заведений духовного ведомства с другими учебны-
ми заведениями, общих проблем истории России (первая русская революция, революция 1917 г.). Особое 
внимание автора сосредоточено на трансформации социального статуса и роли воспитанниц епархиальных 
женских училищ в российском обществе на рубеже XIX–XX вв. [20]. В исследовании Е. А. Андреевой [3] епархи-
альные женские училища рассматриваются как специфический тип учебных заведений для женщин дореволю-
ционной России; история высшего духовного образования в конце XIX – начале XX в. многоаспектно была 
изучена В. А. Тарасовой [31]; вопросам становления и развития системы женского образования посвящены 
труды В. Н. Паршиной [18], Е. И. Перфильевой [19], Р. Ф. Усачёвой [33] и ряда других современных исследова-
телей. Государственно-церковные отношения в сфере духовного образования хорошо представлены в работах 
И. К. Смолича [26] и О. В. Фидченко [36].  

История женского духовного образования в Астраханской губернии нашла своё отражение в обобщаю-
щих работах региональных историков и педагогов. В частности, А. М. Трещев, Г. В. Алферова, Е. А. Тарабанов-
ская [32] рассматривают историю развития образования в Астраханской губернии в период XVIII–XX вв., книга 
авторского коллектива даёт общие представления о существовавшей образовательной системе и носит описа-
тельный характер. Вопросы государственного управления образованием рассматриваются в монографии  
Е. А. Тарабановской [30]. Развитие национального образования освещено в кандидатской диссертации  
Р. Р. Нуриева [15]. Отдельные научные статьи региональных авторов касаются вопросов истории женских 
учебных заведений г. Астрахани [28; 29].  

Таким образом, на региональном уровне, в частности, на материалах Астрахани, недостаточно изучены 
вопросы духовного образования женщин. Целый пласт источников не осмыслен учёными и не введён в науч-
ный оборот. Это ставит перед историками одну из важнейших задач – исследуя архивные источники регио-
нального уровня, наполнить картину развития женского духовного образования и воспитания в России особен-
ностями протекания этих процессов в провинциальных образовательных учреждениях. 

Основная часть 
В Российской империи процесс формирования системы женских образовательных учреждений, начатый 

в XVIII в., был цикличным, протекал в быстро меняющихся социально-политических условиях. К концу XIX в. 
В России сформировалась уникальная сеть женских учебных заведений, осуществлявших образовательную 
и воспитательную деятельность в духе православных традиций самодержавной России. Различные по типу 
образовательные учреждения для женщин были частными, государственными и распределялись по несколь-
ким ведомствам. Так, женские гимназии, сиротские институты, Александровские училища, были в ведении 
четвёртого отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Министерство народного 
просвещения ведало приходскими школами, частными пансионами и школами, женскими гимназиями, народ-
ными училищами. К ведению Министерства государственных имуществ и Министерства внутренних дел отно-
сились открываемые ими приходские и народные училища [18, c. 48]. Святейшему Синоду были подведом-
ственны церковные школы и епархиальные женские училища [18, c. 48].  

По данным Всеподданнейшего отчёта начальника Астраханской губернии на 1 января 1901 г. в губернии 
образование получали 7 763 женщины. Из 583 учебных заведений [17, c. 66] женскими были: 11 городских 
женских приходских училищ с общим числом учениц 821 чел.; Мариинская гимназия г. Астрахани, в которой обу-
чалось 460 воспитанниц; Астраханское епархиальное женское училище с 228 воспитанницами; женское городское 
четырёхклассное училище (сведения о количестве учениц не указаны); повивальная школа, подведомственная 
Приказу общественного призрения с количеством учениц 13 чел. [17, c. 113]. Девочки обучались в таких образова-
тельных учреждениях, как училища, содержавшиеся на средства различных обществ и учреждений (378 чел.); 
частных училищах (437 чел.); сельских училищах, подведомственных Министерству народного просвещения. 
Здесь в одноклассных училищах обучалось 1348 чел., двухклассных – 69 чел. В городских церковно-приходских 
школах и школах грамоты проходили обучение 563 чел., в сельских – 2 870 чел. В станичных и поселковых  
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училищах Астраханского казачьего войска проходили обучение 465 чел. В национальных школах обучалось  
52 чел. [17, c. 113]. 

Духовное образование и воспитание было неотъемлемой частью образовательного процесса учрежде-
ния любого типа. Духовная составляющая образования была центральным дидактическим звеном учебных 
планов. Реализовывались они, в первую очередь, сквозь изучение предмета «Закон Божий». Учебные про-
граммы разрабатывались Святейшим Синодом.  

При сравнении программ по изучению «Закона Божьего», составленных для женских учебных заведений 
разного типа, наблюдаются различия в распределении количества часов, в наличии индивидуальных компо-
нентов содержания. Например, согласно Программе от 31 августа 1870 г., учебный план преподавания «Закона 
Божьего» в женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения на изучение предмета 
отводилось по 2 часа в неделю в каждом классе. Спецификой содержания было изучение в 6-ом классе исто-
рии христианской православной церкви, с углублением в биографии женщин и девушек вселенской и Русской 
православной церквей, причисленных лику святых [23, c. 59–60]. Такие аспекты содержания для учениц служи-
ли примером христианских качеств женщины. Частные женские учебные заведения реализовывали свою обра-
зовательную деятельность по программам Министерства народного просвещения, поэтому ситуация 
с состоянием духовного образования в них была идентичной. 

Программа Мариинских гимназий также была рассчитана на 2 часа в неделю в каждом классе  
(с 1-го по 7-ой). Однако есть существенное различие с программой для женских гимназий, подведомственных 
Министерству народного просвещения. Во-первых, предмет в большей степени носил воспитательный харак-
тер, чем учебный. Знание молитв, хода литургии, основных догматов (по православному катехизису) выступали 
центральными знаниями и навыками. Из объяснительной записки к Программе следует, что сокращался объём 
исторического содержания предмета. В частности, история Ветхого Завета дифференцировалась по значимо-
сти, вне освещения оставались второстепенные события, как, например, «…войны царей Иудейских и Изра-
ильских с мелкими соседними народами» [35, c. 223–224]. Во-вторых, приветствовалась модернизация форма-
та учебных занятий – от уроков к беседам с законоучителем. 

В реальных училищах действовал учебный план, направленный на профессиональную ориентацию уча-
щихся. При доминировании предметов технической направленности треть часов учебной программы была 
отведена на изучение предмета «Закон Божий» (по 2 часа в неделю в 1–6 классах, 4 часа в неделю – в подго-
товительном классе, 2 часа в неделю – в 7-ом дополнительном классе) [2, c. 8]. Для лиц православного испове-
дания этот предмет носил обязательный характер, был включён в систему вступительных, переводных и итого-
вых испытаний. Представители иных конфессий освобождались от изучения и испытаний по «Закону Божьему» 
[2, c. 39]. Особое внимание программы было сосредоточенно на религиозно-нравственных качествах христиа-
нина, изучение церковной истории становилось прочным фундаментом конфессиональной идентификации. 

Иначе осуществлялось духовное образование в стенах епархиальных женских училищ. В учебную про-
грамму училищ были внесены только самые важные общеобразовательные предметы. Кроме них воспитанниц 
обучали рукоделию и ведению домашнего хозяйства. Программа преподавания предметов отводила на изуче-
ние «Закона Божьего» 4 часа в неделю с 1-го по 3-й классы, по 3 часа в неделю с 4-го по 6-ой классы [34, c. 69–
74]. Большее количество часов позволяло изучать содержание предмета углубленно. В особенности это каза-
лось молитв, распорядка и хода богослужений, истории Русской православной церкви. Программа предмета 
для воспитанниц епархиальных училищ была специализированной – это подтверждает разнообразие методов 
изучения предмета (чтение на церковно-славянском языке, подробные анализы текстов Священного писания, 
перевод Евангелия со старославянского языка на русский язык с кратким объяснением и др.) [8, л. 34]. Основой 
образования воспитанниц епархиальных училищ являлось изучение истин православной веры, а правила 
нравственного воспитания, согласно Уставу, строго соответствовали правилам и требованиям православного 
христианства. Распорядок в стенах училища состоял из определённого количества ежедневных молитв, в сум-
ме занимавших 2 часа общего времени. В воскресные и праздничные дни воспитанницы посещали богослуже-
ния, строго соблюдали установленные церковью посты, исповедовались и причащались два раза в год (в Вели-
кий пост на первой неделе и перед Рождеством в установленные дни) [4]. 

Главным и принципиальным отличием духовного образования в стенах епархиальных училищ было его 
предназначение – из девушек воспитывали достойных жён служителей церкви, образованных матушек, забо-
тящихся о приходе и разделяющих со своим мужем-пастырем тяготы служителя алтаря Господня. Научить 
паству читать Священное писание, правильно молиться и понимать смысл церковного песнопения, ориентиро-
ваться в ходе богослужений – одни из немногих задач, которые должна была выполнять в будущем выпускница 
епархиального училища [13, c. 507]. Поэтому особое внимание уделялось такому учебному предмету, как «Церков-
ное пение», на изучение которого отводилось 12 часов в неделю [1, c. 190]. Предмет был обязательным, в отличие 
от светских учебных заведений, его изучение осуществлялось в строгом религиозном православном духе. 
Как отмечает Е. А. Андреева, «пели воспитанницы в храме и по партесным нотам, и по Обиходу, изданному Свя-
тейшим Синодом. Кроме хорового пения, девицы выступали и меньшими группами и поодиночке. Они могли петь 
и молебны, и панихиды, при бракосочетании и крещении и т. д. Изучались также патриотические гимны и канты, 
литературные и народные песни, сохранившие в себе историческое национальное содержание …» [4].  

Кроме этого, согласно Уставу епархиальных женских училищ, воспитанницы могли получить «звание до-
машней учительницы» [34, c. 51]. По идеальным планам церкви и государства, на плечи выпускниц ложилась 
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ответственность за народное образование на поприще церковных школ [14, c. 498]. Подобным образом должна 
была решиться проблема дефицита качественно подготовленных педагогических кадров.  

В деле народного духовного просвещения в Российской империи оказывали первостепенную роль учеб-
ные заведения начального образования. Однако следует заметить, что духовное образование сосредотачива-
лось полностью на воспитательной функции.  

Так, в примерной программе предметов, преподаваемых в начальных народных училищах (1897 г.), под-
ведомственных Министерству народного просвещения, содержатся два предмета: «Закон Божий» и «Церковно-
славянская грамота». Школы, имевшие финансовую и кадровую возможности, также вносили в учебную про-
грамму предмет «Церковное пение» [2, c. 80]. По еженедельному расписанию на «Закон Божий» отводилось 
по 6 часов в каждом классе, по 3 часа – на изучение «Церковно-славянской письменности» и «Церковное пе-
ние» [2, c. 81]. В процентном соотношении курс религиозных предметов в школах с преподаванием «Церковно-
го пения» составлял 44 и 29 % в школах без этого предмета. Ученики школ в первый год обучения должны 
были изучить основные молитвы, количество которых не превышало 21, а также знать наизусть «Символ Ве-
ры» и «Заповеди Христа». На втором году обучения изучали Ветхий и Новый заветы, всего по «Священной 
истории» было отобрано 48 тем. Изучение «Закона Божьего» на третьем году обучения было сосредоточено 
на «Учении о Богослужении». Курс «Церковно-славянской грамоты» был рассчитан на ознакомление с особен-
ностями церковно-славянской азбуки и её сравнением с русским алфавитом, чтением Евангелия, Часослова 
и Псалтыря [2, c. 81–86].  

Такой подход к духовному образованию свидетельствует о том, что оно сводилось к приобретению ос-
новных религиозных практических навыков и получению базовых знаний о православной вере, необходимых 
в обыденной жизни. 

Образование в церковных школах во всех аспектах носило религиозный характер, что очевидно. Положение 
о церковных школах Ведомства православного исповедания (1902 г.) дифференцировало церковные школы 
на начальные, для начального образования детей и взрослых (церковно-приходские, школы грамоты и воскресные 
школы), и учительские, создававшиеся с целью подготовки учительских кадров для начальных школ (второкласс-
ные и церковно-учительские) [2, c. 401]. По контингенту обучающихся церковные школы могли быть как смешан-
ными, так чисто женскими или мужскими [2, c. 403]. Особое внимание уделялось обучению девочек. По выражению 
обер-прокурора Святейшего Синода В. К. Саблера, «хорошо обученная и настроенная девушка может сильно 
и благотворно повлиять на целую семью. Познания и навыки, ею в школе приобретённые, она легко может приме-
нить к домашнему обучению и воспитанию» [2, c. 400]. Тем самым расширялся круг обязанностей в представлени-
ях о социальной роли матери, которая не просто воспитывала детей, но и обучала их элементарной грамоте. 
Это, в свою очередь, значительно упрощало процесс поступления в церковные и светские школы. 

Программа изучения религиозных предметов в церковных школах разнилась в зависимости от вида шко-
лы. В школах грамоты, в рамках предмета «Закон Божий», изучали молитвы, священную историю и краткий 
катехизис. Велись уроки по церковному пению, проводились чтения на церковнославянском языке [2, c. 403]. 
В одноклассных церковно-приходских школах содержание предмета «Закон Божий» отличалось несуществен-
но. Программа была расширена за счёт группы тем о богослужениях. В программу второклассных церковно-
приходских школ была добавлена краткая церковная история. Программа «Закона Божьего» в воскресных 
школах была идентична программе одноклассных церковно-приходских школ [2, c. 403–404]. 

Профилирующий характер носили учительские школы, миссией которых было подготовить религиозно 
грамотные педагогические кадры. Во второклассных учительских школах, наряду со специализированными 
предметами, было расширено содержание обучения по «Закону Божьему», истории (всеобщая церковная 
и история Русской православной церкви), церковно-славянскому языку, церковному пению и музыке. В число 
дополнительных предметов было включено «Иконописание» [2, c. 405]. Программа церковно-учительских школ 
укрупнялась предметами светского характера, духовная составляющая, была практически идентичной второ-
классным школам. Однако, в отличие от них, изучение предмета «Церковное пение» сопровождалось обучени-
ем регентству [2, c. 406]. 

При анализе учебных планов и программ предметов религиозного характера очевидна неразрывная 
связь духовного образования женщин с профессиональной ориентацией. По окончанию женских учебных заве-
дений ученицы, как правило, получали педагогические профессии (имели право работать домашней учитель-
ницей, учительницей народных или церковных школ, воспитательницами епархиальных училищ).  

Духовное образование женщин связывалось с гендерными ролями. Согласно православной традиции, 
предназначение женщины определялось ролями матери и жены. Ей следовало эффективно выполнять семей-
ные обязанности: вести хозяйство, сберегать средства семьи, удовлетворять обыденные потребности её чле-
нов [7; 20, c. 11]. Такой образ православной женщины был устойчивым паттерном женского образования 
в Российской империи. 

Духовная составляющая в женском образовании связывалась и с формированием начал непрерывного 
женского образования и ростом социальной мобильности женщин. Переход был как внутренним (в светских 
или духовно-учебных заведениях), так и внешним (выпускницы церковных школ, равно как и выпускницы 
народных школ, имели доступ к поступлению во все типы средних образовательных учреждений). 

Отметим, доминирование светских дисциплин в программах духовно-учебных заведений привело к тен-
денции формализации духовного образования, размыванию границ между светскими и духовно-учебными 
заведениями. 
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Несмотря на центральное звено, отведённое духовному компоненту в учебных программах женских учеб-
ных заведений, оно не могло решить круг проблем развития духовного образования пореформенного периода. 

Во-первых, к концу XIX в. стала очевидна проблема религиозного индифферентизма. Профессиональная 
некомпетентность законоучителей, формальность обучения, отсутствие эффективных методов обучения – 
одни из основных причин развития такого явления. Это отмечали священники в 1900 г. на страницах печати. 
Вопросы о причинах религиозного индифферентизма [12, c. 800], проблемах религиозного воспитания и обра-
зования [10], о роли и поведении служащих духовно-учебных заведений [16, c. 730–742] становились популяр-
ной проблемной темой обсуждений. Это свидетельствует о том, что духовное образование вступало в кризис-
ное состояние. Поэтому Святейшим Синодом проводилась «ассенизирующая политика». 

Например, в целях повышения педагогической грамотности в Астраханской епархии организовывали пе-
дагогические курсы для учителей и учительниц церковных школ. Такие курсы открывались по инициативе Аст-
раханского епархиального училищного совета. На курсах 1899/1900 учебного года проходили обучение учителя 
и учительницы всех уездов Астраханской епархии. За счёт казённого содержания обучались 40 чел., из них –  
17 учительниц. За собственный счёт изъявили желание пройти курсы 30 учителей и учительниц. Курсы прохо-
дили в здании Астраханского епархиального женского училища, торжественные собрания – в зале Кирилло-
Мефодиевского братства. Учебные занятия проводили утром и вечером, по 6–7 уроков в день. Исключив 
праздничные дни, на время курсов было отведено 24 дня. Было проведено 165 уроков. Учителя и учительницы 
совершенствовали свои знания по всем предметам программы церковных школ. Например, по «Закону Божье-
му» занятия носили теоретический и практический характер. В первом случае слушателей курсов знакомили 
с особенностями распределения содержания и материала на 3 года обучения. На практических занятиях осу-
ществляли разбор проведённых уроков в школе, сопровождавшийся детальным анализом ошибок, а также 
осуществляли разработку уроков по темам программы церковных школ для младших классов [5, c. 49]. 

Особое внимание было сосредоточено на организации религиозно-нравственного воспитания во вне-
урочное время учениц. Истины веры и христианской нравственности можно было транслировать не только 
через уроки «Закона Божьего», но и путём чтения религиозной литературы. Книги духовного содержания про-
ходили строжайшую экспертизу в Святейшем Синоде и Министерстве народного просвещения. Ежегодно Свя-
тейшим Синодом составлялись брошюры с рекомендованными книгами для духовно-учебных заведений. Такие 
брошюры значительно упрощали работу законоучителей по пополнению учебных библиотек духовно-
нравственной литературой. Духовное руководство призывало своих пастырей к написанию полезных для моло-
дежи книг. В целях стимулирования и популяризации писательской деятельности среди духовенства с 1884 г. 
проводился конкурс на соискание премии митрополита Макария. Она назначалась по двум направлениям: 
по предметам богословских наук и духовному образованию (от 1 000 до 1 500 руб.) и за лучшие учебники 
и учебные пособия по предметам семинарского и училищного образования (от 500 до 1 000 руб.) [24, л. 3].  

Организовывались съезды законоучителей, на которых рассматривали и обсуждали вопросы преподавания 
религиозных предметов, искали способы по его улучшению в светских и духовных учебных заведениях [27, c. 1]. 

Во-вторых, в России набирало рост феминистическое движение, популяризировались его ценности. 
Негативной тенденцией XIX в., по мнению современников, стала смена духовных идеалов женщин, боровшихся 
за свободу и отказывавшихся от брака и материнства. Подобные идеи приобретали крайнюю форму. Напри-
мер, девушки из среды разночинцев и обедневших дворян, пожелавшие учиться и не получившие на то разре-
шение родителей, вступали в фиктивные браки. В самом обществе не утихали споры о роли и месте женщины, 
о её правах и проблемах пола. Государство и Церковь, видя подобную тенденцию, осознавали, что это ведёт 
к процессу размывания института семьи, снижению семейных ценностей и, самое главное, к снижению нрав-
ственных принципов внутри общества. Поэтому антиподом безбрачия и нигилизма ставили верующую и обра-
зованную женщину, достойную жену и попечительную мать [13, c. 507–508].  

В-третьих, стоит учитывать характеристики социально-культурной сферы конкретной губернии, на терри-
тории которой реализовывалось духовное образование. Астраханская губерния исторически всегда была поли-
этнична и поликонфессиональна, миграционный поток был достаточно высоким, учитывая географическое 
положение губернии и торговые связи.  

По конфессиональной принадлежности 73 % учащихся духовных учебных заведений были представите-
лями православного исповедания, 10 % обучавшихся принадлежали к армянской церкви, 5 % были иудеями, 
3 % – лютеранами, почти 3 % составляли католики, 2,6 % учащихся были раскольниками, 1 % мусульманами 
и 1 % учеников иных видов религиозного исповедания. По сословной принадлежности 52 % – выходцами 
из городских сословий, 33 % составляли дети дворян и чиновников, 7 % – крестьян, 1 % – детей духовенства. 
Остальные 5 % составляли иностранцы и представители иных «сословных состояний» [17, c. 66]. В учебных 
заведениях Министерства народного просвещения 85 % составляли представители православного исповеда-
ния, 15 % – иных конфессий [17, c. 67]. Несмотря на то, что учащиеся неправославного исповедания освобож-
дались от уроков по «Закону Божьему», религиозными аспектами было пронизано всё содержание образова-
ния. Например, на уроках истории факты и события толковались с религиозной точки зрения, соблюдая 
при этом принцип научности. Кроме того, учителя-предметники не должны были противоречить «Закону Божь-
ему» или подвергать сомнению религиозные истины [25].  
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Эти данные позволяют сделать вывод, что на образовательные учреждения возлагалась и миссионер-
ская задача – посредством образования «привести учеников в истинную веру». С аналогичной целью астрахан-
ским епархиальным священством были открыты двухклассные «молоканские» женские и мужские церковно-
приходские школы в селе Пришиб Енотаевского уезда Астраханской губернии [6, c. 2].  

Стоит отметить характерную особенность состояния Астраханской епархии к концу XIX в., которая про-
слеживается по статистическим данным [21, c. 113]. Во время «общероссийского спада» количества церковно-
приходских школ (1864–1884 гг.), в связи с введением Положения о земских учреждениях, в Астраханской епар-
хии закрытия школ практически не наблюдается. Такие показатели весьма интересны, поскольку Астраханская 
епархия по общему количеству церквей и церковно-приходских школ занимала вовсе не лидирующие позиции 
[21, c. 83]. Это говорит о том, что с помощью образовательной деятельности РПЦ пыталась укрепить позиции 
в поликультурном регионе.  

Охарактеризованные в данном исследовании образовательные учреждения не были единственными 
на территории губернии, кроме них существовали миссионерские и национальные школы, деятельность кото-
рых требует детального изучения и является предметом специального изучения. 

Выводы 
Таким образом, на основе проанализированной источниковой базы и изученной литературы можно сде-

лать следующие выводы. 

 Развитие женского духовного образования и воспитания в Астраханской губернии соответствовало 
общероссийским стандартам образовательной государственно-церковной политики. 

 Концептуальные религиозно-нравственные представления о роли и месте женщин в обществе сфор-
мировали теоретические и практические принципы, цели и задачи обучения в женских учебных заведениях.  

 Центральным дидактическим звеном духовного образования и воспитания женщин было изучение 
«Закона Божьего» по программам, разрабатываемым лучшими законоучителями, священниками и педагогами, 
учитывавшим специфику и особенности каждого типа образовательного учреждения. 

 На территории Астраханской губернии в конце XIX в. существовали различные по типу женские 
учебные заведения, находившихся в ведение четвёртого отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии (Мариинская женская гимназия), в ведении Святейшего Синода (епархиальное женское учи-
лище, церковно-приходских школы и школы грамоты), действовали педагогические курсы для учителей 
и учительниц церковных и народных школ. 

 В Астраханской губернии сформировалась система светских средних учебных заведений и духовно-
учебных заведений, которые давали образование и воспитание в духе православной самодержавной России, 
обеспечивая при этом «социальный лифт» для женщин и подготовку педагогических кадров, а также пополне-
ние и обновление штата церковных и народных школ молодыми кадрами.  

 Проводимая в конце XIX в. образовательная политика не смогла остановить развитие кризиса ду-
ховного образования. Поэтому в начале XX в. для архиереев Русской православной церкви были актуальны 
задачи поиска способов решения проблем, связанных с преобразованием системы школьного образования, 
реформой богословского образования, совершенствованием методов воспитательной деятельности (в связи 
с участившимися случаями общественных волнений среди студенчества и учащихся духовно-учебных заведе-
ний). Попытки модернизации духовного образования найдут своё отражение в изменении нормативно-правовой 
базы (программ, положений, уставов) образовательного пространства Российской империи.  
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