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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

На основе архивных материалов и опу-
бликованных источников рассматривается 
проблема изменения положения женщин 
во второй половине XIX — начале XX века 
на примере Вятской губернии, в первую 
очередь при поддержке духовенства Вят-
ской епархии и в рамках включения жен-
щин в религиозно-просветительскую дея-
тельность. Актуальность исследования об-
условлена интересом к проблеме равенства 
прав и обязанностей, а также возможно-
стей женщин и мужчин. Особое внимание 
уделяется анализу пропорций женского и 
мужского населения в городах и сельской 
местности. Поднимается вопрос о месте 
женщины в обществе Вятской губернии, 
о новых тенденциях в плане активизации 
борьбы женщин за свои права, в первую 
очередь право получения образования. 
Поднимается вопрос об участии вятского 
духовенства в решении проблемы создания 
образовательных учреждений для женщин 
и получения ими учительских должностей 
в школах. На основе анализа материалов 
доказывается, что, несмотря на патриар-
хальный уклад вятского общества и огра-
ниченные материальные возможности 
вятского духовенства, женское население 
Вятской губернии получило возможность 
не только обучаться, но и работать учите-
лями, благодаря чему женщины, в первую 
очередь из крестьянского сословия, смог-
ли получить определенную самостоятель-
ность и независимость. 

Abstract:

Based on archival materials and published 
sources, the problem of changing the status 
of women in the second half of the 19th — ear-
ly 20th centuries using the example of the Vy-
atka province, primarily with the support 
of the clergy of the Vyatka diocese and as part 
of the inclusion of women in religious and ed-
ucational activities is examined in the article. 
The relevance of the study is due to the interest 
in the problem of equality of rights and obliga-
tions, as well as opportunities for women and 
men. Particular attention is paid to the analysis 
of the proportional ratio of the female popula-
tion to the male population in cities and rural 
areas. The question of the place of a woman 
in the society of the Vyatka province, of new 
trends in terms of intensifying the struggle 
of women for their rights, fi rst of all, the right 
to receive an education is raised in the article. 
The question is raised about the participation 
of the Vyatka clergy in solving the problem 
of creating educational institutions for wom-
en and getting jobs as teachers in schools. 
Based on the analysis of source materials, it 
is proved that, despite the patriarchal structure 
of the Vyatka society and the limited mate-
rial resources of the Vyatka clergy, the female 
population of the Vyatka province got the op-
portunity not only to study, but also to work 
as teachers, thanks to which women, primarily 
from the peasant class, were able to receive 
certain autonomy and independence. 

Ключевые слова: 
Российская империя; Вятская губерния; 
Русская православная церковь; религиоз-
но-просветительская деятельность; жен-
ское образование.

Key words: 
The Russian Empire; Vyatka province; Rus-
sian Orthodox Church; religious and educa-
tional activities; female education.
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Религиозно-просветительская деятельность в Вятской 
губернии во второй половине XIX — начале XX веков: 
участие женского населения в религиозной работе

© Половникова М. Ю., Немчанинова Е. Н., 2022

1. Введение = Introduction
Во второй половине XIX столетия реформы Александра II стали им-

пульсом к изменениям во всех сферах жизнедеятельности государства и 
общества. Изменения настигли и Русскую православную церковь, которая 
теперь, во-первых, активно занималась организацией религиозно-просве-
тительской работы, во-вторых, должна была реагировать на нововведения 
времени и стремиться включить в свою работу женскую часть общества. 
Кроме того, данные преобразования положили начало к пересмотру поло-
жения женщин в российском обществе. 

Вопрос о религиозно-просветительской деятельности в Вятской гу-
бернии во второй половине XIX — начале XX веков рассматривался ра-
нее в ряде работ, например: [Немчанинова, 2020; Половникова, 2020a]. Но 
женский вопрос впервые рассматривается с позиций роли женщин в рели-
гиозной жизни, в частности, интерес представляет их участие в религиоз-
но-просветительской работе Русской православной церкви. 

Женский вопрос в отдельности стал актуальной темой исследования 
менее века назад. Так, на Западе в 1960-е годы под влиянием начавшейся 
борьбы женщин за гражданские права и оформления феминистского дви-
жения зарождается «женский вопрос», а в 1970-е годы женский вопрос 
(Women’s Study) становится самостоятельной проблемой для изучения. 
В начале 1980-х годов, благодаря вкладу Джоан Скотт в раскрытие поня-
тия «гендер» [Scott, 1999], женский вопрос стал частью нового направле-
ния в исторической науке — гендерной истории, которая рассматривала 
в целом гендерную структуру общества как основу социальной иерархии 
[Большакова, 2010, с. 4]. 

Для российской исторической науки изучение положения женщины 
в обществе является относительно новой исследовательской проблемой. 
До 1990-х годов изучением положения женщин в России занимались лишь 
отдельные иностранные исследователи. Начиная с 1970-х годов в зару-
бежной историографии появился интерес к изучению положения женщин 
в Российской империи, в первую очередь в плане рассмотрения их вклю-
ченности в политическую борьбу, а также с точки зрения принадлежно-
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сти к различным социальным слоям [Edmondson, 1984; Ратчайлд, 2017; 
Стайтс, 2004]. Также в это время начинается изучение российского обще-
ства, в том числе положения женщин, в рамках социальной истории [The 
family, 1979; Women, 1978]. 

В российской историографии женский вопрос получил импульс к раз-
витию благодаря Н. Л. Пушкаревой и ее работам второй половины 1980-х 
годов. Со второй половины 1990-х годов Н. Л. Пушкарева, как основатель 
школы исторической феминологии и гендерной истории, и ее ученицы 
рассматривают в рамках гендерной истории изменение положения женщи-
ны в России в разные периоды в историческом, социальном, культурологи-
ческом и иных аспектах [Белова, 2014; Пушкарева, 1988; Пушкарева, 2002; 
Пушкарева, 2007]. 

В региональном аспекте применительно к Вятской губернии второй 
половины XIX — начала XX веков положение женщин и их роль в обще-
стве ранее не рассматривались. В отдельных работах затрагивались вопро-
сы участия женщин в системе женского самоуправления Вятской губернии 
[Субботина, 2021], рассматривалось положение женщин из среды старооб-
рядческого населения [Машковцев, 2019] и др. Но полноценного анализа 
полового состава населения и роли женщины в обществе не проводилось. 

Оценивая уровень разработанности проблемы, нужно отметить, что 
в рамках Российского государства в разные исторические периоды из-
учение изменения в положении женщин проводится достаточно обширно 
в междисциплинарном контексте. Если говорить о региональной истори-
ографии, то эта проблема только начинает разрабатываться. Кроме того, 
изучение места женщины в православии и ее роли в жизни Русской право-
славной церкви находится на начальной стадии исследования. 

В данной работе предпринимается попытка проанализировать поло-
вой состав населения Вятской губернии в конце XIX — начале XX веков, 
оценить соотношение женского и мужского населения, а также оценить 
степень включенности женщин в религиозную деятельность в Вятской 
губернии. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Изучение полового состава населения Вятской губернии, а также 

включение женщин в систему образования и просвещения базируется на 
использовании архивных источников и опубликованных материалов. Рас-
смотрение вопроса получения образования женщинами в учебных заведе-
ниях Вятской губернии, в том числе в школах Вятского братства Святителя 
и Чудотворца Николая и Вятского комитета Православного миссионерско-
го обществ, основано на изучении архивных документов Центрального 
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государственного архива Кировской области (фонды 270 и 811 содержат 
документы делопроизводства этих организаций). Кроме того, в печатном 
органе Вятской епархии — в газете «Вятские епархиальные ведомости» — 
содержатся важные статистические материалы, а также отчетная докумен-
тация религиозных обществ, обзоры по различным вопросам. 

Статистический материал, характеризующий численность населения 
Вятской губернии (для сравнения использовались данные на середину 
1870-х годов и начало XX века — 1908—1909 годов), был извлечен из ста-
тистических сборников Вятской губернии, где содержатся сведения о по-
ловом составе населения, в том числе по уездам, а также о религиозном и 
национальном составе населения (также с указанием представителей муж-
ского и женского пола). 

Работа написана на основе применения принципов научной достовер-
ности, историзма и объективности. Для проведения полноценного анали-
за, помимо общенаучных методов, были использованы историко-генетиче-
ский, историко-сравнительный, историко-системный методы. 

3. Результаты и обсуждения = Results and Discussion
3.1. Социальный состав населения Вятской губернии в конце 

XIX — начале XX веков
Вятская губерния в конце XIX — начале XX веков относилась к одной 

из крупнейших по занимаемой территории, численности населения, а так-
же проценту православного населения. 

В 1875 году численность населения Вятской губернии составляла 
2 450 022 человек, в том числе 1 176 524 мужчины (48 % от общей числен-
ности населения губернии) и 1 273 498 женщин (52 % от общей числен-
ности населения губернии). По уездам численность мужского и женского 
населения распределялась следующим образом: в Вятском уезде в 19 во-
лостях проживали 80 351 мужчина и 89 317 женщин, в Глазовском уезде 
в 40 волостях — 139 038 мужчин и 149 610 женщин, в Елабужском уезде 
в 21 волости — 75 900 мужчин и 80 091 женщина, в Котельническом уезде 
в 25 волостях — 105 167 мужчин и 116 627 женщин, в Малмыжском уезде 
в 27 волостях — 100 808 мужчин и 106 669 женщин, в Нолинском уезде 
в 24 волостях — 94 813 мужчин и 106 166 женщин, в Орловском уезде 
в 24 волостях — 95 441 мужчина и 106 328 женщин, в Сарапульском уезде 
в 39 волостях — 129 698 мужчин и 135 821 женщина, в Слободском уезде 
в 24 волостях — 81 655 мужчин и 88 357 женщин, в Уржумском уезде 
в 21 волости — 107 535 мужчин и 116 043 женщины, в Яранском уезде 
в 29 волостях — 130 225 мужчин и 143 920 женщин [Статистическое опи-
сание, 1875, с. 10—31]. 
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В целом городское население составляло 2,7 % от общей численности 
жителей Вятской губернии [Статистическое описание, 1875, с. 33], в сель-
ской местности проживало 97,3 % всего населения губернии. В 12 горо-
дах (1 губернском, 10 уездных, 1 заштатном) Вятской губернии прожи-
вало 70 452 человека: 35 903 представителя мужского пола (51 % от все-
го городского населения, причем в губернском городе Вятка проживали 
11 553 мужчины) и 34 549 представительниц женского пола (49 % от всего 
городского населения, в г. Вятка — 9 566 женщин). В сельской местности 
Вятской губернии проживали 2 379 570 человек, из них 1 140 621 мужчи-
на (47,9 % от всего сельского населения) и 1 238 949 женщин (52,1 % от 
всего сельского населения). Так, в городах в среднем мужское население 
немного превосходило женское, в сельской местности соотношение было 
противоположным, причем в процентном соотношении женское население 
превосходило мужское примерно на 4 %. За счет значительно превосходя-
щей численности сельского населения над городским в целом по Вятской 
губернии прослеживается преобладание женского населения — «100 чел. 
мужского пола приходится на 110 чел. женского пола… В городах это от-
ношение изменяется; здесь на обороте… на 100 чел. мужского пола при-
ходится 95 чел. женского пола» [Статистическое описание, 1875, с. 34]. 
Такое соотношение связано с тем, что в городах прослеживался больший 
спрос на мужчин в связи с рабочей спецификой, а вследствие неплодород-
ности почв и иных причин многие мужчины-крестьяне уезжали из сель-
ской местности в города в поисках работы. 

Если говорить про национальный состав, то в Вятской губернии 
к 1873 году проживало 80 % русских, или 1 965 279 человек (940 958 муж-
чин и 1 024 321 женщина). Удмуртское население составляло 10,7 %, или 
264 425 человек (128 296 мужчин и 136 129 женщин), марийское населе-
ние — примерно 4,3 %, или 104 891 человек (50 341 мужчина и 54 550 жен-
щин), татары — 3,3 %, или 81 288 человек (40 054 мужчин и 41 234 жен-
щины). Пермяки, тептяри, башкиры, бесермяне, зыряне, а также поляки, 
евреи, немцы, англичане и цыгане составляли менее 1 % от общей числен-
ности населения, подробнее см.: [Половникова, 2020а, с. 221]. 

На 1908 год численность населения Вятской губернии составляла 
3 611 141 человек, из них 1 770 277 мужчин (49 % от общей численности 
населения) и 1 840 864 женщины (почти 51 % от общей численности на-
селения). В начале XX века городское население несколько увеличилось 
в процентном отношении к сельскому: городское население составляло 
3,3 % от общей численности населения, сельское уездное — соответ-
ственно, 96,7 %. Так, в городах проживало 120 558 человек, в том числе 
61 844 мужчины (51,2 % от всего городского населения) и 58 714 женщин 
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(около 48,8 % от всего городского населения). В сельской местности в уез-
дах проживало 3 490 583 человека (96,7 %), из них 1 708 433 мужчины 
(примерно 49 % от всего сельского уездного населения) и 1 782 150 жен-
щин (около 51 % от всего уездного сельского населения) [Вятская епархия, 
1912, с. 72—73]. 

Опираясь на статистические данные на начало XX века, нужно отме-
тить, что прежнее соотношение было сохранено, хотя пропорции несколь-
ко изменились в пользу выравнивания. Среди городского населения про-
должали преобладать мужчины — на 100 мужчин по-прежнему приходи-
лось 95 женщин. В сельской местности женщины продолжали по числен-
ности превосходить мужское население, хотя уже в меньшей степени — на 
100 мужчин приходилось 105 женщин. Так, несмотря на рост численности 
населения в целом по Вятской губернии, показатели соотношения мужско-
го и женского населения сохранились. 

Численность православного населения в Вятской губернии в 1909 году 
составляла 3 210 162 человека (примерно 88,9 % от общей численности 
населения), из них 1 569 225 мужчин и 1 640 937 женщин. Среди право-
славного населения мужчины составляли 48,9 %, женщины — 51,1 %. Не-
смотря на сохранявшееся соотношение лиц мужского и женского пола и 
происходившие в России социальные изменения, вятское общество оста-
валось патриархальным: мужчина был главой семьи. Даже после измене-
ния государственной политики и попытки включения женщин в органы 
местного самоуправления присутствие женщин на земских собраниях 
в Вятской губернии было крайне ограничено, в большей мере мужчины 
представляли интересы женской половины своей семьи. 

Так, в Вятской губернии прослеживается численное преобладание 
женского населения над мужским, в первую очередь за счет женского на-
селения, проживающего в сельской местности. В начале XX века женское 
население продолжает преобладать над мужским, причем нужно отметить, 
что в начале XX века несколько сглаживается диспропорция соотношения 
мужского и женского населения в сельской местности. 

3.2. Женщины и православие. Участие женщин в образовательной 
и религиозно-просветительской работе

Российское общество с момента принятия христианской веры развива-
лось как патриархальное общество с непоколебимым авторитетом мужчи-
ны в семье. Эти ценности полностью поддерживались Российской право-
славной церковью, которая на протяжении веков отвечала за просвещение 
и образование, а также нравственное наставление населения. С ростом 
влияния европейской философии в XVIII веке прослеживаются попытки 
внести изменения в патриархальные устои общества. В XIX веке, особен-
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но после проведенных реформ Александра II, начинается пересмотр места 
женщины в обществе, семье, церкви. Это отразилось на мировоззрении 
женщин, подтолкнуло их к борьбе за свои политические права, за возмож-
ность получать образование (в том числе и высшее), а также участвовать 
в торговых операциях, вести свое дело и управлять своим состоянием са-
мостоятельно. При этом нужно учитывать, что в центральных городах дан-
ные новшества принимались обществом легче, чем в отдаленных, провин-
циальных губерниях. Кроме того, в борьбу за свои права и возможности 
активно включались представительницы дворянского и мещанского сосло-
вий, но в силу материальной ограниченности женщины из крестьянского 
сословия были вынуждены искать альтернативные пути и защиту, в том 
числе у Русской православной церкви. 

В конце XIX — начале XX веков в результате реформ Александра II, 
в первую очередь как реакция на Крестьянскую реформу 1861 года, про-
слеживается рост численности монахинь. Это было связано с тем, что «по-
сле отмены крепостного права начался процесс “окрестьянивания” мона-
шества» [Фирсов, 2001, с. 32]. В такой сложной ситуации, когда женщины 
были вынуждены приспосабливаться к новым реалиям как непосредственно 
в социально-экономическом, так и в психологическом аспектах, они искали 
опору в прежних ценностях и тянулись к православию и церковному ин-
ституту. К 1917 году именно женщины — выходцы из крестьянского сосло-
вия — составляли основную массу монашествующих. Также в монастырях 
искали приют девушки, потерявшие опекуна, и бездетные вдовы. Во второй 
половине XX века, особенно «с 1881 по 1890 годы возникло 160 новых оби-
телей… Тогда же выяснилось, что численность монахинь (послушниц) по-
степенно превышает численность монахов (послушников)» — соотношение 
было 30 к 118. Количество мужских монастырей с 1855 по 1902 годы воз-
росло с 463 до 500 (на 37 монастырей), женских — со 129 до 332 (было от-
крыто 203 новые обители) [Фирсов, 2001, с. 31]. В начале XX века, особенно 
в период Первой мировой войны, численность женских монастырей резко 
увеличилась. Так, «с 1914 по 1917 годы женские монастыри вновь численно 
выросли… — с 71,2 тысяч до 84,3 тысяч насельниц» [Фирсов, 2001, с. 32]. 

Вятской губернии данная тенденция также присуща, хотя здесь пре-
обладали государственные крестьяне и широкомасштабных последствий 
крестьянской реформы не было. Так, в Вятской губернии на 1908 год на-
считывалось 13 монастырей, из них 7 — мужских, в которых в сумме про-
живало 176 монахов и послушников, и 8 женских, в которых проживали 
1335 монахинь и послушниц. Причем если в мужских монастырях по шта-
ту были недостачи, то женские монастыри были переполнены [Вятская 
епархия, 1912, с. 85—86]. 
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В конце XIX века женское население Вятской губернии частично полу-
чило доступ к образованию. В середине XIX века начальное образование 
давали церковно-приходские школы, но среднее образование можно было 
получить только в частных пансионах, что было доступно только состоя-
тельным представительницам женского населения губернии. В 1858 году 
в городе Вятка начало работу женское училище, которое в 1865 году было 
переименовано в Мариинскую женскую гимназию [Соловьева, 2020]. Так-
же в 1863 году было открыто Вятское женское духовное училище. Для Вят-
ской губернии с ее патриархальными нравами опыт подобных заведений 
был сопряжен с различными проблемами мировоззренческого характера. 
Но в итоге, при поддержке вятского архиерея Агафангела, училище начало 
работу, а при последующих владыках укрепило положение. По окончании 
училища девушки-выпускницы могли заниматься учительской деятельно-
стью. Кроме того, состоятельные женщины губернии стремились помочь 
своим ограниченным в возможностях соратницам. Так, в 1898 году на по-
жертвования Г. Ф. Стахеевой и при поддержке епископа Алексия в Елабуге 
было открыто Елабужское женское епархиальное училище. 

Примечательно, что вятские епископы понимали необходимость спо-
собствовать изменениям, возникавшим в обществе, в том числе в пла-
не расширения прав женщин, их возможностей получать образование и 
в дальнейшем работать учительницами, обучая новое поколение губерн-
ских жителей. Духовенство Вятской епархии включилось в процесс рас-
ширения женского образования, при этом понимая собственную матери-
альную ограниченность и необходимость постепенных изменений для со-
хранения относительного спокойствия в обществе. 

Востребованность учительниц была связана с тем, что вятское духо-
венство вело активную религиозно-просветительскую работу в рамках 
различных религиозных обществ как местного, так и общероссийского 
уровня, стремилось охватить в своей работе со старообрядцами, с нерус-
ским и неправославным населением, а также сектантами как можно боль-
ший процент жителей Вятской губернии. Поэтому школьная работа была 
одним из основных направлений в деятельности как в целом Вятской епар-
хии, так и отдельных обществ — Вятского комитета Православного мисси-
онерского общества и Вятского братства Святителя и Чудотворца Николая 
[Половникова, 2020б]. 

Понимая, что среди населения, которое необходимо вернуть или при-
влечь в православие и убедить довериться православному духовенству, 
достаточно много женщин, началась работа по подготовке из среды взрос-
лого женского населения будущих учительниц для миссионерских и брат-
ских школ. Так, епископ Сергий продолжил работу основателя Вятского 
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братства Святителя и Чудотворца Николая отца Стефана Кашменского и 
в 1891 году при центральной братской школе для подготовки миссионеров 
и учителей для местных братских школ «открыл… женское отделение,… 
устроил дом для образцовой начальной школы при школе Братской с це-
лью знакомить учащихся в Братской школе с приемами первоначального 
обучения детей» [Преосвященный Сергий, 1896, с. 1070]. В этой школе 
проходили обучение девушки и женщины по более короткой, чем для муж-
ского отделения, программе. По итогам обучения наиболее успешные уче-
ницы рекомендовались на работу в братские школы для обучения детей. 
Способных учениц преимущественно принимали из уездов с большим ко-
личеством старообрядческого или неправославного нерусского населения. 
После окончания учебы девушки-учительницы возвращались в свои или 
соседние к дому приходы, где занимали учительскую должность. 

Кроме того, Вятская епархия занималась обучением детей, как маль-
чиков, так и девочек. Вятская епархия включала 567 приходов (данные на 
1889—1890 годы), в 326 из которых вовсе не было церковно-приходских 
школ. В тех приходах, где не было церковно-приходских школ, зачастую 
открывались братские школы Вятского братства Святителя Николая, или 
миссионерские школы Вятского комитета Православного миссионерского 
общества, или начальные народные училища земства или Министерства 
народного просвещения. В 1889—1890 годах в числе 380 школ духовного 
ведомства значились 32 братские школы и 20 миссионерских школ. Чис-
ленность обучающихся в школах религиозных обществ была значительно 
меньше, чем в церковно-приходских и школах грамоты. Так, 11 390 че-
ловек обучалось в начальных школах: в церковно-приходских школах — 
9 178 человек, в школах грамоты — 2 212 учащихся. В школах братства 
Святителя и Чудотворца Николая обучалось 674 человека, а в школах Пра-
вославного миссионерского общества — 803 человека. На училища Мини-
стерства народного просвещения приходилось 3 267 человек, на земские 
училища — 37 479 учащихся [Отчет о состоянии …, 1891, с. 84—86]. 

В начале XX века Вятское братство Святителя и Чудотворца Николая 
содержало 47 школ, а в 1910—1911 годы «Братство имело… в своем ве-
дении и на своем содержании 51 школу в епархии» [Вятское братство …, 
1912, с. 31], помимо двух центральных школ в г. Вятка. К 1912 году Вят-
ское братство Святителя и Чудотворца Николая ведало деятельностью уже 
53 братских школ. 

В местных школах Вятского братства, находившихся в селах и дерев-
нях уездов Вятской губернии, обучались дети местного населения в возрас-
те от 7 до 15 лет, иногда и младше, причем как из православных семей, так 
и из семей старообрядцев. Количество учащихся в этих школах ежегодно 
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увеличивалось и составляло несколько сотен человек: в 1891—1892 учеб-
ном году обучалось «до 700 человек обоего пола» [Десятый отчет …, 1892, 
с. 337], а в 1898—1899 году «всего учащихся в братских школах было 
882 человека, обоего пола. Из них мужского пола 711 человек, женского 
169; православных 667, раскольников 215 человек обоего пола» [ЦГА КО, 
ф. 270, оп. 1, д. 194, л. 12]. В 1910—1911 учебном году в 51 братской школе 
обучалось «1039 учащихся, из них мальчиков 783 и девочек 256» [Вятское 
братство …, 1912, с. 39]. Так, на каждую школу в среднем приходилось по 
20 учащихся. К примеру, в 1909—1910 годах в Повиринской школе под 
руководством учителя Иоанна Койкова обучалось 7 мальчиков и 1 девочка 
(из ник 3 мальчика — старовера) [ЦГА КО, ф. 270, оп. 1, д. 141, л. 1]. 

Относительно Вятского комитета Православного миссионерского об-
щества нужно отметить, что в 1890-е годы его члены стали уделять осо-
бое внимание женскому образованию. С этого момента началось открытие 
женских школ для подготовки миссионеров и учителей из числа женского 
населения. Так, первая миссионерская Дургинская женская школа Мал-
мыжского уезда была открыта в 1890 году [Отчет …, 1891, с. 187]. Но, не-
смотря на стремление Вятского комитета развивать женское образование, 
к 1892 году удалось открыть только 3 женские школы. Количество учащих-
ся девушек было незначительным. Для привлечения девочек и девушек 
в миссионерские школы учительницы организовывали занятия по рукоде-
лию для своих учениц и девушек из прихода, что давало свои результаты. 

В миссионерских школах для детей состав учащихся был разнооб-
разен как в религиозном, так и в национальном и половом отношении. 
В школы принимались дети православных русских, крещеные и некре-
щеные татары, марийцы, удмурты. Например, если в начале 1870-х го-
дов в школах обучалось примерно двести человек (например, в 1872 году 
в 9 миссионерских школах было 216 учащихся) [Отчет …, 1873, с. 112—
113], то в начале XX века количество школ и учащихся в них увеличилось 
в разы (в 1890 году в 20 школах — 728 человек [Отчет …, 1891, с. 189], а 
в 1898 году в 61 школе — 2 558 учащихся [Состоящее …, 1899, с. 43]). 

В миссионерских школах получали образование мальчики и девочки. 
В 1889 году в 20 школах Вятского комитета Православного миссионерского 
общества обучались 803 человека, из них 754 мальчика и 49 девочек [ЦГА КО, 
ф. 811, оп. 1, д. 270, л. 5 об.]. В сравнении с предыдущим годом количество 
детей в школах комитета увеличилось на 161 человека. «В числе 803 уча-
щихся было: русских 44 мальчика и 11 девочек, черемис 225 мальч.[иков] и 
19 дев.[очки], татар 308 мальч.[иков] и 19 дев.[очек], вотяков 164 мальч.[ика] 
и бессермян 13 мальч.[иков] — Из вотского и черемисского племени было 
59 учеников из язычников и 1 девочка» [ЦГА КО, ф. 811, оп. 1, д. 270. л. 6]. 
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В 1898 году в Вятской епархии «на средства Миссионерского Обще-
ства содержалась 61 школа и, кроме того, из тех же средств было еще вы-
дано пособие 12 школам, по 25 рублей на каждую» [Состоящее …, 1899, 
с. 43]. В 1898 году «в миссионерских школах Вятской епархии… обуча-
лось 2 168 мальчиков и 390 девочек, всего 2 558 человек, в числе их языч-
ников 124 мальчика и 4 девочки, 1 магометанин и 48 бесермян-мальчиков 
и 2 девочки» [Там же]. 

Таким образом, в Вятской губернии во второй половине XIX века нача-
лась работа по повышению уровня образования и религиозного просвеще-
ния женского населения. Основным препятствием для получения девочка-
ми, проживающими в сельской местности, образования было несогласие 
их семей. Но духовенство Вятской епархии посредством расширения про-
светительской работы с местным населением, в том числе с женщинами, 
стремилось убедить патриархальное общество в необходимости развития 
женского образования и обучения женщин в качестве учительниц. 

4. Заключение = Conclusion
Вятская губерния в XIX — начале XX веков, в границах совпадавшая 

с Вятской епархией, находилась в отдалении от центральных городов, 
в первую очередь от Санкт-Петербурга и Москвы, что имело следствием 
некоторое отставание в следовании государственному курсу Российской 
империи, а также в реагировании на социально-политические и философ-
ско-мировоззренческие новации. Поэтому вопрос женских прав и свобод 
довольно долго оставался неактуальным для Вятской губернии, где сохра-
нялись патриархальные нравы. Лишь единицы из числа женского населе-
ния Вятской губернии на протяжении XIX — начала XX веков предпри-
нимали попытки заявить о себе и собственной самостоятельности, причем 
главным условием проявления решимости заявить о своих правах являлась 
материальная независимость. Основная часть женского населения Вятской 
губернии, даже имея желание заявить о себе, не имела для подобной неза-
висимости соответствующей финансовой поддержки. 

Статистические сведения свидетельствуют о том, что в Вятской губер-
нии в конце XIX — начале XX веков женское население преобладало над 
мужским (хоть и незначительно). В начале XX века в сельской местности 
соотношение женского и мужского населения несколько выровнялось. 

В русле меняющегося отношения к женскому населению, в том числе 
на фоне преобразований Александра II, остро встал вопрос о вовлечении 
женщин в политическую, экономическую и образовательно-просветитель-
скую сферы. Если с первыми двумя возникали значительные проблемы как 
в целом в Российской империи, так, в частности, в Вятской губернии, то 



  Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog
  ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295

475

вопросы образования и просвещения были разрешимы при материальной 
поддержке со стороны государства и Русской православной церкви. 

Так, несмотря на консерватизм вятского общества и стремление к со-
хранению незыблемости отношений между полами, именно представители 
вятского духовенства во главе с вятским архиереем стремились способство-
вать включению женского населения в сферу образования и просвещения. 
Духовенство Вятской епархии способствовало разрешению материальных 
и иных вопросов в плане функционирования немногочисленных, но все же 
открытых и действующих женских учебных заведений (Мариинской жен-
ской гимназии, женского духовного училища в г. Вятке, а также Елабуж-
ского женского епархиального училища). Кроме того, вятское духовенство 
в рамках деятельности религиозно-просветительских организаций стреми-
лось совместить образовательную и религиозно-просветительскую работу 
с детьми и молодежью из семей как православного населения, так и старооб-
рядческого и неправославного нерусского. Такая работа была связана с под-
готовкой в центральных или специализированных школах Вятского братства 
Святителя и Чудотворца Николая и Вятского комитета Православного мис-
сионерского общества не только учителей, но и учительниц для обучения 
в местных школах организаций в приходах Вятской губернии детей из семей 
местных жителей, а также ведения работы с местным населением посред-
ством организации полезных кружков и занятий. 

Таким образом, духовные власти Вятской губернии, несмотря на про-
винциальные нравы и стремление сохранить патриархальный уклад обще-
ства со стороны значительной части местных жителей, способствовали 
постепенному вовлечению женского населения в систему образования и 
просвещения. Результаты подобной деятельности отразились в открытии 
учебных заведений для женщин, а также в появлении возможности получе-
ния работы в качестве учительниц в местных школах, в том числе братских 
и миссионерских. Несмотря на относительно небольшую численность сре-
ди учащихся в начальных школах девочек, уже возможность получения 
девочками базового образования и согласие на учебу со стороны их семей 
были значительными шагами в укреплении новых социальных ориентиров 
в обществе и изменении социального уклада в вятском обществе. Получе-
ние начального образования способствовало повышению уровня грамот-
ности населения в целом, а также приобретению женской частью населе-
ния возможности для дальнейшего развития. 
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