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В XIX – начале ХХ в. в России действовало ряд благотворительных 

организаций под покровительством императорской фамилии – Ведомство 
учреждений императрицы Марии (включавшее Попечительство импера-
трицы Марии Александровны о слепых и Попечительство императрицы 
Марии Федоровны о глухонемых), Императорское человеколюбивое об-
щество, Российское общество Красного Креста, Попечительство о домах 
трудолюбия и работных домах (с 1906 г. – Попечительство о трудовой по-
мощи), Романовский комитет, Комитет великой княжны Татьяны Никола-
евны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бед-
ствий. Эти ведомства были призваны демонстрировать заботу самодер-
жавной власти о подданных, поскольку любая власть в любую эпоху так 
или иначе заботится о своем политическом имидже. Однако это не явля-
лось главной и единственной задачей указанных ведомств. Их деятель-
ность заключалась в привлечении, организации и использовании благо-
творительной общественной инициативы для оказания социальной помо-
щи. Такой принцип организации призрения был обусловлен как существо-
вавшими в то время представлениями о социальном попечении как обя-
занности общества, так и государственным и политическим устройством 
императорской России. При отсутствии официальной государственной 
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социальной политики эти ведомства фактически решали задачи призрения 
в общегосударственном масштабе. В их состав входили и учебно-
воспитательные благотворительные заведения. Наибольшее количество 
таких заведений входило в состав Ведомства учреждений императрицы 
Марии.  

Современная отечественная историография благотворительности и 
призрения под покровительством императорской фамилии представлена 
большим количеством исследований, в которых рассматриваются различ-
ные вопросы, относящиеся к указанной научной проблематике. Однако эта 
область далеко не исчерпана, и одним из направлений работы историков 
остается, в частности, изучение деятельности благотворительных ве-
домств как институтов образования. Этой теме посвящена и данная статья, 
в которой рассматривается деятельность благотворительных организаций 
императорской фамилии по развитию образования на примере Ведомства 
учреждений императрицы Марии, сыгравшего ведущую роль в развитии 
женского образования в России.  

Ведомство императрицы Марии явилось пионером женского образо-
вания России с самого начала, когда Екатериной II было учреждено Вос-
питательное общество благородных девиц, или Смольный институт. Госу-
дарыня ставила задачу воспитания представительниц дворянского сосло-
вия в духе идеалов Просвещения, как их понимала она сама. Устав Воспи-
тательного общества, составленный самой Екатериной II, в первую оче-
редь предписывал иметь попечение «…о вере, дабы заблаговременно по-
сеять и вкоренить в сердцах благоговение, то есть безмолвное почитание 
христианского благочестия», которому должны способствовать «церков-
ная служба и проповедь слова Божия» [17, с.41]. На этой основе предпола-
галось воспитывать светские добродетели: «…повиновение начальствую-
щим, взаимная учтивость, кротость, воздержание, равенственное в благо-
нравии поведение, чистое, к добру склонное и праводушное сердце, а 
напоследок благородным особам приличная скромность и великоду-
шие…» [17, с.41]. Екатерина II полагала, что наделенные такими каче-
ствами воспитанницы, выходя из подобных Смольному институту заведе-
ний, со временем смогут преобразовать и само общество. К этому была 
направлена и учебная программа. Предполагалось, что благородные деви-
цы будут изучать Закон Божий, русский язык, иностранные языки, ариф-
метику, историю, географию, рисование, «словесные науки», заключав-
шиеся в чтении нравоучительных и исторических книг, а также архитек-
туру, геральдику, «опытную физику», музыку, танцы, даже скульптуру и 
токарное дело. Практика показала, что учебная программа была перегру-
жена, и поэтому со временем она была сокращена с 12 лет до 9 лет обуче-
ния. Другие институты, создававшиеся по образцу Смольного, имели ше-
стилетний срок обучения. Императрица обратила внимание и на женское 
образование представителей податных сословий. В 1765 г. при Смольном 
институте было открыто Мещанское училище для воспитания и образова-
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ния «мещанских девиц». Учебно-воспитательная программа в целом была 
схожа с программой Воспитательного дома, однако в нее вошли предме-
ты, изучавшиеся на «благородной» половине Смольного, а именно: танцы, 
музыка, пение и иностранный язык.  

Новый этап развития женского образования в Ведомстве императри-
цы Марии был связан с деятельностью императрицы Марии Федоровны, 
получившей в 1797 г. в свое ведение екатерининские заведения (с этого 
времени формально велся отсчет истории Ведомства). Кроме того, Мария 
Федорова взяла под покровительство и создала ряд новых благотвори-
тельных учреждений, в том числе женских учебно-воспитательных. Ос-
новное внимание императрица уделяла совершенствованию воспитания, 
которое было направлено на подготовку к практическим сторонам жизни. 
При Марии Федоровне был переведен с немецкого «основополагающий» 
труд «Отеческие советы моей дочери». Об обязанностях женщины в нем, в 
частности, говорилось: «Бог и человеческое общество хотели, чтобы жен-
щина зависела от мужчины, чтобы она ограничила круг своей деятельно-
сти домом…» [16, с.331]. Женщина, подчеркивалось в этой книге, должна 
«разделять свое существование между детской, кухней, погребом, амба-
ром, двором и садом» [16, с.331]. Речь, разумеется, не шла о том, чтобы 
воспитывать неких забитых существ. Мария Федоровна определила соци-
альные функции женщины благородного происхождения в соответствии с 
представлениями эпохи. Дворянин-мужчина отдавал себя службе либо 
занимался благородными дворянскими делами, а на супругу возлагалось 
управление хозяйством, прислугой, доходами и расходами. Такой подход 
применялся на протяжении многих десятилетий, но он не означал прене-
брежения к собственно учебной программе. Новая программа была разра-
ботана Марией Федоровной и принята в 1815 г. Этой программой предпо-
лагалось, в зависимости от класса, изучать каждый год от 11 до 17 пред-
метов. Во второй половине XIX столетия, когда различные сегменты рос-
сийского образования подвергались модернизации, обращала на себя вни-
мание архаичная зубрежка, являвшаяся основой преподавания в женских 
институтах. Но нужно отметить, что сама Мария Федоровна была против-
ником такой системы обучения. Она предписывала: «Вообще учителям 
иметь всемерное старание, дабы воспитанницы ответствовали во всех пре-
подаваемых предметах собственными словами, а не вытверженными 
наизусть речами и ответами. …всячески уклонять их от такого повторе-
ния, доказывающего только хорошую память, а не ясное понятие о вы-
ученном предмете» [17, с.218]. Общей религиозно-нравственной основой 
образования и воспитания была православная вера, в которой воспитанни-
цы должны были утверждаться, в том числе и изучая Закон Божий. Однако 
религиозные основы не препятствовали введению в учебные программы 
новых самостоятельных дисциплин, отражавших развитие науки и техни-
ки. Свидетельством тому служит обсуждение вопроса о включении физи-
ки в учебную программу Патриотического института – однотипного с ин-
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ститутами Ведомства императрицы Марии учебно-воспитательного учре-
ждения, состоявшего вместе с рядом других благотворительными учре-
ждений призрения под непосредственным покровительством супруги Ни-
колая I императрицы Александры Федоровны (в 1854 г. эти учреждения 
вошли в состав Ведомства императрицы Марии). Управлявший учрежде-
ниями Александры Федоровны статс-секретарь М. Н. Лонгинов категори-
чески был против включения физики в учебную программу. Аргументируя 
свою позицию, он, в частности, отметил, что девицы могут пострадать от 
умственного переутомления, подобно тому, как одна из девиц в Тамбов-
ском женском институте, которая умерла «…от паралича в мозгу, как по-
лагать должно, от излишнего умственного переутомления, от которого 
прилежную воспитанницу едва ли удержать можно» [7, с.80]. Николай I, 
будучи сторонником технического прогресса, думал иначе, и в 1848 г. 
Лонгинов согласился на преподавание в Патриотическом институте физи-
ки, которая была введена в курс всех женских институтов.  

В первой половине XIX в. получило развитие женское образование 
под покровительством императорской фамилии для представительниц 
низших сословий. В 1812 г. было образовано действовавшее под покрови-
тельством императрицы Елизаветы Алексеевны Санкт-Петербургское 
женское Патриотическое общество, имевшее целью оказание благотвори-
тельной помощи пострадавшим от военных бедствий 1812 г. (позже вошло 
в состав Ведомства учреждений императрицы Марии и получило наиме-
нование Императорского). Постепенно в составе Патриотического обще-
ства начали создаваться низшие женские учебно-воспитательные заведе-
ния – Патриотические школы, которых к середине XIX в. было 14. Школы 
были рассчитаны на семилетний срок обучения, которое было «…элемен-
тарным, с профессиональным характером, применительно к потребностям 
бедных девиц, чтобы дать им возможность, по выходе из школ трудом 
своим снискать себе пропитание» [18, с.51]. Учебная программа включала 
основы Закона Божьего, чтение, письмо, начала арифметики, обучение 
рукоделиям и домашнему хозяйству. 

Сосредоточение в Ведомстве императрицы Марии значительного ко-
личества женских учебно-воспитательных учреждений потребовало выра-
ботки общих правил управления их деятельностью. В 1844 г. в Ведомстве 
императрицы Марии для рассмотрения всех вопросов, относившихся к 
учебной части институтов и прочих детско-юношеских учреждений приз-
рения, был создан Учебный комитет, который просуществовал до 1917 г. 
Для руководства женскими учебно-воспитательными учреждениями приз-
рения в 1845 г. был образован Главный Совет женских учебных заведений, 
который возглавил принц П.Г. Ольденбургский. По инициативе принца и 
под его руководством было разработано принятое в 1852 г. «Наставление 
для образования воспитанниц женских учебных заведений», в котором 
утверждалось, что «хорошие жены и добрые матери семейств суть твер-
дые опоры Престола и благоденствия государства» [4, с.5–6]. Каждая вос-
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питанница как «создание нежное, назначенное природою быть в зависи-
мости от других» [4, с.9], должна была знать, что основа счастливой се-
мейной жизни – есть покорность мужу. Наставление содержало конкрет-
ные методические указания по преподаванию всех дисциплин, содержание 
которых свидетельствует о том, что «нежное создание» рассматривалось 
все-таки как личность, а не приложение к мужу. Например, в рекоменда-
циях по преподаванию арифметики говорилось: «Искусный преподаватель 
может придать ей жизнь, и развивать в учащихся способность мыслить, 
ибо она есть гимнастика для ума, мерило точности и определительности 
понятий» [4, с.26]. В отношении преподавания географии, в частности, 
рекомендовалось «…упражнять воспитанниц в черчении географических 
карт и достигнуть того, чтобы они имели точное понятие о характере каж-
дой страны, а н довольствовались только механическим выучиванием 
названий городов, рек, гор и проч.» [4, с.25]. Особое внимание принц уде-
лил изучению русского языка. Ранее он уже обращался к Учебному коми-
тету: «Учебному же комитету поручу заняться исправлением замеченных 
мною недостатков в преподавании вообще и в особенности отечественно-
го языка» [12, л.14]. На это обращалось внимание и в Наставлении. Оно 
призывало стремиться, «чтобы будущее поколение исправило сей важный 
недостаток и стыдилось бы не знать своего языка родного, тогда как ма-
лейшая ошибка на языке французском почитается знаком необразованно-
сти» [4, с.12]. Наставление большое значение придавало изучению отече-
ственной и всеобщей истории. Историю следовало преподавать так, чтобы 
она служила «…лучшим доказательством необходимости монархического 
правления, к которому, после продолжительных смут и беспорядков, все-
гда возвращаются народы», а преподаватель не должен представлять пра-
вящие сословия только гонителями низших сословий, «ибо сии последние, 
достигши высших мест, не редко делались самыми неистовыми карателя-
ми аристократов и народа» [4, с.18].  

Принципы воспитания и обучения, сформулированные Наставлени-
ем, были закреплены и развиты в «Уставе женских учебных заведений Ве-
домства учреждений императрицы Марии», принятом в 1855 г. Все жен-
ские заведения были разделены на три разряда «для применения воспита-
ния девиц к состоянию их семейств» [14, с.6]. Заведения первого разряда 
предназначались для «дочерей дворян потомственных и лиц, приобретших 
военные и гражданские чины не ниже штаб-офицерского», второго разря-
да – для «дочерей личных дворян, военных и гражданских обер-офицеров, 
почетных граждан и купцов», а третьего разряда – для «девиц прочих со-
стояний» [14, с.8]. Особый, элитарный характер имел Смольный институт. 
В него принимались дочери лиц, имевших чин не ниже полковника либо 
статского советника. Кроме того, некоторые женские заведения были вы-
делены в особые группы. К «специальным» женским учебным заведениям 
относились учебно-воспитательные заведения для низших сословий, такие 
как школы Патриотического общества, подобные им женские школы Бла-
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готворительного общества 1837 г. и Дамского попечительства о бедных в 
Москве, также входившие в Ведомство императрицы Марии, и другие 
низшие женские учебные заведения. Задача дать воспитанницам институ-
тов первых двух разрядов какую-либо конкретную профессию в то время 
не ставилась. Их будущей «профессией» была роль добродетельной су-
пруги и матери семейства, кроме того, выпускницы институтов могли ра-
ботать в этих заведениях в качестве классных дам и надзирательниц. Под-
твердив и закрепив главные принципы воспитания и образования в жен-
ских учебно-воспитательных учреждениях Ведомства императрицы Ма-
рии, Наставление 1852 г. и Устав 1855 г. унифицировали и упорядочили 
учебно-воспитательную, административно-правовую и хозяйственную 
деятельность этих заведений. Это позволило женским заведениям разви-
ваться как единому комплексу учебно-воспитательных заведений в рамках 
Ведомства императрицы Марии. Помимо женских учебно-воспитательных 
учреждений призрения, в составе Ведомства императрицы Марии дей-
ствовали и другие учебно-воспитательные структуры – Воспитательные 
дома в Москве и Санкт-Петербурге, детские приюты, ряд отдельных заве-
дений, но наибольшее развитие в Ведомстве получили именно женские 
учебно-воспитательные заведения. К этому времени администрация и пре-
подавательский состав всех учебно-воспитательных заведений Ведомства 
императрицы Марии получили права государственных служащих, класс-
ные чины мундиры Ведомства. Таким образом, все образовательные 
учреждения Ведомства приобрели государственный характер, а следова-
тельно, и дававшееся в них образование. 

Новый этап развития женского образования начался во второй поло-
вине XIX столетия. Движение страны по пути начатых Александром II 
реформ объективно требовало и модернизации институтов образования, в 
том числе входивших в состав Ведомства императрицы Марии. Этот про-
цесс осуществлялся под руководством члена императорской фамилии – 
выдающегося благотворителя и организатора женского образования прин-
ца П. Г. Ольденбургского, возглавлявшего Ведомство императрицы Ма-
рии в 1860–1880 гг. Например, одним их архаичных пережитков был за-
крытый характер воспитания и обучения в женских институтах. Казалось 
бы, здравая мысль о введении в женских институтах каникул встретила 
возражения, суть их сводилась к тому, что закрытость институтов возна-
граждалась «стройным ходом учения и воспитания» [4, с.295]. В конечном 
счете, в 1864 г. решение о введении каникул было принято под влиянием 
императрицы Марии Александровны и принца П. Г. Ольденбургского.  

В конце 50-х гг. XIX в. начались преобразования в учебной части инс-
титутов. В частности, было решено увеличить срок пребывания девиц в ин-
ститутах с шести до семи лет. В мае 1859 г. выдающийся русский педагог 
К.Д. Ушинский, назначенный инспектором классов Смольного института, 
представил в Совет женских учебных заведений проект преобразования 
учебной части женских институтов, предусматривавший введение вместо 
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трех двухгодичных классов семь одногодичных. Условием перехода в сле-
дующий класс должны были стать экзамены. При существовавшей системе 
обучения, как отмечал сам Ушинский, «экзамены были только одною лишь 
формальностью, и девицы переходили массами из класса в класс, почему 
весьма многие девицы теряли всякую возможность следить за науками» [5, 
л.3]. Автор проекта полагал, что следует пересмотреть и содержание учеб-
ных программ, в частности, сделать более глубоким и содержательным пре-
подавание естественных наук, географии, словесности. Проект был утвер-
жден на семь лет «в виде опыта». Это нововведение не затрагивало преде-
лов власти начальниц институтов, но объективно означало пересмотр скла-
дывавшихся десятилетиями традиций. Поэтому преобразования встретили 
явное недовольство администрации институтов. Тем не менее, семилетняя 
система обучения была введена. Реформаторская деятельность К.Д. Ушин-
ского непосредственно в Смольном институте, стремление педагога научить 
воспитанников самостоятельно мыслить, критика с его стороны всей систе-
мы институтского воспитания вызвали недовольство со стороны персонала 
заведения, в первую очередь начальницы института Леонтьевой. Ушинский 
был вынужден покинуть институт, но преобразования в женских институ-
тах Ведомства императрицы Марии продолжились. Был введен 7-летний 
срок обучения, усовершенствована учебная часть, учебные программы при-
ведены в соответствие с программами средних женских учебных заведений 
Министерства народного просвещения. Таким образом, женские институты 
постепенно приняли характер средних женских учебных заведений с обра-
зованием, подтверждавшимся государственным сертификатом. При некото-
рых институтах открылись педагогические классы по подготовке учитель-
ниц и домашних наставниц, что положило начало формированию системы 
подготовки педагогических кадров внутри Ведомства. Изменения в учеб-
ных программах продолжались до конца XIX столетия. Они касались, глав-
ным образом, содержания учебных программ, количества часов на ту или 
иную дисциплину.  

Во второй половине XIX в. в женских институтах получило развитие 
педагогическое образование. В этот период получение женщиной из при-
вилегированных сословий образования и самостоятельная трудовая дея-
тельность в консервативных дворянских и чиновничьих кругах еще рас-
сматривались отрицательно, в передовых кругах, напротив, воспринима-
лись как служение обществу и освобождение от традиционных предрас-
судков. В этих условиях педагогическая деятельность для большинства 
выпускниц институтов была наиболее приемлемой. Во второй половине 
XIX в. в некоторых женских институтах были организованы двухгодич-
ные пепиньерские и педагогические классы (пепиньерками назывались 
помощницы классных дам в институтах) с углубленным изучения языков, 
арифметики с освоением методики преподавания этих дисциплин. Педаго-
гические классы предназначались для того, чтобы «…способнейшим вос-
питанницам из числа окончивших общий курс учения… преимущественно 
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сиротам, предоставить возможность в течение двух лет на казенный счет 
приготовиться к педагогической деятельности посредством теоретических 
и практических занятий» [15, с.57–58]. К концу столетия педагогические 
классы действовали при большинстве столичных институтов, даже при 
Смольном институте. Уже на рубеже XIX–XX столетий представительни-
цы дворянского сословия были вынуждены получать образование, чтобы, 
как выразилась одна просительница, ходатайствовавшая о принятии доче-
ри на курсы французского языка при Николаевском сиротском институте, 
«…иметь возможность самостоятельно зарабатывать кусок хлеба» [13, 
л.1 об.] 

 В начале ХХ в. женские институты фактически утратили характер 
закрытых учебных заведений, первоначальной функцией которых было 
призрение дочерей «недостаточных» дворян и чиновников. Например, в 
1904 г. в институтах 2-го разряда количество воспитанниц, призревавших-
ся Ведомством императрицы Марии, составляло всего 10,6%, остальные 
пансионерки, полупансионерки и приходящие учились платно либо за 
счет различных благотворительных стипендий со стороны [15, с.85]. Од-
нако представительницы дворянства и чиновничества по-прежнему преоб-
ладали среди воспитанниц. На рубеже веков в женских институтах воз-
росла роль образования, которое и привлекало желающих туда поступать. 
Вместе с тем власть по-прежнему уделяла главное внимание воспитанию. 
Ознакомившись с отчетом по Ведомству императрицы Марии за 1890–
1900 гг., Николай II заметил: «Мне не надо, чтобы из институтов ваших 
выходили Ковалевские. Я требую, чтобы вы возвращали детей родителям 
здоровыми, сильными, чтобы впоследствии они могли быть хорошими 
матерями» [2, с.2]. Эта оценка, несомненно, выражает личные воззрения и 
отцовские чувства государя, который был примерным супругом и любя-
щим родителем. Вместе с тем власть не закрывала перед воспитанницами 
двери «социального лифта», о чем свидетельствует создание в Ведомстве 
императрицы Марии первого в России государственного высшего женско-
го педагогического института. Об этом пойдет речь ниже. 

 В начале ХХ в. общественные перемены в стране заставили Ведом-
ство императрицы Марии провести преобразования и в воспитательной 
работе, отказаться от архаичной системы наказаний, сохранявшихся с 
начала XIX столетия, таких, например, как обязательное ношение какое-то 
время на форменной одежде бумажного изображения языка за болтовню 
на уроках. Самым серьезным наказанием предлагалось сделать сообщение 
родителям о ненадлежащем поведении воспитанницы. Некоторые началь-
ницы выступали за то, чтобы вообще устранить репрессивное начало в 
воспитании, заменив его убеждением. Начальница Смольного института 
писала: «Так как принципиально я против всяких наказаний, то я прошу 
классных дам не прибегать к наказаниям, а стараться действовать внут-
ренним авторитетом, спокойствием, стойкостью, всегда требовать одно и 
то же…» [11, л.66]. Начальница Павловского института подчеркивала: «Я 
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враг наказаний вообще» [11, л.66]. Возможно, руководительницы институ-
тов несколько приукрасили положение дел в своих заведениях, но веяния 
времени уловили верно.  

Во второй половине XIX столетия возрос интерес общества к откры-
тому женскому образованию, который не могли удовлетворить институты 
по причине сословных ограничений, высокой пансионерской платы и дли-
тельного отрыва воспитанниц от дома. Ведомство императрицы Марии 
выступило новатором в создании открытых всесословных средних жен-
ских учебных заведений – женских гимназий, вначале назвавшихся учи-
лищами. В 1858 г. в Петербурге было открыто женское училище, полу-
чившее название Мариинского, предназначавшееся для девочек всех «сво-
бодных состояний». Программа включала Закон Божий, русский язык, ис-
торию всеобщую и русскую, географию, естественную историю, арифме-
тику, «первые основания» геометрии, пение, каллиграфию (чистописание), 
рисование и изучение женских рукоделий. В этом программа Мариинско-
го училища соответствовала программам женских институтов. Попечите-
лем был назначен принц П. Г. Ольденбургский. Учебно-воспитательный 
процесс требовал регламентации, и в 1859 г. принцем был утвержден со-
ставленный под его руководством «Проект правил внутреннего распоряд-
ка Мариинского женского училища», включавший, говоря современным 
языком, методические рекомендации учителям. В нем, в частности, гово-
рилось, что строгая учебная дисциплина «состоит не в мертвой тишине и 
не в однообразном, неподвижном физическом положении детей», а в том, 
чтобы они «постоянно и неуклонно были заняты тем, что составляет 
предмет объяснений наставника» [9, с.29]. Учитель должен был объяснять 
предмет ясно и доступно, следить за реакцией детей. На учителя, как на 
«лицо, главным образом ответствующее за порядок и успехи в классе», 
возлагалась главная ответственность за учебный процесс [10, с.29]. Вместе 
с тем допускалось: ученица может «кстати» засмеяться «по поводу того, 
что говорит наставник, прервет речь его, или ответ своей подруги, выра-
жением своего недоумения», если это делается в соответствии с «требова-
ниями нравственного приличия» [10, с.29]. Будучи опытным администра-
тором и убежденным сторонником развития женского образования, принц 
не имел преподавательского опыта, и едва ли он мог представить, что бу-
дет в классе, если ученица «кстати» засмеется над словами педагога. Пол-
ное выполнение предусмотренных правилами требований проведения за-
нятий предполагало едва ли не идеального учителя, обладающего глубо-
чайшими профессиональными знаниями, исключительным педагогиче-
ским талантом и железными нервами. Вскоре выяснилось, что одного от-
крытого женского училища недостаточно, поэтому Ведомство императри-
цы Марии начало создавать аналогичные учебные заведения, как в столи-
цах, так и в губерниях. С конца 50-х до конца 70-х гг. XIX в. в стране была 
создана 31 женская гимназия. 
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Во второй половине XIX в. произошли изменения и в учебной части 
начальных женских учебных заведений, входивших в состав Ведомства 
императрицы Марии. В 1876 г. был принят новый учебный план для школ 
Патриотического общества. Было увеличено количество учебных часов на 
изучение общеобразовательных предметов, а также выросло количество 
занятий по рукоделию, поскольку школы Патриотического общества были 
призваны готовить выпускниц к жизни людей «простого звания». Практи-
ческим выражением такого подхода явилось создание мастерской при 
школах, «…которая могла бы служить полезной переходной ступенью от 
чисто школьной жизни к самостоятельной деятельности русской трудя-
щейся женщины; поддерживать материально окончивших курс…» [17, 
с.143]. Мастерскую решено было назвать «Мариинской» в честь импера-
трицы Марии Александровы. По этому пути шло развитие образования и в 
других низших женских учебно-воспитательных заведениях Ведомства 
императрицы Марии. 

В начале ХХ в. было продолжено реформирование учебной части в 
институтах и женских гимназиях Ведомства императрицы Марии, не от-
личавшихся в образовательном отношении. Учебные программы институ-
тов и гимназий по общеобразовательным предметам были полностью 
стандартизованы. Среди изучавшихся предметов были такие, которым 
придавалось не только образовательное, но и воспитательное, идеологиче-
ское значение. Роль Закона Божьего состояла «…в развитии нравственно-
го религиозного чувства» [6, с.22–23]. Надо отдать должное составителям 
учебной программы, в которой отмечалось, что эту цель «…одними уро-
ками, как бы хороши они не были в педагогическом отношении, достигну-
та быть не может, …беседа или даже одно теплое слово законоучителя 
может иногда сделать более, чем самое подробное богословское объясне-
ние того или иного факта из истории догматики» [6, с.22–23]. В рекомен-
дациях по преподаванию истории подчеркивалось: «…преподаватель ис-
тории должен иметь в виду, кроме образовательного влияния этого пред-
мета и воспитательное его значение, которое, главным образом, заключа-
ется в пробуждении и укреплении в учащихся чувства любви к своему 
отечеству» [6, с.58]. Программа преподавания истории была довольно по-
дробной и хорошо построенной с точки зрения хронологии и изложения 
основных событий. Серьезной была программа изучения литературы. 
Например, выпускные экзамены во 2 классе (старшим был 1-й) преду-
сматривали темы от русских народных сказок до литературного творче-
ства Ломоносова. В 1-м класс ученицы должны были иметь представление 
о творчестве Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Кольцова, Тургенева, Гончарова, Островского.  

В начале ХХ столетия в составе Ведомства императрицы Марии было 
основано первое и единственное в дореволюционной России высшее жен-
ское государственное педагогическое учебное заведение – Женский педаго-
гический институт (прочие женские высшие учебные заведения – Высшие 
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женские курсы были негосударственными, хотя давали государственные 
образовательные сертификаты). В 1901 г. по инициативе попечителя педа-
гогических курсов в Петербурге, великого князя Константина Константино-
вича, внука Николая I, сына великого князя Константина Николаевича, бы-
ла создана комиссия для реформирования действовавших при институтах 
женских педагогических курсов. В результате в 1903 г. по предложению 
Константина Константиновича в структуре Ведомства императрицы Марии 
было решено создать не среднее, а высшее педагогическое учебное заведе-
ние – педагогический институт. Женский педагогический институт являлся 
открытым государственным высшим учебным заведением, имевшим целью 
давать педагогическое образование представительницам всех сословий.  
Институт был призван готовить учительниц для всех женских учебных за-
ведений империи, а также классных дам и домашних наставниц. Институт 
готовил учительниц «…для всех классов женских учебных заведений, а 
равно, классных и домашних наставниц» [8, с.1]. Для практических занятий 
при институте состояла женская гимназия, которой в честь великого князя 
Константина Константиновича было присвоено наименование «Константи-
новской». В институт принимались девицы не моложе 16 лет, окончившие 
женские институты Ведомства императрицы Марии, женские гимназии и 
другие приравненные к ним заведения различных ведомств. Выпускницы 
средних женских учебных заведений, окончившие их с теми или иными от-
личиями, принимались в институт без экзаменов, но не позже, чем через два 
года после окончания учебы. Все прочие абитуриентки подвергались «пове-
рочному испытанию», то есть экзаменам. Позже был установлен порядок, 
согласно которому не имевшие наград абитуриентки зачислялись по кон-
курсу аттестатов. В «Правилах приема в Императорский женский педагоги-
ческий институт», изданных в 1916 г., было указано: «В институт принима-
ются по конкурсу аттестатов и наград девицы, с успехом окончившие курс 
по преимуществу женских институтов и гимназий Ведомства учреждений 
императрицы Марии и равных им по правам женских учебных заведений» 
[9, с.1]. Кроме того, правилами от поступавших требовалось иметь в атте-
стате удовлетворительную оценку, «хотя бы по одному из иностранных 
языков» [9, с.1].  

Успешно окончившие Женский педагогический институт и прошед-
шие практические занятия в Константиновской гимназии получали право 
преподавать во всех классах средних учебных заведений Ведомства импе-
ратрицы Марии предметы, которые они изучали в институте. Эти лица 
имели право «…без особых испытаний получать от Министерства народ-
ного просвещения свидетельство на звание учительницы средних учебных 
заведений с высшим образованием по предметам их специальности, с при-
своением им всех прав и преимуществ, сему званию присваиваемых» [9, 
с.4]. Это означало, что выпускницы Женского педагогического института 
могли преподавать во всех средних женских учебных заведениях империи, 
а также в мужских гимназиях. Выпускницам института, желавшим повы-
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сить статус своего образования, предоставлялась возможность при успеш-
ной сдаче экзаменов получить «диплом в знании курса императорских 
университетов по соответствующему факультету» [9, с.4].  

Институт разделялся на 2 отделения или, в современном понимании, 
факультета – словесно-историческое и физико-математическое. Позже 
было образовано третье отделение – естественных наук и географии. Обу-
чение продолжалось 4 года. Первые 2 года занятия были в основном тео-
ретическими, в следующие два года преобладали практических занятия. 
Количество обучавшихся на всех отделениях и курсах составляло немно-
гим более трехсот человек. По сословному составу Женский педагогиче-
ский институт резко отличался от традиционных женских институтов Ве-
домства императрицы Марии. Из упомянутой 331 слушательницы 218 бы-
ли представительницами дворянства и чиновничества, 44 – крестьянского 
сословия, 32 – купечества и почетных граждан, 24 – духовенства, две яв-
лялись детьми нижних чинов, одна была иностранная подданная [15, с.9]. 
Способ финансирования Женского педагогического института отличался 
от общепринятых в Ведомстве императрицы Марии. Если подавляющее 
большинство учебно-воспитательных заведений Ведомства существовало 
на проценты с основных капиталов, благотворительные пожертвования, 
доходы от недвижимости и различные благотворительные сборы, то ин-
ститут и Константиновская гимназия обеспечивались, главным образом, за 
счет казенных средств, но также из средств Ведомства императрицы Ма-
рии. В распоряжение названных заведений поступала также плата за обу-
чение студенток и гимназисток. Пребывание в благотворительном ведом-
стве педагогического вуза являлось данью традиции, согласно которой 
женские учебно-воспитательные заведения находились под покровитель-
ством императорской фамилии, но, как и в случае с женскими гимназия-
ми, эта традиция сыграла положительную роль. 

В начале ХХ столетия Ведомство императрицы Марии в основном за-
вершило создание многоуровневой системы женского образования, объеди-
нявшей крупные комплексы учебно-воспитательных учреждений, к кото-
рым можно отнести женские институты, женские гимназии, женский педа-
гогический институт с Константиновской гимназией, комплексы однотип-
ных школ Патриотического общества, Благотворительного общества 
1837 г., Дамского попечительства о бедных. Все эти комплексы обладали 
своей системой подготовки педагогических кадров. По состоянию на де-
кабрь 1913 г. в 34-х женских институтах Ведомства императрицы Марии 
обучались 9 855 воспитанниц, в 35-ти женских гимназиях – 7 855 учениц, в 
профессиональных и низших женских учебных заведениях – 13 780 воспи-
танниц и в Женском педагогическом институте – 661 студентка [2, с.84]. 

Женское образование развивалось и в европейских странах к Западу 
от России, но там доступ женщин к государственным учреждениям обра-
зования расширялся по мере формирования общественно-политических 
институтов буржуазной демократии и борьбы женщин за гражданские 
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права. В России было иначе. Императорская власть, применяя глубоко 
консервативные принципы и методы, выстроила в рамках Ведомства им-
ператрицы Марии устойчивую, разветвленную, многоуровневую систему 
женского образования. Эта система имела и недостатки, но обладала спо-
собностью к модернизации и развитию в соответствии с требованиями 
времени. В ряде случаев императорская власть выступала с новаторскими 
идеями в области женского образования, которые реализовывались в Ве-
домстве учреждений императрицы Марии. О жизнеспособности этой си-
стемы свидетельствует то, что она продолжала функционировать и после 
февраля 1917 г., вплоть до захвата власти большевиками. 
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