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В статье на основании архивных и опубликованн^хх 
источников рассматривается появление обшеобразователъ- 
ной средней женской школы в Самаре в начале правле
ния Александра II. Особое внимание уделено социальным 
аспектам ее создания. Для Самары важное значение име
ло получение городом губернского статуса в 1851 г., по
скольку губернатор К.К. Грот б^хл активным поборником 
создания учебн^хх заведений для девочек. Совместные дей
ствия власти и обшественности в вопросах женского об
разования содействовали модернизационным процессам 
в российской провинции.
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С ^ьн^хй импульс социальной и культурной жизни Самары 
в предреформенную эпоху придали ее быстрое хозяйственное, де
мографическое развитие и получение ею в 1851 г. статуса губернс
кого центра [18]. В городе появились такие средства удовлетворе
ния общественн^хх запросов, как типографии, библиотеки, перио
дическая печать, книгоиздание [9].

Все эти изменения сопровождались «трансформацией картинах 
мира горожанина, включением в нее нов^хх ценностей и см^хслов 
модернизированной культуры» [4, с. 280]. Переменах коснулись

* © Артамонова Людмила Михайловна (artamonovoi@mail.ru), доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Отече
ства, Самарский государственный институт культуры.

142

mailto:artamonovoi@mail.ru


и народного образования, в том числе женского. Успехи в его раз
витии б^хли достигнуты во многом при поддержке К.К. Грота, яв
лявшегося начальником губернии с мая 1853 по апрель 1860 г. [17, 
с. 248], и его сотрудников, в числе котор^хх б^хл вице-губернатор 
Г.С. Аксаков, в^хходец из известной семьи деятелей русской куль
туры [8, с. 409, 413].

Ценн^хе материалах по поднятой здесь теме содержат документы 
Казанского учебного округа в Национальном архиве Республики 
Татарстан. Опубликованн^хе источники представлен^х местной прес
сой и другими свидетельствами современников, прежде всего 
П.В. Алабина.

Первоначально школах в Самаре и других городах новой губер
нии б^хли представлен^х уездн^хми и приходскими училищами, рас- 
считанн^хми преимушественно на обучение мальчиков. Тем не ме
нее просвещенн^хе представители общественности и сам губерна
тор старались привлечь в эти учебн^хе заведения и девочек. В 1855 г. 
в Самарской губернии среди 1012 учеников городских начальн^хх 
школ б^хл 991 мальчик и 21 девочка [6, с. 265]. Последние состав
ляли всего 2% от общего числа учащихся. Девочек не принимали 
вовсе в среднее учебное заведение — губернскую гимназию, откры
тую в 1856 г. [2, с. 246].

Совместное обучение детей обоих полов в то время не могло 
получить успешного развития. Более прив^хчн^хм и надежн^хм пред
ставлялось раздельное обучение. Основн^хм направлением разви
тия образования женщин стало устройство отдельн^хх школ для 
девочек.

Общественн^хе женские школы начального уровня появились в 
Самаре в 1858-1859 гг. Первое приходское училище для девочек 
б^хло открыто 2 сентября 1858 г. Большая заслуга в его создании 
принадлежит городскому голове В.Е. Бурееву, отдававшему немало 
сил и средств на нуждах общества [19, с. 278].

Училище финансировалось из городских доходов, что делало 
обучение для учениц бесплатн^хм. При открытии в него поступило 
10 девочек, но уже на следующий год их количество увеличилось 
до 44: 12 дочерей дворян и чиновников, 29 — купцов и мещан, 3 — 
разночинцев и крестьян. Спустя год, 15 августа 1859 г., в Самаре 
б^хло открыто второе женское приходское училище. Оно находи
лось в другой части города, что позволило расширить охват дево
чек начальн^хм образованием. В перв^хй год в него б^хло принято 
72 ученицах. В каждом училище работали надзирательница, учи
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тель, обучавший чтению, письму и четырем правилам арифмети
ки, и «законоучитель»-священник, преподававший закон Божий. 
Девочек обучали также рукоделию [1, с. 67].

Одновременно с Самарой стали откр^хваться женские училища 
в других городах губернии. Не все в этом деле шло гладко. Губер
натор мог излишне жестко поступить с теми, кто, по его мнению, 
пренебрегал развитием женского образования. Об этом, например, 
свидетельствует скоропалительное увольнение со службы Г.Н. П о
танина, котор^хй учительствовал в женском приходском училище 
Бугульм^х, но вызвал жалобы влиятельн^хх родителей отдельн^хх 
учениц, после чего б^хл в^хнужден уехать в Петербург, где стал од
ним из авторов журнала «Современник» [16, с. 150].

В конце 1850-х гг. в Самаре встал вопрос об организации сред
ней общеобразовательной школах для девочек. Дело б^хло в том, 
что удовлетворить потребности в хорошем образовании для доче
рей дворян, чиновников, состоятельн^хх горожан и просто тех ж и
телей, кто готов б^хл отдать последнее за обучение дочек, частн^хе 
учебн^хе заведения или домашние учителя не могли. В уездной 
Самаре женские пансионах, по свидетельству современников, б^хли 
малоуспешн^хми, так и не став постоянно действующимц [1, с. 60].

Первую серьезную поп^хтку открыть частную школу для дево
чек уже в губернской Самаре предприняла Вильгельмина Визен- 
таль, урожденная Якобсон, 36-летняя дочь рижского купца, люте
ранка по вероисповеданию. Она прошла обучение в Петербургс
ком главном немецком училище [12, л. 437об.-438]. Это б^хло одно 
из немногих средних учебн^хх заведений в России первой полови
нах XIX в., где практиковалось совместное обучение детей обоего 
пола, причем девочки могли не только получить общее образова
ние, но и бесплатно обучиться какой-либо профессии [5, с. 22]. 
Визенталь получила официальное свидетельство на право вести 
частное обучение от попечителя Московского учебного округа и 
откр^хла свое заведение в Самаре 22 декабря 1855 г. [12, л. 411об.- 
412]- Учительскую должность в нем занял ее муж Карл Визенталь, 
45-летний иностранн^хй подданн^хй, уроженец Гамбурга, также 
лютеранин, получивший образование у частн^хх лиц, но имевший 
свидетельство на право преподавания от Московской Первой гу
бернской гимназии [12, л. 436об.-437]. Однако заведение г-жи Ви
зенталь просуществовало недолго. В перв^хй год его существования 
здесь б^хло 11 учениц, на второй год — 16, на третий — 15, а на 
четверт^хй год оно уже б^хло закрыто [1, с. 99].
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28 мая 1858 г. в Самаре откр^хлся пансион Нин^х-Аннетты Флан- 
ден, урожденной Нейде, которую в русском обиходе об^хчно назы
вали Ниной Петровной. Она б^хла родом из Петербурга, где полу
чила свидетельство на звание домашней учительницы французско
го и английского яз^хков. В ее пансион сначала поступили 10 дево
чек [14, л. 1, 14об.].

Постепенно число воспитанниц превысило два десятка. Они 
делились на полн^хх пансионерок, которые жили в учебном заведе
нии, полупансионерок, которые завтракали и обедали в пансионе, 
и приходящих учениц («экстернов»), которые посещали только уро
ки. Предполагался пятилетний курс обучения.

На этот пансион, его образованную и деловую начальницу гу
бернатор возлагал серьезн^хе надеждах, симпатизируя землячке — 
уроженке Петербурга, соплеменнице-немке, единоверной лютеранке 
[3, с. 20]. Не случайно на открытии ее пансиона присутствовали 
как светские губернские и городские власти, так и возглавлявший 
тогда Самарскую епархию православной церкви архиерей Феофил 
[20, с. 305-306].

Однако немаловажн^хм недостатком заведения г-жи Фланден 
б^хла высокая плата за обучение. За пансионерку приходилось пла
тить в год 210 руб., за полупансионерку — 150 руб., за приходящую 
ученицу — 75 руб. Дополнительная плата взималась за уроки анг
лийского яз^хка, а также с полупансионерок и приходящих учениц — 
за занятия муз^хкой [1, с. 91, 99].

Помочь в обучении дочерей тех жителей, которые стремились 
дать детям образование выше начального уровня, но не имели 
средств для его оплаты в подобн^хх частн^хх пансионах, помогли 
нововведения в законодательстве, совместн^хе усилия местной ад
министрации и общественности. Современн^хе исследователи спра
ведливо полагают: «В период империи именно государство, в осо
бенности верховная власть, являлось главн^хм поборником про
свещения и прилагало все возможн^хе усилия для его распростра
нения» [10, с. 81].

Одной из перв^хх реформ Александра II стало создание системах 
женского образования в масштабах странах. 30 мая 1858 г. б^хло 
принято «Положение о женских училищах ведомства Министер
ства народного просвещения», в котором предусматривалось от
крытие общественн^хх средних учебн^хх заведений для девочек. 
Обучение в них требовало от родителей меньших расходов. При
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этом государство не поддерживало создаваем^хе школы материаль
но, их устройство и содержание возлагалось на местное общество.

Оповещенн^ хй заранее о предполагаем^ хх правительством мерах 
директор самарских училищ А.П. Пономарев уже 25 мая сообщал 
попечителю Казанского учебного округа: «Учреждение женского 
учебного заведения в губернском городе Самаре я почитаю необхо
димостью как по многолюдству жителей, так и потому, что ничто 
так не способствует к  общественному образованию, как влияние 
образованной женщина х  на общество». Он рассчит^ х вал, «что ни 
дворянское сословие Самарской губернии, ни городское общество 
не откажутся помогать в этом отношении, к  достижению указан
ной правительством цели, какими-либо денежн^ хми взносами» [13, 
л. 1 и об.].

Прежде всего, надлежало собрать капитал, на котор^ хй можно 
б^хло бы открыть такую женскую школу, а также найти средства на 
ее содержание. Источники средств б^ хли достаточно традиционн^ х - 
ми, известн^ хми и ранее [7, с. 43-44]. Для достижения цели прибе
гали к  добровольн^ хм пожертвованиям, к  устройству благотвори- 
тельн^ хх литературно-муз^ хкальн^ хх вечеров, домашних спектаклей 
и концертов. Гастролировавших в Самаре артистов и фокусников 
обяз^ хвали давать представления, сбор от котор^ хх поступал в пользу 
будущего училища. На его устройство и содержание в 1858 г. го
родское общество ассигновало средства из различн^ хх городских 
доходов. Средства готов б^хл отпустить Приказ общественного при
зрения, ведавший на губернском уровне образованием, здравоох
ранением и социальн^ хми вопросами. Местное дворянство поста
новило собрать в пользу женского училища единовременно с каж- 
д^хх 1000 десятин помещичьей земли по 4 р. 25 коп. [1, с. 89]

Сбор средств проходил при поддержке губернатора К.К. Грота. 
Совместн^ х е энергичн^ х е усилия общественности и администрации 
привели к  необходим^ хм результатам. 25 октября 1858 г. начальник 
губернии поставил в известность нового директора самарских учи
лищ Э.Х. Ангермана о том, что на «женское училище собрано по
средством частн^ хх пожертвований и другими способами до 10 тыс. 
руб. серебром» [13, л. 3].

Исходя из собранн^ хх средств, появилась возможность просить 
о разрешении откр^ хть училище и купить для него здание. По со
гласованию между Гротом и Ангерманом б^хл приобретен камен- 
н ^ хй двухэтажн^ хй дом полковника Андреева. Чтобы не вводить 
местное общество и учебное ведомство в расхода х  по охране дома 
до начала использования его по назначению, губернатор «поручил
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иметь наблюдение» за ним чиновнику губернского правления «и 
поместил туда временно особого сторожа» [13, л. 3об.].

Ожидалось посту^ение на средства училища еще 6 тыс. рублей 
серебром «от раз^хгр^хваемой в пользу женских училищ лотереи и 
пожертвований откупщиков». Эти деньги предполагалось употре
бить в том числе на внутреннюю отделку дома [13, л. 13].

5 февраля 1859 г. Ангерман представил на утверждение училищ
ному начальству в Казани «Проект положения Губернского учили
ща для девиц в г. Самаре». В нем б^хли закреплен^х принципы 
общедоступности и обучения без отр^хва от семей: «Училище от- 
кр^хто для всех сословий. Посещающие оное девицах остаются там 
только в часы учения, прочее же время проводят у родителей и 
родственников» [13, л. 7].

Параллельно с хлопотами директора училищ по учебному ве
домству губернатор, формально не имевший полномочий влиять 
на дела этого ведомства, заручился поддержкой своего непосред
ственного руководства в Министерстве внутренних дел, тем более, 
что оно циркуляром от 26 июля 1858 г. потребовало от начальни
ков губерний позаботиться «об участии городских сословий в уст
ройстве женских училищ» [13, л. 12]. Это давало Гроту возмож
ность разрешить отпуск на женское училище денег из казенн^хх 
средств Приказа общественного призрения и городских доходов, 
а не только из добровольн^хх взносов, чтобы в 1859 г. «открыть это 
учебное заведение никак не позже августа месяца» [13, л. 16].

12 марта 1859 г. управляющий Казанским учебн^хм округом 
Ф.Ф. Веселаго предложил свой вариант Устава для Самарского учи
лища, считая проект Ангермана не вполне соответствующим «По
ложению о женских училищах ведомства Министерства народного 
просвещения». Высокопоставленн^хй чиновник, правда, милости
во предлагал самарскому директору, «не стесняясь, изменять в нем 
все то, что^ признаете необходим^хм по местн^хм условиям и сред
ствам» [13, л. 18]. Однако тот возражать непосредственному на
чальнику не посмел, за него это сделал К.К. Грот. В его прям^хе 
обязанности, как б^хло сказано, забота о школьном деле не входила, 
но самарский губернатор полагал ее своим гражданским долгом.

В письме к  Веселаго от 13 апреля Грот подчеркнул, что прежде 
всего не согласен со стремлением управляющего придать женско
му образовательному учреждению «вид казенного училища и под
вергнуть оное ближайшему надзору местного учебного начальства». 
Напротив, он полагал необходим^хм освободить женское училище
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«сколько возможно, от всех формальностей и вмешательства на
чальства в хозяйственное его управление» [13, л. 19 и об.].

При этом Грот исходил из справедливого посохла, хотя несколь
ко неожиданного для представителя бюрократической элиты им
перии: «В нашем обширном Отечестве местн^ х е потребности, сред
ства и обстоятельства так различны х, что, по моему мнению, едва 
ли возможно постановлять общие правила для учебн^ хх заведений 
разн^ хх губерний и разн^ хх местностей, особенно, для откр^ хт^ хх 
женских у ч ^ и щ  по новости этого учреждения. Позвольте нам 
[с директором Ангерманом. — Ё.А.] устроить это дело на перв^ х й 
раз по мере средств и возможности и сообразно с местн^ хми по
требностями, а со временем, когда дело воспитания здесь разовьет
ся, можно будет иное отменить, другое дополнить, расширить и 
улучшить» [13, л. 21].

Возражения самарских руководителей касались разн^ хх вопро
сов. Зачем нужен строгий хозяйственн^ хй и финансов^ х й контроль 
со сторона х  Министерства народного просвещения за образователь- 
н^хм учреждением, которое не получает от него деньги и матери
альную помощь? Зачем «определять столь точно в уставе время и 
часы учению», поскольку «это дело новое и оп^хт заставит, может 
быть, впоследствии допустить отступления и изменения»? Зачем 
нужно строго определять, какого возраста ученица х  принимаются в 
училище, если в городе до сих пор отсутствовало школьное обуче
ние всех лиц женского пола? Таким б^ хл далеко не полн^ хй пере
чень спорн^ хх мест в Уставе училища [13, л. 20 и об.].

12 мая 1859 г. Веселаго сообщил о согласии с некотор^ хми дово
дами и предложениями Грота, полагая, что те б^ хли сделан^ х  «на 
основании известн^ хх Вам и господину директору училищ местн^ хх 
обстоятельств и потому будут вполне полезны х для училища» [13, 
л. 23об.]. Согласованн^ хй вариант устава Самарского женского учи
лища 1-го разряда б^ хл утвержден управляющим учебн^ хм округом 
13 июня 1859 г. [13, л. 26].

Финансов^ хй вопрос решался следующим образом. Коронная 
администрация и городское самоуправление в^ хделяли на содержа
ние училища 1750 руб. в год. Из них 700 руб. б^ хли казенн^ хми 
деньгами Приказа общественного призрения, 370 руб. в^ хплачива- 
лись с разрешения губернской администрации из городских дохо
дов, 680 руб. собирались городским обществом. Дохода х  от оплаты 
за обучение зависели о количества учениц, за каждую девочку ро
дители платили по 25 руб. «Плата же за обучение необязательн^ хм 
предметам поступает прямо к  начальнице», как и за содержание
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девочек, отданн^гх ей на проживание на полном пансионе, по со
глашению с родственниками [13, л. 34 и об.].

Само училище откр^хлось 7 августа 1859 г. Полн^хй курс обуче
ния в нем б^хл рассчитан на 6 лет. К  обязательн^хм предметам при
надлежали закон Божий, русский яз^хк, арифметика, география, 
история, краткие сведения из естественной истории, чистописа
ние и рукоделие. К  необязательным относились французский 
и немецкий язык, рисование, муз^хка, пение, танцах. От платы 
за обучение обязательн^хм предметам могли освободить бедн^хх де
вушек из тех сословий, от котор^хх шли взносы на содержание 
училища, т.е. дворян и горожан. Более того, такие ученицы бес
платно снабжались учебн^хми пособиями. Необязательн^хе пред
меты преподавались за особую плату, которая устанавливалась по 
соглашению родителей учениц с начальницею училища. В новое 
учебное заведение поступили 25 учениц, в т.ч. пансионерки 
Н. Фланден, по настоянию Грота ставшей первой начальницей этого 
училища [1, с. 90].

Скоро, однако, начались конфликты начальницах с родителями 
и общественностью, упрекавшими ее в покровительстве воспитан
ницам пансиона, во взимании высокой платы за необязательн^хе 
предметах, в зав^хшенн^хх требованиях к  интерьеру помещений и 
внешнему виду учениц. Сменивший Ангермана в должности ди
ректора самарских училищ В.Г. Варенцов заявлял: «Высокая плата 
за ученье, доведенная г-жею Фланден до 105 руб. серебром с при
ходящей ученицах, часто мешала родителям отдать детей в учили
ще, которое с тем и б^хло основано, чтобы сделать образование 
доступн^хм особенно людям небогат^хм. Внешняя роскошь и фор
ма платья, введенная вопреки уставу, также пугала людей недоста- 
точн^хх» [15].

С согласия нового губернатора А.А. Арцимовича, занявшего этот 
пост в 1860 г., начальницей женского училища б^хла назначена г- 
жа Зинова. Н. Фланден после увольнения, не сумев возобновить 
свой частн^хй пансион в Самаре, переехала в Симбирск. Общеоб
разовательная женская школа в Самаре, очевидно, в^хигр^хвала кон
куренцию у частной. В 1860/61 учебном году в училище 1-го разря
да обучались 45 учениц [1, с. 91-92].

Со временем все больший интерес к  этой школе, преобразован
ной в женскую гимназию, проявляли девушки из малообеспечен- 
н^хх семей и непривилегированн^хх сословий. Для них среднее 
школьное образование откр^хвало путь к  хорошо оплачиваемой
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и престижной работе, а не являлось, как предполагали некоторые 
инициаторы реформ^! женской школах в середине XIX в., только 
средством воспитания просвещенн^хх жен и матерей в высших слоях 
общества. В 1874/75 учебном году из 182 учениц женской гимназии 
62 воспитанницах б^хли освобожден^х от платы за обучение по бед
ности родителей или родственников. К  1875 г. две пят^хх в^хпуск- 
ниц Самарской женской гимназии в^хшли из нее со званиями до
машней наставницах или домашней учительницах [1, с. 96]. В конце 
XIX в. в России женщинах уже занимали заметное место среди лиц, 
работавших в сферах просвещения и здравоохранения, что требо
вало достаточно высокой образованности и специальной подго
товки [11, с. 830].

Появившись в 1850-е гг. и с тех пор непрер^хвно развиваясь 
в провинциальной России, средняя женская школа отвечала по
требностям местного населения и пользовалась его поддержкой, 
несмотря на имевшиеся трудности. Внимание государственн^хх и 
общественн^хх деятелей, благотворителей и рядов^хх жителей к  раз
витию женского образования вело к  глубоким переменам в кол- 
лективн^хх представлениях и ожиданиях, а также в социальн^хх 
практиках. Это приводило к  серьезн^хм переменам в обществе, не 
всегда соответствуя первоначальн^хм намерениям, и отчетливо про
явилось уже в новую эпоху, последовавшую за Великими Рефор
мами.
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