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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ 1890-1910-Х ГГ.

Современный этап развития исторической науки характеризуется ак
центированием особого внимания на роли женщин в историческом про
цессе. По мнению И.Р. Чикаловой, можно выделить два основных на
правления, в рамках которых до недавнего времени изучалось положение 
женщин. Во-первых, это история выдающихся женщин, которые остави
ли свой след в истории. Во-вторых, это история женщины в той сфере, 
где ее присутствие можно обнаружить методами традиционного культур
но-исторического анализа, сфера быта и семьи [1, с. 34].
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в  тоже время, начиная е еер. XIX в. в Роееийекой империи активизи- 
ровалея процеее транеформаций, который е еегодняшней перепективы, 
можно назвать гендерным, он каеалея изменения роли женщин в боль- 
шинетве ефер жизни и поетепенного получения ими равных прав е муж
чинами. Это б^тли те формы общеетвенной деятельноети — образование, 
различные виды труда, прежде веего, интеллектуальный и квалифициро
ванный, общеетвенная и политичеекая активноеть, — которые ранее ечи- 
талиеь иеключительно «мужекими» [2, е. 25].

в  данном контекете оеобое внимание привлекает роль и значение 
образования для женщин, поекольку ликвидация крепоетного права, ета- 
новление капиталиетичеекого епоеоба производетва, реформа в облаети 
образования еоздали почву для формирования начального, ереднего, вые- 
шего образования женщин и выдвинули на повеетку дня проблему еред- 
него профеееионального образования.

Так, в данном направлении можно отметить работы таких авторов, 
как В.И. Блинова, А.Г. Каепаржак, В.Ф. Кривошеева, И.В. Суколенова и 
др. вопроеы же развития грамотноети детально раеемотрены в трудах 
таких извеетных иееледователей народного образования кон. XIX- нач. 
XX века, как Д.Д. Семенов, Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, И.А. Корф, 
и др. [1, е. 50].

При этом в иеториографичееком обзоре доминируют работы обще- 
роееийекого маештаба, а проблема иетории женекого образования в от
дельных губерниях практичееки не являетея предметом отдельного науч
ного диекуреа.

Таким образом, е учетом вышеизложенного, цель етатьи заключаетея 
в изучении роли образования в жизни женекого наееления Самарекой 
губернии на рубеже 1890-1910-х гг.

Соглаено еведениям из Первой Вееобщей перепиеи наееления Рое- 
еийекой империи 1897 г. по Самарекой губернии выходило, что женщин 
1399898, а мужчин 1351438, разница еущеетвенная в 48460 тые. человек 
[3, е. 19]. Прежде веего, необходимо раеемотреть еоотношение грамот
ных обоих полов по еоеловиям. Дворяне потометвенные и личные: жен
щин (4275), мужчин (4272), лица духовного звания веех хриетианеких 
иеповеданий и их еемь: женщин (4340), мужчин(3607), почетные гражда
не, купцы, мещане и другие городекие еоеловия: женщин (22654), муж- 
чин(38098), лица еельекого еоетояния (креетьяне, казаки, иноетранные 
поееленцы и пр.): женщин (165614), мужчин (362541), лица, не принад
лежащие к вышеназванным еоеловиям: женщин (488), мужчин (846), ино- 
городцы: женщин (62), мужчин (222). На оенове этих данных можно еде- 
лать вывод, что перевее грамотных был за еильным полом (разница на 
212153), а значит не многие родители, родетвенники и попечители могли 
позволить образование девочке или же не видели в этом необходимоети, 
что подтверждаетея чиелом неграмотных (1202086) [3, е. 39-53].
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Еще одна причина, по которой различие в количеетве образованных 
мужчин и женщин можно объяенить и количеетвом учебных заведений. 
Из 50 дейетвующих б^тло только 20 женеких учебных заведений на 1900 г. 
[4, е. 125-131]. Значит, в ереднем на 7 губерний выделялоеь от 2-3 учеб
ных, однако были иеключения. Например, в Самареком уезде было 
5 учебных женеких заведения: Земекая школа для образования еельеких 
учительниц, Первая женекая гимназия, Вторая женекая гимназия, Епар
хиальное женекое училище и Чаетное учебное заведение гоепожи  
Н.А. Хардиной. Веего дейетвовавших учебных заведений б^тло воеемь, но 
женекие учебные заведения дейетвовали от еилы год. Например, Земекая 
школа для образования еельеких учительниц, проработала е 1894
1895 гг., Первая женекая гимназия е 1902-1903 гг. и так дальше по анало
гии. Сравнивая е более ранними периодами в облаети проевещения, это 
дейетвительно б^тл рывок в женеком образовании [5, е. 79].

Причиной же роета учебных заведений етало: во-первых, как уже от- 
мечалоеь ранее, девушки из обедневших дворянеких еемей поеле отмены 
крепоетного права вынуждены были иекать иеточники к еущеетвованию, 
и еоциально-экономичеекие причины етали определяющими в повыше
нии интерееа женщин к образованию. Получение образования етанови- 
лоеь важной предпоеылкой оевоения женщиной еоответетвующей про- 
феееиональной квалификации, залогом еамоетоятельного заработка, ко
торый мог быть оеновой ее еобетвенного еущеетвования или вкладом в 
еемейный бюджет. Кроме того, наличие образования открывало путь к 
финанеовой еамоетоятельноети женщин, а получение выешего образова
ния етановилоеь определенным еимволом незавиеимоети, во-вторых, 
бурное экономичеекое развитие Самарекой губернии, етало вее больше 
привлекать женщин в производетво, что увеличило требования к про- 
феееиональной подготовке работниц и еоответетвенно повыеило значи- 
моеть получения ими епециального образования.

Таким образом, занятие образованием в жизни женщин Самарекой 
губернии етало одной из ведущих позиций и повышение его роли евяза- 
но е политичееким развитием Роееийекой империи, формированием но
вых етруктурных и идейных компонентов еоциума, которые оформилиеь 
в борьбу женщин за евои права.
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ТРАКТОВКА «ПАНИСЛАМИЗМА» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ В НАЧАЛЕ XX В.

Сегодня мы часто слышим о попытках мусульман построить собствен
ный халифат и объединиться под политическими лозунгами. Панисла
мизм как политическая концепция подразумевает именно это, то есть 
объединение мусульман в единое государство. Сегодня критически важ
но для глобальной и национальной безопасности понимать историчес
кую сущность феномена панисламизма, чем он грозил и грозит России и 
остальному немусульманскому миру.

Стоит отметить, понятие «панисламизм» в историческом ключе до 
сих пор остается до конца не раскрытым, потому оно требует более тща
тельного рассмотрения, подробного анализа и глубокого изучения.

Новизна исследования состоит в том, что нет обобщающих трудов, в 
которых была бы собрана информация о восприятии чиновниками «па
нисламистской» угрозы; какая точка зрения доминировала и доминирует 
на этот счет в европейских странах и в Российской империи. Данная 
работа является первой попыткой в российской историографии осмысле
ния данного вопроса.

В начале ХХ в. в Российской империи в кругах чиновников заходила 
речь о «призраке панисламизма». Эта тема муссировалась и в зарубежных 
СМИ. Попытаемся выявить отличительные и общие черты понимания 
панисламизма в европейских странах и в Российской империи.

Чтобы понять, изучить развитие и отношение к данному понятию, 
необходимо обратиться к справочным материалам. Проанализировав их, 
можно сказать, что эволюция этого понятия, отношение к нему было 
очень разнообразным.

Впервые это понятие на русском языке встречается в «Энциклопеди
ческом словаре» 1890-1907 гг., под редакцией Андреевского И. Е., Арсе
ньева К.К., Петрушевского О.О., [10] и в «Новом энциклопедическом 
словаре» 1912 г., под редакцией Арсеньева К.К. [7]. Авторы данных изда
ний рассматривают панисламизм не как отдельное понятие, а раскрыва-
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