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В статье представлена краткая история появления и развития в России 
в XIX в. женских гимназий и открытия главного в Вологодском крае сред-
него учебного заведения для девочек. Актуальность исследования обос-
новывается тем фактом, что это учебное заведение было одним из пер-
вых подобных в Российской империи. Цель статьи заключается в изуче-
нии специфики процесса создания Вологодской женской Мариинской гим-
назии в сравнении с аналогичными заведениями в других губерниях и ана-
лизе её деятельности в первые годы существования. Научная новизна 
исследования заключается в выявлении хронологических ступеней исто-
рии Вологодской гимназии и роли данного учебного заведения в дальней-
шем развитии образования в Вологде. На основании архивных сведений 
приведен анализ состава учениц по сословному происхождению на протя-
жении второй половины XIX в. Эти сведения демонстрируют, что 
до 1870-х гг. провозглашенный принцип всесословности образования в 
гимназии не соблюдался. Однако после 1872 г. срок обучения стал состав-
лять уже не 6, а 7 лет. 1-й класс стал делиться на два отделения, что 
позволило поступать в гимназию даже ученицам со средними знаниями. 
Этим нововведением была обеспечена всесословность обучения в Воло-
годской женской Мариинской гимназии. Проанализирован перечень препо-
даваемых учебных предметов и Правила поступления в учебное заведе-
ние до реформы образования 1864 года (по Памятной книжке на 1862, 
1863 гг.) и после нее (по Памятной книжке на 1873 г.). Часть предметов 
изменили свое название на более широкие, что говорит о более обшир-
ном материале внутри предмета. Например, к русскому языку добавились 
грамматика и словесность, к математике – геометрия. Вологодская 
женская гимназия действовала 60 лет и сыграла важную роль в развитии 
женского образования Вологодского края. Сейчас ее своеобразным право-
преемником можно считать Вологодский педагогический колледж. 

 
В Российской империи получение качественного образования для девочек 

долгое время было доступно лишь представителям высших сословий в круп-
ных городах, где существовали различные пансионы, училища и разветвлен-
ный институт домашних учителей. Это чаще всего было связано с тем, что 
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у широких слоев населения были консервативные взгляды на женское образо-
вание. Считалось, что женщине не обязательно было иметь высокий уровень 
образования для того, чтобы стать достойной супругой и хозяйкой дома. Лишь 
немногие дворянские семьи к середине XIX в. стремились дать своим дочерям 
серьезное образование. Однако успехи общественно-экономического разви-
тия страны, расширение системы образовательных учреждений, просвети-
тельская деятельность российской интеллигенции постепенно изменяли 
настроения в обществе. "Эпоха Великих реформ" коснулась и вопроса о жен-
ском образовании. Сам император Александр II высказал заинтересованность 
в развитии женского образования. 

Более или менее массовое среднее женское образование в России берет 
свое начало в конце 1840-х – 1850-е гг. В это время появляются два вида жен-
ских гимназий. Первый вид относился к Министерству народного просвещения, 
второй – к ведомству учреждений Императрицы Марии. Кроме того, в стране су-
ществовали институты того же ведомства и епархиальные училища [20. С. 397]. 

Как пишут исследователи С.В. Сидоров и А.В. Семенова: «Первая частная 
женская гимназия для всех сословий была открыта в 1857 г. в Костроме поме-
щиком Григоровым на свои средства. Заслуга в организации и распростране-
нии системы женских гимназий в России принадлежала профессору педагогики 
Главного педагогического института в Санкт-Петербурге, инспектору классов 
в женском Павловском институте Н.А. Вышнеградскому» [21.]. Первое государ-
ственное учреждение по проекту Н.А. Вышнеградского создано в Петербурге 
в 1858 г. Им стало открытое бессословное среднее учебное заведение – Ма-
риинское 7-классное женское училище (с 1862 года – гимназия) [14. С. 183]. 
В том же году были открыты училища для девочек в Вологде, Твери, Тотьме, 
Чернигове, Рязани, Туле, Смоленске и Нижнем Новгороде [15]. Положение 
о женских училищах было утверждено 30-го мая 1858 года [11. С. 554]. По мне-
нию Е.И Лихачевой, «после принятия императрицею Марией некоторых учи-
лищ под свое покровительство открытие их пошло весьма быстро» [11. С. 554]. 
Как отмечает современник, «ускорению открытия училищ в некоторых городах 
значительно содействовал проезд через них государя и императрицы» 
в 1858 г. [11. С. 552]. Училищам было дано право называться гимназиями, 
так как их учебный курс, по существу, мало чем отличался от курса мужских 
гимназий. В 1862 г. училища и официально, в документах, стали называться 
гимназиями. По данным энциклопедического словаря «Россия»: «В 1894 году 
в России действовала 161 женская гимназия и 176 (трехклассных или четырех-
классных) прогимназий ведомства Министерства народного просвещения и 30 
гимназий ведомства Императрицы Марии. В первых учащихся было 71 781, 
во вторых – 9 945» [20. С. 397]. 

В связи с тем, что Вологодская женская Мариинская гимназия была одной 
из первых в Российской империи, а также первой и самой престижной из трех 
женских гимназий Вологодской губернии, история ее появления и развития 
в XIX в. заслуживает внимания. Её предыстория восходит к 30-м годам XIX в. 
В 1834 г. в Вологде был открыт частный женский пансион госпожи Генриетты 
Корниловны Дозе, вдовы надворного советника. Вологодское дворянство еще 
в 1856 г. обратилось к губернским и городским властям с ходатайством об от-
крытии в Вологде института благородных девиц, однако эта инициатива 
не была поддержана со стороны городского общества. Однако появление Вы-
сочайше утвержденного Положения о женских училищах изменило настроения 
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вологодских властей и городского общества. 14 июля 1858 г. на базе пансиона 
было создано перворазрядное училище для девиц. Первой начальницей стала 
сама Генриетта Корниловна Дозе. В 1860 г. для училища было куплено трехэтаж-
ное каменное здание бывшего дома удельного ведомства на улице Большой 
Благовещенской (ныне улица Батюшкова, 2). 1 января 1863 года учреждение, од-
ним из первых в России, получило название женская Мариинская гимназия. 

Во главе гимназии находился Попечительский совет, председателем ко-
торого являлся губернский предводитель дворянства. Бюджет учреждения 
на протяжении всего периода существования гимназии (1858–1918 гг.) состоял 
на 60% из оплаты за обучение, на 30% из средств губернских и уездных земств 
и 10% – из средств Государственного казначейства [16. С. 127]. Знамена-
тельно, что в таком небольшом губернском городе, как Вологда (в 1863 г. чис-
ленность населения составляла 16 900 человек [13. С. 514]), одним из первых 
в России было создано женское среднее учебное заведение. 

Другие две вологодские гимназии относились к ведомству Министерства 
народного просвещения и были созданы позднее. Это было связано с ростом 
численности обучающихся из всех сословий. История губернской 2-й гимназии 
началась с открытия четырехклассной прогимназии в 1902 г. [23. С. 4]. 
В 1906 г. учебное заведение получило статус гимназии. 3-я губернская гимна-
зия берет свое начало также с основания прогимназии в 1908 г. [23. С. 4]. 
В 1913 г. прогимназия получила статус гимназии. 

Процесс сбора денежных средств на создание Мариинской гимназии и со-
ставление бюджета учебного заведения в 1858 г. заслуживают отдельного рас-
смотрения. Документы Государственного архива Вологодской области (ГАВО) 
позволяют подробно изучить этот вопрос. После того, как император Алек-
сандр II обратил внимание на недостаток мер, предпринятых для образования 
женских учебных заведениях в губернских городах, сбор денег на училище 
в Вологде активизировался. Местная власть, узнав о решении императора при-
ехать в Вологду, вместе с вологодским дворянским обществом начали пред-
принимать усилия для сбора денег и решения организационных вопросов. Ос-
нование женского училища из обузы превратилось в важное мероприятие, о ко-
тором Александр II говорил как об учреждении «для передачи необходимого 
религиозного, нравственного и умственного образования, которое должно тре-
бовать от каждой женщины, в особенности от будущей супруги и матери се-
мейства» [22]. 

Документы Государственного архива Вологодской области свидетель-
ствуют: «Средства на открытие училища "для приходящих девиц" собирали 
всем миром. Городское общество для создания капитала будущего учебного 
заведения обязалось вносить ежегодно в течение трех лет по 1250 руб., 
а местное дворянство открыло в своей среде подписку. Приказ общественного 
призрения обязался выделять по одной тысяче рублей в течение десяти лет. 
На реализацию проекта были брошены все силы. Устраивались любительские 
спектакли, сбор от которых шел на пополнение благотворительного счета. Ак-
тивно привлекались представители крупного бизнеса и частные лица. К при-
меру, вдова коммерции советника А.М. Скулябина на открытие училища по-
жертвовала 1 тыс. 100 руб., вологодский купец 2-й гильдии С.А. Леденцов внес 
1 тыс. руб., а от неизвестного лица из Москвы поступило целых 3 тыс. руб. 
Не остались в стороне городские общественные организации, к примеру, одна 
из них с интригующим названием "Вологодское общество семейных вечеров" 
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выделила на благое дело 200 рублей. И все-таки собранных сумм не хватало. 
Последней надеждой Вологды остался меценат, купец 1-й гильдии В.А. Коко-
рев. И надо сказать, Василий Александрович не подвел, выделив в пользу жен-
ского училища проценты с капитала в 50 тыс. руб., ранее пожертвованных им 
в пользу ополченцев Вологодской губернии» [11. С. 554]. В итоге была собрана 
необходимая сумма в 3561 руб. и гимназия была открыта [22]. Таким образом, 
в финансировании открытия гимназии активное участие приняло купечество, 
собрав основные денежные средства. Дворянство и городское чиновничество 
оказали посильную помощь скорее для того, чтобы не ударить в грязь лицом 
перед приездом императора. Можно констатировать, что городское общество 
поспособствовало открытию женского училища и материально и морально. 

В литературе рассматривался вопрос относительно участия разных со-
словий в открытии средних учебных заведений для девушек в разных городах. 
Е.Е. Белкина рассмотрела этот вопрос на примере гимназии в Калуге. Как от-
мечает исследователь: «...с инициативой устроить женское училище высту-
пило вовсе не "просвещенное сословие" – дворянство, а купечество» [2. С. 74]. 
Сбором денег там занялся сам губернатор В. А. Арцимович со своей женой. 
Главными жертвователями средств в Калуге стали они, а также дворянин Мат-
вей Зубрицкий, душеприказчики П.А. Племянникова и калужское купечество 
[2. С. 76]. В «Калужских губернских ведомостях» было указано, что большая 
часть дворян отказались от пожертвования средств. Такой случай не был еди-
ничным. Во многих губерниях дворянство скептически относилось к женскому 
образованию и принципу его всесословности. Как отмечала Е.И. Лихачева: 
"... почти во всех отчетах о женских училищах за первое время их существова-
ния, также по Управлению учебными округами, указывалось на равнодушие 
дворянства к делу" [10. С. 142]. В Вологде основные средства были также по-
жертвованы купечеством, а не дворянством. 

Обратимся к анализу сословного состава учениц Вологодской женской 
гимназии во второй половине XIX в. В Государственном архиве Вологодской 
области данному среднему учебному заведению посвящен фонд 454, в кото-
ром хранятся дела с 1858 по 1917 г., т.е. от основания и до закрытия учебного 
заведения. На основании данных этого фонда мы проанализировали состав 
учениц гимназии во второй половине XIX в. (до реформы образования 
1864 года и после нее). Можно проанализировать, как менялся численный и со-
словный состав учениц Вологодской женской Мариинской гимназии. В про-
цессе Великих реформ численность учениц колебалась от 111 в 1861/62 учеб-
ном году до 125 учениц в 1865/66 учебном году. Из этого числа 84 и 95 учениц, 
соответственно, были дочерьми дворян и чиновников. Численность представи-
телей духовенства составляла 8 и 11, соответственно, горожан 16 и 19 учениц  
[3–5]. Ученицы из крестьянских семей в данный период в гимназии не обуча-
лись, несмотря на то, что учебное заведение было всесословным. Это можно 
объяснить не только политикой государства, но и тем, что у представительниц 
низших сословий не было материальной возможности и насущной необходи-
мости получить образование, как, например, у дворян. Жизнь крестьян и их об-
раз жизни не требовали обширных ученых знаний. 

Если обратиться к периоду начала правления Александра III, то мы видим, 
что в 1880/81 учебном году общее число учениц составляло 304. Из них 178 – 
дети дворян и чиновников, 50 – духовенство, 67 – горожане. Выходцев из кре-
стьян по-прежнему нет. Лишь со следующего учебного года в гимназии появилось 
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8 представителей крестьянства [6, 7]. В 1885/86 учебном году из 296 учениц: 
167 – дети дворян и чиновников, 50 – духовенства, 61 – горожан, 18 – крестьян 
[8, 9]. Сравнивая данные за эти два учебных года, обратим внимание на тот 
факт, что при Александре III, известном как консервативный правитель, в гим-
назии впервые появляются девочки из крестьянских семей, и с каждым годом 
их представительство возрастает. Но, несмотря на то, что с каждым последу-
ющим годом девочек-крестьянок становилось в гимназии все больше, в про-
центном соотношении их численность не превышала 7-8% от общего числа 
учениц гимназии [19. С. 198]. Таким образом, можно констатировать тот факт, 
что всесословность образования на деле не соблюдалась, несмотря на все ре-
формы в образовательной среде, проводившиеся во второй половине XIX в. 

И.А. Макеева отмечает интересный факт, что помимо представителей рос-
сийских сословий в данной гимназии обучались еще девочки-иностранки. 
Их численность на протяжении изучаемого периода не превышала 1-3 человек 
[12. С. 575]. Это можно объяснить тем, что Вологда находится на достаточно да-
леком расстоянии и от Москвы, и от Санкт-Петербурга. Поэтому здесь не было 
большого количества иностранцев. Нужно отметить, что, в основном, во второй 
половине XIX в. иностранцами, проживающими в Вологде, были поляки. 

При рассмотрении вопроса об изменении правил приема в учебное заве-
дение и анализа преподаваемых дисциплин на разных этапах развития гимна-
зии незаменимым справочным и статистическим источником являются Памят-
ные книжки. Они издавались в Вологодской губернии с 1853 по 1917 г. Всего 
было опубликовано 29 выпусков. В данных источниках находится информация 
о составе и занятиях жителей, природе, экономике, культуре, быте, изменениях 
в руководящем составе [1. С. 91]. 

«Правила для желающих определить своих дочерей в Вологодское перво-
разрядное женское училище» от 1861 г. первым пунктом обозначают, что 
«в училище принимаются дети всех сословий. Прием в учреждение произво-
дился с 7 по 15 августа ежегодно» [17. С. 3–4]. Однако фактически прием велся 
в течение всего учебного года при условии, что у вновь зачисляемых будут до-
стойные для уровня гимназии знания. Это было связано с необходимостью 
увеличения численного состава учениц гимназии. Кроме того, для поступления 
в 1-й класс ученица должна быть не младше 8 лет и уметь читать и писать по-
русски. Для поступающих в любой другой более высокий класс необходимо 
было полное освоение всего пройденного в предыдущих классах материала. 
Срок обучения был 6 лет [17. С. 3–4]. Дисциплины делились на обязательные 
и необязательные (табл. 1). 

Новые «Правила для желающих определить дочерей в Вологодскую Мари-
инскую женскую гимназию» были приняты в 1872 г. Прием в гимназию сократился 
по времени, с 10 по 15 августа, но, как и прежде, велся в течение всего года, если 
знания достаточны для уровня гимназии. Срок обучения увеличился до 7 лет. 
По «Правилам»: «Первый класс теперь делился на два отделения: приготови-
тельное (с 8 лет) и старшее (с 9 лет)» [18. С. 89]. Дисциплины, как и прежде, дели-
лись на обязательные и необязательные (табл. 2). Указывалось: «С 1872 года от-
крылся специальный 8 класс для желающих приобрести звание домашних настав-
ниц и учительниц» [18. С. 89]. В энциклопедическом словаре «Россия» указано: 
«Это было исключением из правил для Российской империи, так как только мини-
стерские гимназии могли иметь 8 педагогический класс» [20. С. 397]. 
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Таблица 1 
Список преподаваемых дисциплин в 1861/62 учебном году 

(составлено по Памятной книжке на 1862, 1863 гг.) 
№ предмета Обязательные Необязательные 
1 Закон Божий Французский язык 
2 Русский язык Немецкий язык 
3 Арифметика и математические  

занятия 
Рисование 

4 География Музыка 
5 Всеобщая и русская история Пение 
6 Естественная история Танцы 
7 Физика  
 

Таблица 2 
Список преподаваемых дисциплин в 1872/73 учебном году 

(составлено по Памятной книжке на 1873 г.) 
№ предмета Обязательные Необязательные 
1 Закон Божий Французский язык 
2 Русский язык, грамматика и знаком-

ство с важнейшими произведениями 
словесности 

Немецкий язык 

3 Арифметика с приложениями к сче-
товодству и основания геометрии 

Рисование 

4 Всеобщая и русская география Музыка 
5 Всеобщая и русская история Танцевание 
6 Главнейшие понятия из естествен-

ной истории и физики, с присовокуп-
лением сведений, относящихся к до-
машнему хозяйству и гигиене 

 

7 Чистописание  
8 Рукоделие  

 
Можно проследить изменения в перечне преподаваемых дисциплин 

до Великих реформ Александра II и после. Часть предметов изменили свое 
название на более широкие, что говорит о более обширном материале внутри 
предмета. Например, к русскому языку добавились грамматика и словесность, 
к математике добавилась геометрия, а к естественной истории и физике доба-
вились домоводство и гигиена. 

К 1870-м гг. число обязательных предметов увеличилось на 1 единицу 
и достигло 8 дисциплин. Это произошло за счет объединения 2 предметов: 
естественной истории и физики, и добавления 2 предметов в число обязатель-
ных: чистописания и рукоделия. Включение этих дисциплин можно объяснить 
необходимостью для будущей женщины вести подсчеты в домашнем хозяй-
стве и радовать своих близких созданными собственноручно изделиями 
из различных материалов. 

Относительно платы за обучение: в 1872/73 учебном году по обязательным 
предметам она составляла 15 руб. в год за весь курс, а по необязательным – 
5 руб. в год за каждый предмет [18. С. 91]. В целом для выходцев из нижних слоев 
общества эта плата становилась препятствием на пути к образованию. 

Таким образом, история создания Вологодской женской гимназии и её де-
ятельность представляют собой, с одной стороны, типичный пример развития 
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женского образования в Российской империи, а с другой стороны, дают воз-
можность на конкретном примере проследить особенности образовательного 
пространства Вологодского края. 

Из «Правил» видно, что гимназия с самого своего основания была объяв-
лена всесословной, требования ко всем предъявлялись одинаковые. Самое пре-
стижное среднее учебное учреждение для женщин в Вологодском крае на бу-
маге было доступным для всех. Но на деле отмена крепостного права и реформа 
образования 1864 г. не произвели ожидаемого эффекта. Только с 1880-х гг. до-
чери крестьян стали попадать в гимназию. Таким образом, ситуация до послед-
ней четверти XIX в. была очень сложной и противоречивой. По «Правилам» 
1872 г. срок обучения стал составлять уже не 6, а 7 лет. Для желающих был со-
здан специальный 8 класс. 1-й класс стал делиться на два отделения. Это деле-
ние позволило поступать в гимназию даже ученицам со средними знаниями. Со-
здание приготовительного или младшего отделения этому очень способство-
вало, так как в этом классе можно было подтянуть знания. Таким образом, можно 
сказать, что этим нововведением была обеспечена всесословность обучения 
в Вологодской женской Мариинской гимназии. 

Вологодская женская гимназия действовала в течение 60 лет и сыграла важ-
ную роль в развитии женского образования Вологодского края. После прихода 
большевиков к власти в 1918 г. на базе гимназии была создана рабочая школа 
№ 3 второй ступени. В 1921 г. школу преобразовали в Педагогический техникум. 
В 1937 г. техникум был переименован в Педагогическое училище, в 1993 г. – в Во-
логодское высшее педагогическое училище. В 2001 г. учебное заведение полу-
чило современное название – Вологодский педагогический колледж. В этом учре-
ждении и сегодня готовят учителей по разным специальностям. 
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VOLOGDA WOMEN'S MARIINSKY GYMNASIUM IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX CENTURY: THE SPECIFICS OF FOUNDATION AND ACTIVITY 

Key words: educational reform of 1864, Vologda Women's Mariinsky Gymna-
sium, estates equality of education. 

The article presents a brief history covering foundation and development of fe-
male gymnasiums in Russia in the XIX century and opening the main secondary 
educational institution for girls in Vologda Region. The relevance of the study is 
justified by the fact that this educational institution was one of the first of its kind 
in the Russian Empire. The purpose of the article is to study the specifics of the 
foundation process of Vologda Women's Mariinsky Gymnasium in comparison 
with similar institutions in other governorates and to analyze its activities in the 
early years of its functioning. The scientific novelty of the study is to identify the 
chronological stages of the history of Vologda Gymnasium and the role of this 
educational institution in the further development of education in Vologda. Based 
on archival information, the article gives the analysis of female students' compo-
sition by their birth status during the second half of the XIX century. These data 
demonstrate that until the 1870s the proclaimed principle of estates equality in 
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education in the gymnasium was not observed. However, after 1872, the term of 
study was no longer 6, but 7 years. The 1st grade was divided into two depart-
ments, which gave the opportunity for even students with average knowledge to 
enter the gymnasium. This innovation ensured the estates equality of education 
in Vologda Women's Mariinsky Gymnasium. The article analyzes as well the list 
of academic subjects taught and the Rules of admission to the educational insti-
tution prior to the educational reform of 1864 (according to the Memorandum 
Book as of 1862, 1863) and after it (according to the Memorandum Book as of 
1873). Some of the disciplines changed their name to broader ones, which indicates 
a more extensive material covered by the discipline. For example, grammar and lan-
guage arts were added to the Russian language, geometry – to mathematics. Vo-
logda Women's Gymnasium functioned 60 years and played an important role in the 
development of women's education in the Vologda Region. Now Vologda Pedagogi-
cal College can be considered its original legal successor. 
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