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Современные представления об учителе традиционно связывают с 
женщинами. По данным Росстата, доля женщин в школе в 2019–2020 гг. со-
ставляла 88 % [3]. В высшей школе процент женского участия в образова-
тельном процессе несколько снижается, но не уступает мужскому препода-
ванию. Вместе с тем подобное гендерное распределение трудно было пред-
ставить в царской России. На протяжении длительного времени представи-
тельство женщин в образовательных заведениях оставалось скорее исключе-
нием, чем нормой. Среди известнейших педагогов прошлого встречаются 
исключительно мужские фамилии: И. Песталоцци, А. Дистервег, Д. Дьюи, 
К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко.  

Появлению женщин в педагогическом сообществе предшествует обра-
зование, о чем говорить в России в XIX в. затруднительно. Начало женскому 
образованию было положено Екатериной II учреждением воспитательных 
заведений для благородных девиц. До середины XIX в. образование было 
доступно лишь привилегированным сословиям. Всего по стране действовало 
30 институтов благородных девиц, в том числе и в Иркутске в 1845 г. [4, 
с. 34–37]. Опережая события, отметим, что именно Девичий институт в Ир-
кутске стал начальной точкой формирования педагогического сообщества 
женских учебных заведений в Восточной Сибири. 

Реформы середины XIX в. демократизировали российскую систему об-
разования, в том числе допустив к обучению девочек всех сословий и открыв 
женщинам дорогу в учительскую профессию. 

Юридическое оформление государственного среднего женского образо-
вания связано с появлением в 1858 г. Положения о женских училищах ве-
домства Министерства народного просвещения. Училища были поделены на 
два разряда. В первых обучение продолжалось шесть лет, и включало, кроме 
элементарных дисциплин, изучение географии, геометрии, естественной ис-
тории, физики, истории. Учебная программа училищ второго разряда огра-
ничивалась получением элементарных знаний. Выпускницы применяли по-
лученные знания в качестве домашней учительницы или гувернантки. Одна-
ко полученного образования было недостаточно для соискания должности в 
приходских училищах.  

В 1860 г. введено новое Положение, несколько изменившее учебную 
часть женских училищ. Программа была дополнена подготовительным клас-
сом. Педагогический коллектив по собственному усмотрению получил право 
устанавливать дополнительно необязательные предметы. Широкие полно-
мочия получили попечительские советы, включающие представителей мест-
ного сообщества. Совет осуществлял частичное финансирование гимназии, 
решал совместно с начальницей административно-хозяйственные вопросы, 
утверждал преподавательский коллектив училища.  

Положение 1860 г., допустившее в системе управления общественное 
участие, вызвало широкий отклик населения. Общественность поддержала 
женское образование и в Восточной Сибири. Так, в 1860 г. в Иркутске и 
Верхнеудинске учреждены женские училища 2-го разряда, в 1862 г. на по-
жертвованные купеческим обществом средства открылось женское училище 
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первого разряда в Троицкосавске, в 1868 г. на пожертвования купцов Бути-
ных открылось Нерчинское женское училище второго разряда. В 1868 г. в 
Красноярске под руководством С. А. Померанцевой открыто женское учи-
лище второго разряда. После принятия Положения количество женских учи-
лищ увеличилось кратно. По данным Э. Д. Днепрова, в ведении Министер-
ства народного просвещения в 1854 г. состояло 8 женских средних учебных 
заведений, в 1864 г. – 167 [2, с. 135].  

Рост женских учебных заведений требовал более детальной регламента-
ции, что обусловило принятие в 1870 г. Положения о женских гимназиях и 
прогимназиях. По новому положению учебные программы женских гимна-
зий и прогимназий претерпели качественные изменения. Срок обучения уве-
личился на год. В 1870 г. власти наделили правом получения звания домаш-
ней наставницы, домашней учительницы и учительницы народных училищ 
выпускниц женских гимназий и прогимназий, что обеспечило приток жен-
щин учителей в российские учебные заведения и в будущем обусловило ор-
ганизацию при них 8-го педагогического класса. Законодательное признание 
права женщины на педагогическую деятельность привело к увеличению 
числа женских гимназий и числа женщин в педагогической профессии.  

К 1880 г. в России насчитывалось 79 гимназий и 164 прогимназии.  
По данным однодневной переписи, процент работающих в городских учи-
лищах женщин к общему числу учителей в 1894 г. составлял 54,2 %, в сель-
ской местности в 1898 г. – 29,5 %1. С увеличением числа выпускниц женских 
гимназий менялся и гендерный состав педагогического коллектива. В 1915 г. 
в Троицкосавской женской гимназии трудились десять преподавательниц, 
восемь из них закончили Троицкосавскую женскую гимназию, две – Иркут-
ский институт императора Николая I2. В 1916 г. во второй Читинской жен-
ской гимназии 17 преподавательниц окончили женские гимназии Читы, Тро-
ицкосавска, Самары, Енисейска, Иркутска.  

Таким образом, с появлением во второй половине XIX в. женских учеб-
ных заведений были созданы условия для вовлечения женщин в учебный про-
цесс. Наличие аттестата об окончании учебного заведения давало возможность 
более широкой женской социализации, связанной с выбором профессии.  

Помимо собственно педагогической деятельности женщины могли 
осуществлять руководство в женских средних учебных заведениях на долж-
ности начальницы и попечительницы гимназии. Министерство народного 
просвещения одним из первых допустило женщин к административно-
хозяйственным должностям. Начальница избиралась Попечительным советом 
и утверждалась в должности министром народного просвещения или попечи-
телем учебного округа. Начальница со званием домашней учительницы имела 
право преподавать один из учебных предметов по собственному выбору [6, 
с. 312]. Отметим, что в местностях, где отсутствовали учебные округа, в част-
ности в Восточной Сибири, начальниц утверждал генерал-губернатор.  

                                                            
1 Однодневная перепись начальных школ империи, произведённая 18 января 1911 года. Азиатская Россия. 
Западно-Сибирский учебный округ, Восточная Сибирь, Приамурский край и Туркестан. СПб., 1914. 
Вып. 12–15. C. 75. 
2 ГАЗК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 54. Л. 14. 
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В 1881 г. руководящий корпус женских гимназий был представлен Ели-
заветой Борисовной Милехиной начальницей Иркутской женской гимназии 
им. И. С. Хаминова, Елизаветой Яковлевной Горяевой начальницей Красно-
ярской женской гимназии. Анна Ивановна Владимирова возглавляла гимна-
зию в Енисейске, Елена Александровна Ошуркова – в Троицкосавске [1, 
с. 17]. Отметим, что все начальницы, кроме Е. Б. Милехиной, являлись вы-
пускницами Иркутского девичьего института.  

Попечительниц женских гимназий Восточной Сибири утверждал в 
должности генерал-губернатор. В 1881 г. почетной попечительницей Крас-
ноярской женской гимназии была утверждена Александра Федоровна Куз-
нецова, в Троицкосавской – Клавдия Христофоровна Лушникова [1, с. 19].  
В Нижнеудинской женской прогимназии должность попечительницы в 
1881 г. оставалась вакантной, в Киренской и Верхнеудинской почетной по-
печительницей состояла Елизавета Ивановна Голдобина [1, с. 27].  

В Восточной Сибири при отсутствии дворянского сословия попечите-
лями зачастую выступали купцы. В случае с женскими гимназиями – жены 
купцов или чиновников, занимающиеся благотворительностью. Попечитель-
ницами женских гимназий нередко выступали жены губернаторов. Так, в 
1893 г. в Читинской женской гимназии почетной попечительницей являлась 
Мария Платоновна Мациевская, супруга военного губернатора Забайкаль-
ской области Е. О. Мациевского3. 

Преподаватели средних учебных заведений приравнивались к государ-
ственным служащим, в том числе и преподавательницы женских гимназий. 
Женщина, поступив на службу в гимназию, освобождалась от телесных 
наказаний, исключалась из числа лиц, облагаемых подушными сборами, 
освобождалась от личных повинностей, получала бессрочный паспорт.  
Будучи государственными служащими, преподаватели гимназий имели пра-
во на чинопроизводство. Чин гарантировал ряд социальных прав и привиле-
гий, приравнивая учителя к правительственным чиновникам. Однако жен-
щины пользовались правами и привилегиями служащих, но к чинопроизвод-
ству не допускались. Таким образом, Министерство народного просвещения, 
открыв доступ женщинам к государственной гражданской службе, ограни-
чило право их карьерного роста.  

Отметим, что губернии и области Восточной Сибири относились к кате-
гории отдаленных районов Российской империи, где действовали особые 
преимущества по службе. Преимущества представляли: «…1) прогонные 
деньги в усиленном размере; 2) пособия на подъем и обзаведение; 3) прибав-
ки к жалованию; 4) пособия по выслуге десятилетий; 5) пособия на воспита-
ние детей; 6) отпуск на льготных основаниях (до четырех месяцев в год); 
7) преимущества пенсионные; 8) пособия семействам лиц, умерших на 
службе» [7, с. 174]. Особые преимущества распространялись на чиновников, 
начиная с 9-го классного чина (титулярный советник), включая женщин и 
законоучителей, работающих в средних учебных заведениях. Женщинам по-

                                                            
3 ГАЗК. Ф. 4. Оп. 2. Д. 3. Л. 192. 
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лагались проездные «прогонные деньги на две лошади» [6, с. 347], из казны 
дополнительно к окладам единовременно выплачивали начальнице и глав-
ным надзирательницам гимназии по 500 руб., прогимназии – 400 руб., пре-
подавательницам и надзирательницам – 300 руб. 

Вместе с тем жалование женщин было значительно ниже, чем препо-
давателей мужчин. Так, годовое содержание директора Иркутской гимна-
зии в 1881 г. составляло 4024 руб., в Красноярской – 2950 руб. с дополни-
тельной оплатой жилья. В то же время начальницы Троицкосавской и Ир-
кутской гимназий получали 1 тыс. руб. в год и 300 руб. на оплату кварти-
ры. Рядовые преподавательницы женских гимназий получали в среднем 
500 руб. в год [5, с. 79].  

Долгое время оставался неурегулированным вопрос о пенсиях препода-
вательниц женских гимназий и прогимназий. Закон был принят только в 
1900 г. Право на пенсию в 500 руб. в год получила начальница гимназии, 
имеющая звание учительницы, на 100 руб. меньше платили начальнице про-
гимназии. Преподавательницам женских учебных заведений в целом полага-
лась пенсия из расчета 300 руб. в год, но лишь в том случае, если они за вре-
мя службы вели не менее шести уроков в неделю4.  

Таким образом, материальное положение преподавательниц женских 
гимназий уступало уровню доходов преподавателей мужчин, пенсионное 
обеспечение и право на получение преимуществ по службе носили ограни-
ченный характер, что, безусловно, понижало социальный статус женщин по 
сравнению с коллегами мужчинами. Также необходимо отметить, что воз-
можностей повышать квалификацию у преподавателей было немного, тем 
более у женщин. На протяжении нескольких десятилетий профессиональный 
уровень подавляющего большинства женщин оставался на уровне женских 
гимназий и восьмых педагогических классов.  

Необходимо отметить, что, кроме гимназий, в Восточной Сибири учеб-
ная администрация охотно принимала женщин на должность учительницы в 
начальные школы, считая их более ответственными. Однако отношение к 
учительницам сельских школ у учебной администрации и общественности 
было неоднозначным. Инспектор четвертого района Енисейской дирекции 
Николай Ильич Петров в отчете за 1915/16 учеб. г. отмечал, что «окончив-
шие женские гимназии недостаточно приспособлены к школьной жизни в 
сельских училищах, не завязывают отношений с сельским обществом, не 
умеют вести канцелярскую работу и упорядочить отчетность. Но через год 
или два делаются опытными и исправными»5. Общественное мнение относи-
тельно места женщины в школе в большей степени склонялось к негативной 
оценке и рассматривалось как «несчастный случай». В учительницах заси-
живались, как правило, «старые девы».  

После революции 1905–1907 гг. отношение власти и общественности к 
учительницам изменилось. Принимая во внимание политическую активность 
учителей мужчин, правительство и общество увидели в учительнице относи-

                                                            
4 Журнал Министерства народного просвещения. CПб. : Тип. В. С. Балашова, 1900. Ч. 331. C. 17. 
5 ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 43. 
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тельную гарантию политической стабильности. В большинстве своем аполи-
тическая позиция женщин устраивала власти. В декабре 1911 г. учебная ад-
министрация официально утвердила звание учительницы средней школы. По 
данным однодневной переписи 1911 г. соотношение мужчин и женщин, за-
нятых на учительских должностях, составляло 48 к 52 % соответственно.  
В городских училищах процент женщин был значительно выше, из 378 учи-
телей на долю женщин проходилось 287 мест (76 %), мужчин 91 (24 %).  
В сельской местности приоритет сохранялся за учителями мужчинами.  
Из 2187 учительских мест 1138 (52 %) занимали мужчины, 1049 (48 %) – 
женщины. По сравнению с 1894 г. процент женщин учителей вырос на 22 % 
в городе и на 18 % в селе6. 

Преобладание учителей женщин в городе объясняется сосредоточением 
большего количества разнотипных учебных заведений (женских гимназий, 
городских и начальных училищ) в городах, дающих возможность женской 
профессиональной деятельности. Например, из 79 учительниц Забайкаль-
ской области в 1911 г. большинство преподавали в женских гимназиях Верх-
неудинска, Читы, Нерчинска, Троицкосавска. Еще одним фактором являются 
обширные слабозаселенные просторы губерний и областей Восточной Сиби-
ри. Сельские школы находились на значительном удалении от города, вы-
пускницы гимназий ехали на работу в села неохотно.  

Нежелание работать в сельской школе было также связано и с мизер-
ным жалованием сельского учителя, и с его правовой незащищенностью. 
Вплоть до 1860-х гг. сельские учителя и члены их семьи подвергались телес-
ному наказанию. Только в 1867 г. согласно ст. 30 Уложения о наказаниях 
«навсегда и безусловно» учителя народных школ освобождались от телес-
ных наказаний.  

Народный учитель подвергался контролю со стороны инспекции народ-
ных училищ, училищного совета, попечителей школы, сельских властей, 
местной администрации. Все эти властные структуры имели право вмеши-
ваться в профессиональную деятельность и частную жизнь учителя. Его 
могли перевести в другую школу, уволить с работы без согласия. Кроме то-
го, учителю запрещалось участвовать в общественных и профессиональных 
организациях, сотрудничать с печатью. Приобретать литературу для повы-
шения своего профессионального уровня учителя могли только с согласия 
попечителя учебного округа.  

Отсутствие единого пенсионного устава Российской империи ставило 
народных учителей в неопределенное положение. При переезде из одной гу-
бернии в другую предыдущий педагогический стаж не засчитывался. Годы 
преподавания не учитывались при начислении пенсии на другой службе. Не 
был установлен и пенсионный возраст. Зачастую учителя работали до пол-
ной утраты трудоспособности. Только в 1901 г. была создана пенсионная 
касса для учителей, куда отчислялось 6 % годового оклада. Пенсия начисля-
лась после 25 лет службы в размере от 60 до 100 руб. в год.  

                                                            
6 Однодневная перепись начальных школ … C. 67.  
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Принимая во внимание правовое положение учителя, отметим, что пен-
сию среди учителей народной школы получали немногие. В 1914 г. в дирек-
ции Забайкальской области из 651 учителя, состоявшего на службе, получа-
ли пенсию лишь 17 чел., из них 5 учительниц. Среди них Таисия Ильинична 
Позднякова, проработавшая учительницей 36 лет, Вера Федоровна Феврале-
ва – 33 года7. Имели не меньший стаж, но не получали пенсию по выслуге 
лет Хмелевская Наталья Михайловна, учительница 1-го Читинского приход-
ского училища (28 лет трудового стажа). Чиж Варвара Андреевна, учитель-
ница Кулаковского 2-классного приходского училища (26 лет). Красильни-
кова Капитолина Матвеевна, учительница Кабанского 2-классного приход-
ского училища (25 лет). Милюшина Екатерина Андреевна, учительница Тро-
ицкосавского им. купца М. В. Шишмакова приходского училища (28 лет)8. 

В Восточной Сибири среднее жалование учителя сельской школы со-
ставляло 652 руб. в год, учительниц – 553 руб. в год. При отсутствии соб-
ственного жилья этой суммы было недостаточно, что и объясняет нежелание 
гимназисток ехать в сельские школы. Вместе с тем, если выпускница воз-
вращалась в село к родным, имела жилье, то работа в сельской школе стано-
вилась приемлемым вариантом определенного дохода. Так, например, ин-
спектор Успенский, упоминая учительницу Скороговорову, отмечал: «Учи-
тельница Скороговорова выросла в Кударе, здесь живут ее многие родствен-
ники… имеет собственный дом»9. Подобные случаи были нечастыми во вто-
рой половине XIX в., в начале ХХ в. их количество значительно возросло, 
что подтверждается увеличившимся числом сельских учителей. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ в. развитие жен-
ского образования способствовало увеличению числа женщин в педагогиче-
ском сообществе. Законодательное закрепление за женщиной права препода-
вательской деятельности повлекло изменение социального статуса женщи-
ны, постепенно разрушая сложившийся стереотип о том, что она имела зна-
чение только в семье, будучи дочерью, сестрой, женой и матерью. Получив 
право на профессиональную деятельность, женщины не получили професси-
онального равенства. Социальный статус женщин педагогов был ниже, чем у 
их коллег мужчин. Среди учительниц равенства тоже не было. Преподава-
тельницы женских гимназий приравнивались к государственным граждан-
ским служащим и имели права пользоваться определенными преимущества-
ми за исключением чинопроизводства. Женщины учителя начальных школ 
не относились к государственным служащим и имели более низкую право-
вую защиту. Но вместе с тем получение образования и возможность даль-
нейшего трудоустройства для выпускницы из села кардинально меняли ее 
статус среди односельчан. Отметим, что острый недостаток учителей, их 
низкая материально-правовая защищенность ослабили конкуренцию женщин 
с мужчинами на педагогическом поприще. Получив признание властей в 
начале ХХ в., женщины прочно заняли место в педагогической профессио-
нальной сфере, постепенно вытесняя из школы мужчин.  

                                                            
7 ГАЗК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 168. Л. 90. 
8 Там же. Д. 150. Л. 90. 
9 Там же. Д. 236. Л. 443. 
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