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воспитания женственности и мужественности в традиционном 
обществе кубанских казаков, выступали в качестве очевидных и 
неизменных маркеров их идентичности. 
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Русская православная церковь и образование  
девочек-иноверок (по материалам Пермской епархии) 

 

Образовательная политика правительства среди нерусских 
народов Урала во второй половине XIX – начале XX в. опира-
лась на широкую поддержку русской православной церкви. 
Просветительская деятельность церкви усилилась после основа-
ния в 1865 г. Православного миссионерского общества. Перм-
ский комитет общества, открытый в 1872 г., направил основные 
усилия на работу с иноверцами в Красноуфимском уезде, где 
проживало около 15 тысяч язычников-марийцев («черемисов»). 
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Во второй половине XIX – начале XX в. в уезде действовали 
девять миссионерских русско-черемисских школ. Учебные заве-
дения работали по программе церковно-приходских училищ. В 
соответствии со школьным проектом Н.И. Ильминского для 
изучения священной истории дети из марийских семей получали 
книги, написанные на родном для них языке, заучивали молит-
вы и некоторые церковные песнопения по-марийски, а затем 
обязательно пели их по-славянски [4, с. 350]. Миссионеры были 
уверены в благотворной и привлекательной силе христианских 
идей, способной обратить язычников в православие. В 1897 г. в 
миссионерских школах Красноуфимского уезда обучались 427 
детей (175 русских, 247 марийцев, 5 татар; из них 125 право-
славных, 223 язычника, 5 мусульман) [6, с. 104]. 

Миссионерские школы принимали на обучение первоначаль-
но только мальчиков. Опыт миссионерской деятельности, одна-
ко, убедил православных деятелей в том, что школьное образо-
вание необходимо распространить и на девочек. Миссионеры 
справедливо полагали, что «у грамотной и по-церковному вос-
питанной матери семьи и дети выйдут грамотные и религиозно 
воспитанные» [2, с. 266]. Задача привлечения в школы девочек 
была особенно актуальна для миссионеров и потому, что марий-
ское женское население Красноуфимского уезда активно сопро-
тивлялось миссионерскому давлению. Отчет Пермского комите-
та православного миссионерского общества за 1889 г. отмечал, 
что «черемисские женщины вообще относятся к христианству 
враждебнее, чем их мужья» [3, с. 144]. 

1 ноября 1889 г. миссионерский комитет открыл в с. Нижний 
Потам женскую русско-марийскую школу. Расположилась она 
на нижнем этаже здания Нижне-Потамского мужского училища. 
Согласно отчету миссионерского комитета, местное население 
выразило готовность к получению образования в женской шко-
ле, а один из крестьян-марийцев, Тихон Еметев, даже доставил 
на отопление школы 10 сажен собственных дров. Попечитель-
ницей школы стала Елизавета Михайловна Шевелина, супруга 
красноуфимского купца первой гильдии, потомственного по-
четного гражданина К.И. Шевелина. Председатель Казанского 
братства святителя Гурия, Чебоксарский епископ Сергий реко-
мендовал на должность учительницы 19-летнюю крещеную ма-
рийку Дарью Ивановну Ильину. Она получила звание учитель-
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ницы инородческого училища после окончания курса женской 
школы при Козьмодемьянском Троицком «черемисском» жен-
ском монастыре и Казанской крещено-татарской школы. 

В первый год существования женской школы в нее поступили 
12 марийских и 6 русских девочек в возрасте от 8 до 15 лет. Они с 
удовольствием посещали уроки рукоделия, проводившиеся моло-
дой учительницей. Дарья Ивановна учила своих воспитанниц вя-
занию варежек и перчаток, шитью, вышиванию тамбурным швом 
«разнообразными нитками и шерстью», плетению поясков. Сто-
имость рабочих материалов оплачивала попечительница школы 
Е.М. Шевелина. Миссионеры видели в рукоделии «одно из глав-
ных средств к привлечению черемисских девочек в школу» [4, 
с. 119]. Однако несмотря на старания учительницы, количество 
учениц в школе сокращалось. В 1891 г. в Нижне-Потамской жен-
ской школе остались на обучении семь воспитанниц из марий-
ских семей, а в 1893 г. – лишь одна. В 1894 г. учительница Дарья 
Ильина покинула деревню, а женская и мужская миссионерские 
школы были объединены под руководством учителя-священника 
[5, с. 300]. В целом в миссионерских школах Красноуфимского 
уезда в 1897 г. количество девочек составляло 14,8% от общего 
состава учащихся. Число русских девочек среди воспитанников 
уездных земских народных школ того же времени приближалось 
к 41% [7, с. 167]. Печальный факт непопулярности школьного 
обучения среди марийского женского населения был отмечен в 
епархиальной газете в 1894 г.: «Миссионерские школы, пользу-
ющиеся уже достаточным уважением и авторитетом среди муж-
ской половины инородческого населения, не могут привлечь к 
себе женскую часть этого населения. Мы видим почти только 
единичные случаи обучения девочек-черемисок в школах. Нет 
сомнения, что главную роль тут играет черемиска-мать, враждебно 
настроенная ко всему тому, что идет вразрез с исстари установив-
шимися ее обычаями и взглядами. Школу и православную веру она 
более всего ненавидит» [6, с. 300]. Неприятие марийским женским 
населением миссионерского обучения стало одной из причин того, 
что в 1898 г. Пермский комитет православного миссионерского 
общества решил отказаться от содержания учебных заведений и 
перейти к другим, более эффективным, с точки зрения православ-
ных деятелей, методам деятельности. В решении комитета было 
записано: «Для озарения язычника светом христианской веры, для 
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убеждения его в ложности язычества нужна не школа, а прежде 
всего надлежаще организованная православная миссия, деятель-
ность которой благотворнее и шире, ибо оказывает влияние не 
только на детей, но и на взрослых инородцев» [1, с. 160–161]. 
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Современная цивилизация стремительно развивается, с каж-
дым днем приобретая различные нововведения, реализующие 
углубленные знания в таких сферах, как наука, предприниматель-


