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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ОСЕТИИ 

(вторая половина XIX - начало XX в.) 

Работа представлена кафедрой новейшей истории и политики России 
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. 
Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Н. Д. Молиев 

В статье рассматривается проблема женского образования в трудах известных просветите
лей А. Колиева, X. Уруймагова, Г. Дзасохова и Г. Баева. Выявляется теоретическая и практиче
ская значимость их деятельности в пореформенной модернизации осетинского общества. 

Ключевые слова: тендер, образование, общество, просветители. 

The problem of women's education in the works of known enlighteners - A. Koliyev, Kh. Uruymagov, 
C. Dzasokhov and G. Bayev - is considered in the article. The theoretical and practical importance of their 
activity in post-reform modernisation of Ossetian society comes to light. 

Key words: gender, education, society, enlighteners. 

XIX век, особенно его вторая половина, 

характеризуется как время последовательно

го прогресса осетинского общества, круп

ных достижений в его культурном развитии, 

в общественно-политической мысли. 

Начало просветительской идеологии 

положила духовная интеллигенция, сло

жившаяся под влиянием российских право

славных миссий. Доминирующей чертой 

общественно-политической мысли в Осетии 

становилось отстаивание европейских иде

алов свободы и развития. Самым действен

ным средством борьбы за прогрессивное 

развитие народа просветители считали об

разование, в том числе и женское. 

Раннее просветительство в Северной 

Осетии было представлено протоиереем 

Аксо Колиевым. Хорошо ориентируясь в 

общественно-политической обстановке 

своего времени, он использовал все возмож-
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ные рычаги для пробуждения националь

ного самосознания своего народа. Аксо 

Колиев считал, что для правильного вос

питания молодого поколения нужна обра

зованная, передовая семья, а для создания 

такой семьи нужна прежде всего образован

ная женщина. Он гневно выступал против 

вредных пережитков в среде осетинского 

народа, против всего того, что мешало ему 

идти по пути разума, просвещения и куль

туры [7, с. 67-68]. 

Колиев положил начало теории и прак

тики женского образования, доказав его 

реальность и эффективность. 

Одним из первых проблему женского 

образования поднял А. Гассиев. В статье 

«Школа женская - больное место здешнего 

общества» А. Гассиев писал: «Странно ви

деть громадное число детей женского пола 

(население здешнее отличается преоблада

ющим числом женских рождений), волей 

патриархальных родителей лишенных хоть 

каких-нибудь сведений, расширяющих кру

гозор человека далее и выше созерцания и 

понятий дикаря» [3, с. 34]. Одной из причин 

неприятия женского образования А. Гасси

ев считал нежелание подвергать изменени

ям тендерные нормы традиционного обще

ства, опасение, что образованная женщина 

«досуг свой употребит на чтение книг: про

падай тогда страх, послушание, верность и 

нравы патриархальные!» [3, с. 35]. Гассиев 

признавал заслуги «Общества восстановле

ния православного христианства на Кавка

зе» в просвещении народа «не только све

том веры Христовой», но и «светом знания, 

науки». Он с удовольствием наблюдал, как 

во Владикавказской школе «девушки, со

вершенные дикарки назад каких-нибудь 2-

3 года, учат на пробных уроках своих же 

маленьких осетинок русскому языку, дают 

уроки по наглядному обучению и арифме

тике». Рассуждая о положении женщины в 

Осетии и на Кавказе, Гассиев пришел к вы

воду, что под влиянием ислама снизился 

некогда высокий социальный статус жен

щины. Он считал, что эмансипация женщи

ны на Кавказе может быть достигнута че

рез христианское просвещение. 

П р о б л е м а ж е н с к о г о о б р а з о в а н и я 

была одной из центральных тем творче

ства X. А. Уруймагова. В его работах, по

священных педагогике, ставились пробле

мы взаимодействия семьи, женской школы 

и общества в вопросах образования и вос

питания девочек. Будучи последователь

ным сторонником эмансипации женщины, 

он выступал за создание условий для духов

ного развития горянок, за отмену обычаев, 

унижающих женское достоинство. Не оспа

ривая роль семьи в формировании личнос

ти ребенка, X. Уруймагов отмечал, что од

ного только семейного воспитания недоста

точно, необходимо тесное взаимодействие 

семьи и школы. Семья может дать и давала 

хорошее традиционное воспитание, но уро

вень современного общества предполагал 

более разносторонние знания, способность 

к интеграции в новое общественно-культур

ное пространство. 

Для этого была необходима школа , 

которая бы обеспечивала хотя бы мини

мум педагогических знаний у будущих ро

дителей. В статье «Еще несколько слов о 

необходимости женских школ в горной 

Осетии» X. Уруймагов писал: «Что живет 

и вырастает в матерях горских детей, то 

делается наследством сыновей и внуков. . . 

не погибает в подрастающих поколениях» 

[5, с. 4]. 

Уруймагов предлагал со страниц раз

личных периодических изданий учебному 

ведомству и передовой общественности 

Северного Кавказа идти по пути создания 

для девочек-горянок женских начальных, 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х и п е д а г о г ич е с ки х 

средних учебных заведений. Они, по его 

замыслу, призваны были готовить учи

тельские кадры для женских школ, посте

пенно покончить с массовой неграмотно

стью женщин в крае и, таким образом, 

создать для них необходимые условия для 
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продолжения своего образования на сле

дующих ступенях. 

Обосновывая социально-политическую 

и духовно-нравственную значимость по

добных мер, он приходил к далеко идущим 

выводам. X. Уруймагов писал, что «жен

ские школы дадут горной Осетии образован

ных матерей», которые, по его глубокому 

убеждению, должны будут пробудить в со

знании горцев полное понимание пользы от 

образованности женщин [6, с. 3]. Он пола

гал, что выпускницы этих школ дадут на

чало качественно новому домашнему вос

питанию и внесут свой достойный вклад в 

становление и развитие начального школь

ного обучения. Таким образом, они осоз

нают себя полезными и равноправными 

членами общества. 

X. Уруймагов считал, что женские шко

лы должны были учреждаться на разумных 

педагогических началах, где под наблюде

нием опытных и любящих свою учительс

кую профессию учительниц-горянок девоч

ки должны были развивать в себе добрые 

нравственные начала - стремление к доб

ру, любовь к знаниям, окружающим людям 

и обществу. Но , сознавая первые трудно

сти материального и учебно-методическо

го характера, такие как - отсутствие школь

ных зданий, хорошо составленных учебни

ков и учительских кадров, Уруймагов про

гнозировал, что от этих школ не будет си

юминутной отдачи обществу, и они не смо

гут сразу изменить состояние женского обра

зования, не решат сразу проблему подготов

ки учительниц и воспитательниц на высоком 

уровне. Он рассматривал этот процесс как 

сложный и длительный по времени и считал, 

что учительницы, «работая и действуя посте

пенно, будут оказывать свое благотворное 

влияние на подрастающие поколения, чем 

будет парализовано развитие тьмы в горах 

Осетии» [6, с. 3]. Ведущим звеном воспита

тельного процесса Уруймагов считал обще

ственное школьное воспитание, которое раз

вивало у детей общественные интересы. Он 

рассматривал школу как вселенную в мини

атюре, где складываются характеры людей, 

формируется социальная зрелость. 

Ревностным сторонником женского об

разования был Г. И. Дзасохов, призывав

ший кавказскую интеллигенцию обратить

ся к проблеме женской эмансипации. «Мало 

мы ценим еще женское образование», - уко

ризненно замечает педагог в статье «О жен

ском образовании в Осетии» [4, с. 7]. Кри

тикуя постановку учебно-воспитательной 

работы в единственном женском приюте во 

всей Осетии, Дзасохов обращал внимание 

на то, что этот приют «не развивал, а заби

вал» осетинок, ибо условия в нем были не

выносимые. Приют не имел «никакой уста

новленной программы и официально не 

пользовался никакими правами» . Если 

были программы, они менялись по усмот

рению местного начальства. Духовные ру

ководители меньше всего обращали внима

ние на всестороннее развитие способностей 

воспитанниц. Главное их внимание было 

направлено на изучение религиозных пред

метов. Г. Дзасохов предлагал провести ряд 

неотложных мероприятий, чтобы корен

ным образом изменить постановку обуче

ния в приюте. Он прежде всего считал не

обходимым включение в программу препо

давания родного языка и упразднение ду

ховных предметов. Г. Дзасохов был сторон

ником светского образования [4, с. 7]. 

Выступления Дзасохова и других видных 

педагогов по проблемам женской эмансипа

ции имели широкий общественный резо

нанс. Они сыграли свою роль в создании той 

атмосферы, в которой созревало обществен

ной сознание осетинских женщин. 

Выдающийся представитель осетинской 

интеллигенции Г. Баев также был озабочен 

состоянием женского образования. Он счи

тал, что народ не может считаться приоб

щенным к общечеловеческой культуре, пока 

женщина остается необразованной. В своем 

обращении к Его Императорскому Высо

честву он писал о том, что осетины осозна-

247 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

ют необходимость женского образования, 

имеют несколько школ в селениях, а также 

«Приют» во Владикавказе. Самым боль

шим препятствием к женскому образова

нию Г. Баев считал бедность людей. Дей

ствительно, в женской гимназии осетинок 

было немного, и все они были из семей мел

ких чиновников и офицеров, которые не 

могли за свой счет дать высшее образова

ние своим детям. Г. Баев ставил вопрос о 

том, чтобы среди осетинок были врачи, спо

собные вытеснить из быта знахарок. Он 

обращался с просьбой о выделении стипен

дий для девушек, желающих получить выс

шее медицинское образование [1, с. 73-74]. 

Большое внимание Г. Баев уделял жен

скому профессиональному образованию. 

В своей статье «Кадгаронская учебно-ткац

кая и рукодельная мастерская» он рассказы

вал об опыте подобных учебных заведений 

в России, где в земских мастерских обуча

ли корзиночному, кожевенному, столярно

му, гончарному, ткацкому и другим видам 

производства . Во всей Терской области 

Кадгаронская мастерская была единствен

ной, к тому же она имела большой успех на 

отчетной выставке в Петербурге [2, с. 4]. 

Просветители, публицисты, поднимая в 

своих работах актуальные проблемы жен

ского образования, стремились провести 

модернизирующие преобразования женс

кой школы. Все они отмечали, что програм

мы церковно-приходских школ не соответ

ствуют духу времени. Пореформенная мо

дернизация многих сфер жизнедеятельнос

ти требовала качественно нового, светско

го образования. 

Таким образом, осетинские просветите

ли оказали большое культурное, нравствен

но-психологическое влияние на осетинское 

общество. Население и горных, и равнин

ных селений осознало необходимость жен

ского образования, стало оказывать содей

ствие в открытии женских школ. 

Значение деятельности представителей 

осетинской общественно-политической 

мысли заключается как в теоретических 

разработках, посвященных женскому об

разованию, так и в практической работе. 

Под влиянием российского опыта школь

ного строительства и российской обще

ственно-политической мысли они повели 

борьбу за светскую школу, убеждая учи

телей и население в преимуществах свет

ского образования как более современного 

и соответствующего требованиям обще

ственно-культурного развития буржуазно

го общества. 
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