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АННОТАЦИЯ. Трудовое обучение школьников является необходимым условием их последующей 
социализации и профессиональной самореализации. Необходимость создания эффективной систе-
мы трудового (технологического) образования школьников обусловлена назревшей потребностью 
экономики страны в усилении кадрового потенциала. Осознание важности трудового обучения 
подрастающего поколения определяет необходимость обновления концептуальных основ системы 
трудового (технологического) образования школьников, которое невозможно без анализа отече-
ственного исторического опыта. Таким образом, можно сформулировать проблему исследования: 
что из опыта трудового обучения в дореволюционной России может быть полезным при создании 
современной системы трудового (технологического) образования школьников? Цель статьи состоит 
в историко-педагогическом анализе организации трудового обучения в женских гимназиях и про-
гимназиях Российской империи второй половины XIX – начала ХХ вв. На основании анализа пер-
воисточников и современной научной литературы нами изучена нормативно-правовая основа дея-
тельности женских гимназий и прогимназий Российской империи второй половины XIX – начала 
ХХ вв. Проанализировано содержание трудового обучения в гимназиях и прогимназиях ведомства 
учреждений Императрицы Марии и ведомства Министерства народного просвещения. Выделены 
основные достижения Великих реформ Александра II в сфере среднего образования Российской 
империи в целом и женского в частности. Теоретическая значимость исследования заключается в 
детальном анализе научных представлений о потенциале исторического опыта трудового обучения 
в женских гимназиях и прогимназиях Российской империи второй половины XIX – начала ХХ вв. 
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее результатов при 
разработке концептуальных основ системы трудового (технологического) образования школьников, 
обновлении ее содержательного компонента. Таким образом, нами сделан вывод о возможности 
использования опыта трудового обучения в женских гимназиях и прогимназиях Российской импе-
рии второй половины XIX – начала ХХ вв. на современном этапе. Нами предложены основные 
направления усовершенствования современной системы трудового (технологического) образования 
школьников с учетом исторического опыта трудового обучения в женских гимназиях и прогимна-
зиях Российской империи второй половины XIX – начала ХХ вв.: возвращение практики формиро-
вания содержания учебного предмета «Труд (технология)» с учетом гендерного признака; распро-
странение опыта помощи участникам боевых действий; применение ручного труда школьников во 
внеурочное время. 
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ABSTRACT. Labor training of schoolchildren is a necessary condition for their subsequent socialization 
and professional self-realization. The need to create an effective system of labor (technological) education 
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for schoolchildren is due to the urgent need of the country’s economy to strengthen human resources. 
Awareness of the importance of labor training for the younger generation determines the need to update 
the conceptual foundations of the system of labor (technological) education for schoolchildren, which is 
impossible without analyzing the national historical experience. Thus, the problem of research can be for-
mulated: what from the experience of labor training in pre-revolutionary Russia can be useful in creating a 
modern system of labor (technological) education for schoolchildren? The purpose of the article is a historical 
and pedagogical analysis of the organization of labor training in women’s gymnasiums and gymnasiums of 
the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries. Based on the analysis of primary 
sources and modern scientific literature, we have studied the regulatory framework for the activities of 
women’s gymnasiums and gymnasiums of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th 
centuries. The content of labor training in gymnasiums and gymnasiums of the department of institutions 
of Empress Maria and the Department of the Ministry of Public Education is analyzed. The main achieve-
ments of Alexander II’s Great reforms in the field of secondary education of the Russian Empire in general 
and women’s education in particular are highlighted. The theoretical significance of the study lies in a detailed 
analysis of scientific ideas about the potential of the historical experience of labor training in women’s gym-
nasiums and colleges of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries. The practi-
cal significance of the work lies in the possibility of using its results in the development of the conceptual 
foundations of the system of labor (technological) education of schoolchildren, updating its substantive 
component. Thus, we have concluded that it is possible to use the experience of labor training in women’s 
gymnasiums and gymnasiums of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries at 
the present stage. We have proposed the main directions for improving the modern system of labor (tech-
nological) education of schoolchildren, taking into account the historical experience of labor training in 
women’s gymnasiums and gymnasiums of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th 
centuries: the return of the practice of forming the content of the educational subject “Labor (technology)” 
taking into account gender; dissemination of experience in helping participants in hostilities; the use of 
manual the work of schoolchildren outside of school hours. 
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ведение. Президент РФ В. В. Пу-
тин, выступая 4 апреля 2024 г. на 

съезде Федерации независимых профсою-
зов России, отметил важность трудового 
обучения и воспитания школьников, чтобы 
«… у сегодняшних школьников, студентов, 
молодых ребят, что называется, с учебной 
скамьи формировалось уважение к честно-
му, ответственному труду»1. 

Признание важности трудового обуче-
ния и воспитания школьников на государ-
ственном уровне подтверждается принятием 
поправок в Федеральный закон «Об образо-
вании», которые декларируют введение об-
щественно полезного труда во внеурочное 
время 2  и включение учебного предмета 
«Труд (технология)» в обязательный компо-
нент содержания школьного образования3. 

Председатель Государственной Думы 
 

1 Выступление В. В. Путина на заседании XII съезда 
Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля 
2024 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 
news/73791 (дата обращения: 18.07.2024). 

2 Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “Об образо-
вании в Российской Федерации”». URL: http:// 
publication.pravo.gov.ru/document/0001202308040076?
index=2 (дата обращения: 20.07.2024). 

3  Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об об-
разовании в Российской Федерации”». URL: http:// 
publication.pravo.gov.ru/document/0001202312190026 
(дата обращения: 20.07.2024). 

РФ В. В. Володин также поддержал возвра-
щение с 1 сентября 2024 г. уроков труда в 
школе, так как необходимо подготавливать 
школьников к взрослой жизни «… на уро-
ках труда девочек надо готовить к взрослой 
жизни, учить варить борщ, потому что надо 
заботиться о муже», а мальчиков «… учить 
держать молоток либо обучать новым тех-
нологиям»4. 

Ведущий методист АНО «Националь-
ный методический совет по технологиче-
скому образованию», ведущий эксперт 
ФГБНУ «Институт развития стратегии об-
разования» О. Н. Логвинова, выступая на 
вебинаре по актуальным проблемам препо-
давания предмета «Труд (технология)» 
28 июня 2024 г., обозначила основную за-
дачу изучения труда в школе – воспитание 
человека труда. 

Таким образом, мы можем говорить, 
что на современном этапе развития нашего 
общества и образования происходит пере-
осмысление важности трудового обучения и 
воспитания школьников. По нашему мне-
нию, в этих условиях необходима разработ-
ка концептуальных основ личностно и про-
фессионально ориентированной модели 

 
4 Выступление В. В. Володина на заседании Госу-

дарственной Думы РФ 6 декабря 2023 г. URL: https:// 
www.rbc.ru/politics/06/12/2023/657059179a794725e38f
705d (дата обращения: 18.07.2024). 

В 
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трудового (технологического) образования. 
При этом мы считаем, что реформы отече-
ственного школьного образования должны 
опираться не только на достижения совре-
менной педагогической науки, но и на исто-
рический опыт становления системы обра-
зования. История женского образования в 
России имеет богатейший потенциал при по-
строении инновационной системы школьно-
го образования. Особую актуальность изу-
чение исторического аспекта женского об-
разования приобретает в процессе транс-
формации трудового обучения школьников, 
содержание которого предполагает гендер-
ные различия. 

Методологическим основанием нашего 
историко-педагогического исследования 
являются системный (М. В. Богуславский, 
В. И. Горбач, А. С. Кравец, Ю. А. Кустов, 
З. И. Равкин, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и 
др.) и историко-хронологический (С. В. Боб-
рышов, Э. Д. Днепров, Н. П. Иванова, Г. Б. Кор-
нетов, Е. Л. Наек, В. Я. Струминский, С. В. Цыб 
и др.) подходы. Также мы опирались на ав-
торское исследование методологических ос-
нов трудового образования школьников [24].  

Теоретической основой исследования 
выступили диссертационные работы, по-
священные проблемам обучения в женских 
средних учреждениях второй половины 
XIX – начала ХХ вв. (Л. М. Аппоева, О. С. Бу-
слаева, А. Л. Ефимов, А. А. Пономарева, 
Е. А. Рыболова, Е. Н. Макова, В. Н. Паршина, 
Е. А. Деревнина, М. Н. Паравина, Э. М. Ка-
римулаева, В. И. Чумаков, О. И. Шафранова 
и др.). При этом в большинстве работ осо-
бенности обучения в женских средних учре-
ждениях анализируются через призму кон-
кретного региона: Тверской области [3], Вла-
димирской и Костромской губерний [4], Ко-
ломенского уезда Московской губернии [9], 
Чувашских уездов Казанской и Симбирской 
губерний [12], Смоленской губернии [18], Ка-
занской губернии [20], Пензенской губернии 
[21], Московского учебного округа [23]. 

Несмотря на значительное количество 
диссертационных исследований, посвящен-
ных изучению особенностей образователь-
ного процесса в женских средних учрежде-
ниях второй половины XIX – начала ХХ вв., 
в большинстве из них рассматривается 
лишь исторический аспект данного процес-
са [3; 4; 9; 12; 20; 21; 23]. 

В ряде современных научных работ 
изучены особенности обучения в женских 
гимназиях и прогимназиях Российской им-
перии второй половины XIX – начала 
ХХ вв. [1; 5; 8; 11; 16; 26; 27]. Так, в [1] осве-
щена история становления и развития Царе-
вококшайской женской гимназии в 1913 г. 
В [8] исследована проблема развития жен-
ского профессионального образования 

г. Иркутска. В [27] автором выполнен ана-
лиз деятельности Карасубазарской женской 
гимназии. В [11] приведено описание обра-
зовательного процесса Казанской женской 
гимназии с профессиональным отделением 
Л. П. Шумковой. В [26] изучен вопрос суще-
ствования женских средних училищ в пери-
од руководства Министерством народного 
просвещения А. С. Норова. В [5] исследова-
ны особенности функционирования жен-
ских учебных заведений Мариинского ве-
домства в дореволюционной России (на 
примере г. Петербург). В [16] изучены осо-
бенности обеспечения качества обучения в 
женских гимназиях и прогимназиях Россий-
ской империи конца ХIХ – начала ХХ вв.  

При этом в рассмотренных нами иссле-
дованиях недостаточно изучен вопрос тру-
дового обучения в женских гимназиях и 
прогимназиях Российской империи второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Мы считаем, 
что изучение исторического опыта трудово-
го обучения в женских гимназиях и прогим-
назиях Российской империи второй полови-
ны XIX – начала ХХ вв. может послужить 
концептуальной основой обновленной си-
стемы трудового (технологического) образо-
вания школьников в современной России.  

Хронологическими рамками нашего 
историко-педагогического исследования 
являются вторая половина XIX – начало 
XX вв. Данный период характерен приняти-
ем ряда нормативно-правовых актов, явля-
ющихся законодательной основой системы 
женского образования в России: «Проект 
положения о женских училищах» 
(28.03.1856 г.), «Положение о женских учи-
лищах Министерства народного просвеще-
ния» (30.05.1858 г.), «Положение о женских 
училищах ведомства Министерства народ-
ного просвещения» (10.05.1860 г.), «Заме-
чания на проект Устава общеобразователь-
ных учебных заведений и на проект общего 
плана народных училищ» (1862 г.), «Поло-
жение о начальных народных училищах» 
(14.06.1864 г.), «Устав гимназий и прогим-
назий ведомства Министерства народного 
просвещения» (19.11.1864 г.), «Устав Епар-
хиальных женских училищ» (20.09.1868 г.), 
«Положение о женских гимназиях и про-
гимназиях Министерства народного про-
свещения» (24.05.1870 г.), «Правила для 
учеников гимназий и прогимназий ведом-
ства Министерства народного просвеще-
ния» (4.05.1874 г.), «Правила и программы 
классических гимназий и прогимназий ве-
домства Министерства народного просве-
щения и подробные программы испытания 
зрелости в испытательных комитетах при 
учебных округах» (1912 г.) и др. 

Выбранный нами период дает нам воз-
можность изучить особенности трудового 
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обучения учениц женских гимназий и про-
гимназий с момента их становления (конец 
50-х годов XIX в.) до прекращения их суще-
ствования (создание единых трудовых школ 
в начале ХХ в.). 

Цель исследования заключается в 
историко-педагогическом анализе особен-
ностей организации трудового обучения в 
женских гимназиях и прогимназиях Рос-
сийской империи второй половины XIX – 
начала ХХ вв. 

Гипотеза основана на предположении, 
что результаты исследования опыта трудо-
вого обучения в женских гимназиях и про-
гимназиях Российской империи второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. позволят обно-
вить содержательный компонент современ-
ной системы трудового (технологического) 
образования школьников. 

Нам близка позиция академика Рос-
сийской академии образования Э. Д. Дне-
прова, который отмечал, что изучение ис-
торических аспектов женского образования 
позволит проследить «… основную законо-
мерность развития российского образова-
ния – все более возрастающую роль обще-
ственных сил в этом развитии, начиная с 
60-х годов XIX столетия» [10, с. 6].  

Истокам женского образования в России 
посвящены работы В. Александрова, И. А. Але-
шинцева, В. В. Игнатович, Н. Е. Зинченко, 
М. Н. Каткова, Е. О. Лихачевой, В. Овцына, 
О. Б. Пиллер, М. Родевича, С. А. Сатиной, 
И. В. Скворцова, Е. С. Шумигорского и др. 
Проблемы развития гимназического обра-
зования в Российской империи второй по-
ловины XIX – начала XX вв. освещены в 
трудах Л. В. Агеева, М. В. Богуславского, 
Т. А. Дубровской, А. Д. Егорова, О. Б. Кирьяно-
вой, Н. И. Козловой, Я. П. Кривко, О. В. Кузь-
мина, Г. В. Кравченко, С. Н. Максимовой, 
Е. А. Слепенковой, Л. Д. Соломенко, Н. В. Хри-
стофоровой и др. 

Так, корреспондент С.-Петербургского 
телеграфного общества Н. Е. Зинченко пи-
сал, что «женское образование есть, бес-
спорно, главная основа, на которой построе-
ны интерес семьи и государства» [13, с. 1–2]. 

Учредитель и директор Московского 
Императорского лицея в память Цесареви-
ча Николая М. Н. Катков отмечал, что, если 
женщина считает себя равной мужчине и 
хочет заниматься каким-либо делом 
наравне с мужчиной, она должна получить 
одинаковое с ним образование. «Если есть 
действительная потребность в женском 
университете, то она должна, прежде всего, 
выразиться в потребности женской гимна-
зии, не той как этим именем фальшиво 
называются у нас, но настоящей гимназии, 
женской только по полу учащихся, но со-
вершенно мужской по содержанию и объе-

му учебного курса» [15, с. 28]. 
Значительная часть рассматриваемого 

нами исторического периода ознаменована 
Великими реформами Александра II, кото-
рые явились следствием борьбы с негра-
мотностью населения Российской империи. 
А. Ф. Вертеловский отмечал, что реформы 
Александра II «… выдвинули на первый 
план потребность образования начального, 
преимущественно в народных массах, что 
заявлено и признано отличительной чертой 
настоящего царствования» [7, с. 34]. Писа-
тель и директор петербургского отделения 
Государственного банка А. А. Шумахер пи-
сал, что до царствования Александра II «… 
начальное народное образование находи-
лось у нас в самом печальном положении» 
[29, с. 137]. 

Следует отметить, что доступность 
среднего образования для женщин является 
важным достижением Великих реформ 
Александра II. Так, в «Инструкция инспек-
торам народных училищ» (1871 г.) допуска-
лось обучение девочек в народных учили-
щах при соблюдении определенных усло-
вий: «… а) чтобы девочки были не старше 
12 лет и б) чтобы мальчики и девочки по-
мещались в классах на разных скамьях»5. 
Несомненным достижением Великих ре-
форм Александра II в сфере женского обра-
зования являлась также возможность жен-
щин получить высшее образование. 
А. Ф. Вертеловский писал: «… в настоящем 
царствовании сделаны попытки обеспечить 
женщинам доступ к высшему образованию, 
особенно к занятию медициной и хирурги-
ей» [7, с. 38–39]. 

Мы согласны с современным исследо-
вателем О. А. Андросовой, что формирова-
ние системы высшего женского образова-
ния предопределилось рядом обстоятель-
ств: «… изменившиеся исторические и со-
циокультурные условия, как следствие “ве-
ликих реформ” 1861–1881 гг., и политиче-
ские реалии России» [2, с. 9]. Уже к 1910 г. в 
Российской империи существовало 19 выс-
ших женских учреждений образования пе-
дагогического, юридического, коммерче-
ского, сельскохозяйственного, медицинско-
го, естественно-научного и историко-
литературного профилей6. 

В дореволюционной России существо-
вало трехуровневое образование: начальное 
(приходские и уездные училища), среднее 
(гимназии и прогимназии) и высшее (уни-
верситеты) [25].  

Авторы учебного пособия «Среднее 
 

5 Инструкция инспекторам народных училищ (Выс. 
утв. 29 окт. 1871 г.). [Вятка 1872]. С. 21. 

6 Справочник по женскому образованию: сб. пра-
вил и условий поступления в высш. жен. учеб. заведе-
ния на 1910–1911 год. Права, даваемые ими / Изд. Б.-
инский. М.: тип. Б. Васильева, [1910]. 51 с. 
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женское образование в России» (2009 г.) 
также отмечают, что к концу 1870-х годов в 
Российской империи была трехкомпонент-
ная система среднего женского образова-
ния: открытые женские гимназии Мариин-
ского ведомства, открытые женские гимна-
зии и прогимназии Министерства народно-
го просвещения и закрытые женские инсти-
туты Мариинского ведомства [10]. При этом 
рядом с этими основными компонентами 
системы среднего женского образования «… 
едва теплился четвертый – женские школы 
духовного ведомства» [10, с. 198]. 

В издании Департамента народного про-
свещения «Женские гимназии и прогимна-
зии Министерства народного просвещения 
1858–1905» мы находим сведения о проекте 
Положения о женских училищах, предло-
женном попечителем Санкт-Петербургского 
учебного округа князем Г. А. Щербатовым. 
В указанном проекте говорилось, что «… 
курс распределяется на шесть лет и состоит 
из предметов обязательных (Закон Божий, 
русский язык, арифметика, геометрия, фи-
зика, география, чистописание, рисование, 
рукоделие) и необязательных (новые язы-
ки, танцы, музыка, пение)»7. 

Согласно «Уставу женских учебных за-
ведений Ведомства учреждений Импера-
трицы Марии, высочайше утвержденных 
30 августа 1855 года» в заведениях 1-го и  
2-го разряда «… должно знакомить воспи-
танниц с приготовлением одежды и пищи, а 
равно со всеми предметами, к домашнему 
хозяйству относящимися, для чего они обу-
чаются кройки и шитью белья и платьев, а 
также занимаются на образцовых кухнях»8. 
При этом в заведениях 3-го разряда 
«…непосредственно участвовали в приго-
товлении для них как одежды и пищи, рав-
но отправляли в заведении обязанности 
прислуги»9. 

Согласно «Проекту положения о жен-
ских училищах» (28 марта 1856 г.) «… курс 
назначается шестилетний и состоит из 
предметов обязательных (Закон Божий, рус-
ский язык, арифметика, геометрия, физика, 
география, естественная история, история, 
особенно русская, чистописание, рисование, 
рукоделие) и необязательных (новые языки, 
танцы, музыка, пение)» [21]. 

30 мая 1858 г. было утверждено «По-
ложение о женских училищах Министер-
ства народного просвещения», которое 

 
7 Женские гимназии и прогимназии Министерства 

народного просвещения 1858–1905. СПб.: Деп. нар. 
просвещения, 1905. С. 5. 

8  Устав женских учебных заведений Ведомства 
учреждений императрицы Марии, высочайше утвер-
жденный 30 августа 1855 года: c последующими доп., 
изм., циркулярными распоряжениями и предписани-
ями по 1-е янв. 1884 г.: [с прил.]. СПб., 1884. С. 31. 

9 Там же. 

предусматривало деление женских училищ 
на два разряда (первый и второй)10. Целью 
данных училищ было «… сообщить учени-
цам то религиозное, нравственное и ум-
ственное образование, которого должно 
требовать от каждой женщины, в особенно-
сти же от будущей матери семейства» 11 . 
Принятое положение разделяет училища на 
два разряда: в училищах «… первого разря-
да преподают все предметы, исчисленные в 
первоначальном проекте, в училищах вто-
рого разряда – Закон Божий, русская грам-
матика, сокращенная русская история и 
география, начала арифметики, чистописа-
ние и рукоделие» [22, с. 373]. 

10 мая 1860 г. было обнародовано «По-
ложение о женских училищах ведомства 
Министерства народного просвещения», 
утвержденное на три года 12 . При этом со-
держание обучения, по сравнению с поло-
жением 1858 г., существенно не изменилось. 

Согласно «Историческому обзору дея-
тельности Министерства народного про-
свещения. 1802–1902», опубликованному в 
1902 г., с учетом соответствия женских учи-
лищ 1-го и 2-го разрядов мужским гимна-
зиям и прогимназиям, «… курс женских 
гимназий продолжен до 7 лет; курс же про-
гимназий оставлен прежним» [22, с. 568]. 

В 1862 г. были изданы «Замечания на 
проект Устава общеобразовательных учеб-
ных заведений и на проект общего плана 
народных училищ»13. Для нас представляют 
ценность замечания по учебной части жен-
ских училищ. Так, многие авторы замечаний 
считали уместным расширение учебного 
курса в средней школе путем, например, вве-
дения дополнительных предметов (домашнее 
хозяйство, гигиена, педагогика и др.). 

Данная позиция вызвала противоречи-
вую реакцию у общественности. Например, 
члены попечительского совета Харьковско-
го учебного округа считали, что решение о 
расширении содержания обучения должны 
принимать попечительские советы, так как 
они смогут добавить те курсы «… в которых 
возникнет потребность в обществе и вместе 
с тем представится возможность удовлетво-
рить ей» [6, с. 306]. 

14 июня 1864 г. было принято «Поло-
 

10 Положение о женских училищах Министерства 
народного просвещения // Журнал Министерства 
народного просвещения. 1858. Ч. 99 (№ 7). Петербург: 
Тип. Императорской академии. С. 7–15. 

11 Сборник постановлений по Министерству народ-
ного просвещения: в 5 т. СПб., 1865–1875. Т. 3. С. 310. 

12 Положение о женских училищах ведомства Ми-
нистерства народного просвещения, ... утвержденное 
10 мая 1860 года, в виде опыта на три года. Астрахань, 
1869. 8 с. 

13 Замечания на Проект устава общеобразователь-
ных учебных заведений и на Проект общего плана 
устройства народных училищ. Ч. 1–6. СПб.: тип. Имп. 
Акад. наук, 1862. 
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жение о начальных народных училищах», в 
котором декларировалась основная цель 
начального образования: «… утверждать в 
народе религиозное и нравственное поня-
тие и распространить первоначальные по-
лезные знания»14. 

19 ноября 1864 г. ознаменовано приня-
тием «Устава гимназий и прогимназий», 
который предусматривал следующее со-
держание обучения учащихся классических 
гимназий: «… 1) Закон Божий, 2) русский 
язык с церковно-славянским и словесность, 
3) и 4) латинский и греческий языки, 5) ма-
тематика, 6 и 7) физика и космография, 
8) история, 9) география, 10) естественная 
история (краткое наглядное объяснение 
трех царств природы), 11 и 12) немецкий и 
французский языки и 13) чистописание, ри-
сование и черчение»15. Содержание обуче-
ния в реальных гимназиях несколько отли-
чалось от классических: некоторые предме-
ты изучались в большем объеме (математи-
ка, история, физика и космография, рисо-
вание и черчение), некоторые добавлялись 
(химия), а часть не изучалась вовсе (латин-
ский и греческий языки). 

Следует отметить, что «Устав гимназий 
и прогимназий ведомства Министерства 
народного просвещения» (1864 г.) и «По-
ложение о начальных народных училищах» 
(1864 г.) заменили нормативный документ, 
принятый в период правления Николая I – 
«Устав гимназий и училищ уездных и при-
ходских» (1828 г.). 

В рамках нашего историко-
педагогического исследования интересным 
будет сравнение содержания обучения в 
гимназиях при Николае I и Александре II, 
основанное на анализе «Устава гимназий и 
училищ уездных и приходских» (1828 г.) и 
«Устава гимназий и прогимназий ведомства 
Министерства народного просвещения» 
(1864 г.). Так, согласно «Уставу гимназий и 
училищ уездных и приходских» (1828 г.) в 
семилетних гимназиях изучались: «… 1. За-
кон Божий, Священная и Церковная Исто-
рия. 2. Российская Грамматика, Словес-
ность и Логика. 3. Языки: Латинский, 
Немецкий и Французский. 4. Математика до 
конических сечений включительно. 5. Гео-
графия и Статистика. 6. История. 7. Физика. 
8. Чистописание, Черчение и Рисование»16. 

 
14 Сборник всех узаконений и распоряжений пра-

вительства по земским учреждениям. СПб.: тип. 
К. Вульфа, 1868. С. 148. 

15 Устав гимназий и прогимназий ведомства Мини-
стерства народнаго просвещения: Устав гимназий и 
прогимназий ведомства Министерства народного про-
свещения: Высочайше утвержденный его Император-
ским Величеством, 19-го ноября 1864 года. СПб.: Изд. 
С.-Петербургской сенатской тип., 1864. С. 12–13. 

16 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, 
состоящих в ведомстве университетов: Санктпетер-
бургскаго, Московскаго, Казанскаго и Харьковскаго = 

Сравнивая содержание обучения в гим-
назиях периодов правления Николая I и 
Александра II, можно сделать вывод о схо-
жести перечня преподаваемых предметов. 
При этом можно выделить ряд существен-
ных отличий в организации обучения в 
гимназиях сравниваемых исторических пе-
риодов. Во-первых, наблюдается явное раз-
личие в целях обучения. Так, основной це-
лью гимназий при Николае I было «… до-
ставление средств приличного воспитания 
детям дворян и чиновников»17. Целью же 
гимназий, существовавших в период прав-
ления Александра II, было «… доставить 
воспитывающемуся в них юношеству общее 
образование»18. 

Вторым существенным отличием яв-
лялся принцип отбора учащихся для обуче-
ния в гимназии. Если в «Уставе гимназий и 
училищ уездных и приходских, состоящих в 
ведомстве университетов…» (1828 г.) даже 
цель обучения содержит информацию об 
ограничении учащихся по классовой при-
надлежности, то в «Уставе гимназий и про-
гимназий …» (1864 г.), наоборот, преду-
смотрен принцип всесословности обучения: 
«… обучаются дети всех состояний, без раз-
личия звания и вероисповедания»19. 

Важным реформаторским шагом Алек-
сандра II в среднем образовании было со-
здание женских гимназий и прогимназий 
как открытых учебных заведений, предна-
значенных для детей всех сословий. 

24 мая 1870 г. было утверждено «По-
ложение о женских гимназиях и прогимна-
зиях Министерства народного просвеще-
ния», согласно которому женские училища 
первого разряда были переименованы в 
женские гимназии, а второго разряда – в 
женские прогимназии20. 

Современный исследователь Е. Н. Ха-
балева отмечает, что содержание учебного 
курса в прогимназии было схожим с курсом 
четырех низших классов классических гим-
назий [25]. 

Наставник студентов Санкт-
Петербургского Императорского историко-

 
Устав гимназий и училищ уездных и приходских, со-
стоящих в ведомстве университетов: Санктпетербург-
ского, Московского, Казанского и Харьковского: 
утвержден 8 декабря 1828 года. СПб.: [При Импера-
торской Академии Наук], 1848. С. 26–27. 

17 Там же. С. 26. 
18 Устав гимназий и прогимназий ведомства Мини-

стерства народнаго просвещения: Устав гимназий и 
прогимназий ведомства Министерства народного про-
свещения: Высочайше утвержденный его Император-
ским Величеством, 19-го ноября 1864 года. СПб.: Изд. 
С.-Петербургской сенатской тип., 1864. С. 5. 

19 Там же. С. 16. 
20 Положение о женских гимназиях и прогимнази-

ях министерства народного просвещения (24 мая 
(5 июня) 1870 г.) // Сборник постановлений по народ-
ному образованию. Т. 4: Царствование императора 
Александра II, 1865–1870. СПб., 1871. 
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филологического института и преподава-
тель древних языков в училище при церкви 
Святой Екатерины Е. К. Шмид отмечал, что 
организация образования в гимназиях и 
прогимназиях отличалась: в прогимназиях 
«… преподавание всех предметов, чтобы 
остаться верным воспитательному своему 
характеру, должно строго отличаться от 
преподавания собственно гимнастическо-
го» и «…по возрасту и развитию учащихся, 
более всего уместен катихизический способ 
учения» [28, с. 459]. 

Корреспондент С.-Петербургского теле-
графного общества Н. Е. Зинченко в своем 
историческом очерке «Женское образова-
ние в России» писал, что гимназии «… пре-
следовали ту же задачу, как и институты: 
готовить для семьи образованных матерей и 
наставниц» [13, с. 23]. 

27 декабря 1884 г. была создана комис-
сия при Министерстве народного просве-
щения с целью выработки проектов учре-
ждения Мариинских четырехклассных жен-
ских училищ, которые соответствовали го-
родским училищам в системе мужских 
учебных заведений. 

В «Сборнике действующих постановле-
ний и распоряжений по женским гимнази-
ям и прогимназиям Министерства народно-
го просвещения» (1884 г.) приводится чис-
ло уроков по рукоделию в женских гимна-
зиях и прогимназиях. Так, рукоделие начи-
налось с 3-го класса и на него выделялось 
2 часа в неделю (до 5-го класса), затем в 6-м 
классе – 3 часа и в 7-м – 1 час21. 

В труде «Мысли о воспитании и обуче-
нии» (1900 г.) попечителя Кавказского учеб-
ного округа К. П. Яновского дана характери-

 
21 Родевич М. В. Сборник действующих постанов-

лений и распоряжений по женским гимназиям и про-
гимназиям Министерства народного просвещения с 
последовавшими с 1870 года изменениями и дополне-
ниями, содержащий также (в четырех частях книги): 
положение по отдельным женским гимназиям и про-
гимназиям, общие и частные программы их и прави-
тельственные распоряжения как относящиеся к этим 
заведениям, к служащим и учащимся в них, так и ка-
сающиеся лиц, занимающихся частной и женской пе-
дагогической деятельностью. СПб.: тип. д-ра М. А. Ха-
на, 1884. С. 59. 

стика низших средних учебных заведений 
для женского образования: «… – институты, 
женские гимназии ведомства народного 
просвещения, женские гимназии Мариин-
ские, епархиальные училища» [30, с. 39]. 
Педагог отмечает, что «… в некоторых низ-
ших учебных заведениях введено необяза-
тельное преподавание так называемого 
ручного труда, по методу шведского педаго-
га Отто Соломона» [30, с. 118]. При этом 
К. П. Яновский описывает положительные 
стороны изучения ручного труда только на 
примере мужских учебных заведений, ука-
зывая на целесообразность совмещения 
изучения ручного труда с ремеслами (сто-
лярным, токарным, слесарным). 

Согласно проекту «Основных положений 
устройства общеобразовательной средней 
школы» (28 мая 1901 г.) особое внимание 
должно быть обращено на воспитание моло-
дежи и приучение к школьной дисциплине: 
«… вводятся подвижные игры, ручной труд, 
образовательные экскурсии» [22, с. 716]. 

В 1909 г. были опубликованы «Правила 
и программы женских учебных заведений: 
на 1909–1910 г.», согласно которым к обяза-
тельным предметам в трехклассных про-
гимназиях относились: «… 6) рукоделия, 
необходимые в обыкновенном домашнем 
быту»22. 

Курс женских гимназий состоял из 
9 учебных предметов: добавлялись гимна-
стика и «… главнейшие понятия из есте-
ственной истории и физики, с присовокуп-
лением сведений, относящихся к домашне-
му хозяйству и гигиене»23. 

Следует также отметить, что достаточно 
распространенным явлением в женских 
гимназиях и прогимназиях было изготов-
ление предметов одежды для основанного 
императрицей Марией Федоровной «Крас-
ного креста». Например, на рисунке 1 мы 
видим процесс изготовления белья для 
«Красного креста» ученицами Ардатовской 
женской гимназии (1915 г.). 

 
22 Правила и программы женских учебных заведе-

ний: на 1909–1910 г. 13-е изд. М., 1909. С. 3. 
23 Там же. С. 4. 
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Рис. 1. Ученицы Ардатовской женской гимназии  
за шитьем белья для «Красного креста», 1915 год 

Интересен опыт Мариинской женской 
гимназии в г. Перми по продаже рукодель-
ных работ учениц с целью покрытия стои-
мости материалов. Так, «… в 1899 г. прода-
жа ученических рукодельных работ дала 
146 р. 95 коп., материалу для них куплено 
было на 48 р. 42 коп.» [19, с. 21]. 

В 1912 г. были опубликованы «Правила 
и программы классических гимназий и 
прогимназий ведомства Министерства 
народного просвещения и подробные про-
граммы испытания зрелости в испытатель-
ных комитетах при учебных округах», в ко-
торых был следующий перечень учебных 
предметов для семиклассных мужских гим-
назий: Закон Божий, русский язык, латин-
ский язык, греческий язык, философская 
пропедевтика, законоведение, математика, 
физика, история, география, немецкий язык, 
французский язык, природоведение, рисо-
вание, чистописание1. При этом следует от-
метить, что элементы теоретического курса 
учебного предмета «Труд (технология)» на 
современном этапе изучались в учебном 
курсе гимназий и прогимназий «Природо-
ведение». Например, можно провести па-
раллели между содержанием модуля «Рас-

 
1 Правила и программы классических гимназий и 

прогимназий ведомства Министерства народного про-
свещения и подробные программы испытания зрело-
сти в испытательных комитетах при учебных округах / 
Изд. В. А. Маврицкого. 25-е изд., [на 1912–1913 г.]. Зна-
чит. изм. и доп. М., 1912. С. 13. 

тениеводство» (современный этап) и изуче-
нием гимназистами видов плодов и семян. 

К 1 января 1914 г. в Российской импе-
рии было открыто 873 женские гимназии, в 
которых обучались 323 577 учениц, и 
441 мужская (152 110 учеников) [23].  

Согласно отчету барона Н. А. Корфа в «… 
мариупольском уезде екатеринославской гу-
бернии на 1.017 мальчиков, учившихся в рус-
ских школах и училищах, насчитывалось не 
более 107-ми девочек» [17]. 

На рисунке 2 показано количество жен-
ских гимназий и прогимназий Министер-
ства народного просвещения в период 
1858–1914 гг. Мы видим, что рост количе-
ства женских средних учебных заведений 
был стабилен (кроме периода 1884–1904, 
когда количество женских прогимназий 
уменьшалось). 

Нами выполнен анализ современных 
научных исследований по проблеме жен-
ского среднего образования на предмет 
трудового обучения в них. 

Так, Л. В. Гаращенко, анализируя раз-
витие женского профессионального образо-
вания г. Иркутска (середина XIX – начало 
ХХ вв.), пишет о рукодельном классе при 
женской прогимназии имени И. С. Хамино-
ва, который был предназначен для «… вы-
пускниц и бывших учениц, отчисленных из 
заведения по малоуспешности» [8, с. 514]. 
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Рис. 2. Количество женских гимназий и прогимназий  
Министерства народного просвещения в период 1858–1914 гг. 

Анализируя содержание образования в 
Карасубазарской женской гимназии, 
А. А. Шелягова отмечает, что рукоделие 
изучалось с 1-го по 6-й класс, посредством 
которого «… ученицы свободно научаются 
изготовлять вещи, необходимые в домаш-
нем обиходе» [27, с. 21]. 

С. А. Ежова пишет, что в Казанской жен-
ской гимназии с профессиональным отделе-
нием Л. П. Шумковой «… с 1-го класса в рас-
писание уроков вводился ручной труд (до  
4-го класса), кройка и шитье (для 1-го класса 
домоводство и кулинария)» [11, с. 620].  

В диссертационном исследовании 
В. Н. Паршиной указывается, что несмотря 
на то, что учебные планы и программы 
женских средних учреждений отличались, в 
содержании обучения выделялись две по-
зиции: «… второстепенная роль общеобра-
зовательных предметов и профессиональ-
ная направленность всего процесса обуче-
ния» [21, с. 19].  

Авторы статьи «Женские учебные заве-
дения Мариинского ведомства в Петербурге 
в дореволюционной России» отмечают, что 
в средних женских учебных заведениях Ма-
риинского ведомства выделялись обяза-
тельные (Закон Божий, русский язык, рус-
ская история и география, арифметика, чи-
стописание, рукоделие) и необязательные 
предметы [5]. 

Выводы. Таким образом, нами вы-
полнен историко-педагогический анализ 
особенностей организации трудового обу-
чения в женских гимназиях и прогимнази-
ях Российской империи второй половины 
XIX – начала ХХ вв. На основании анализа 
Великих реформ Александра II выделены 
основные характерные признаки в содер-
жании обучения в средних учебных заведе-

ниях второй половины XIX в.: всесослов-
ность обучения, переориентация целей обу-
чения (с воспитания детей дворян и чинов-
ников на предоставление учащимся общего 
образования), доступность обучения жен-
щин. Выявлено, что среднее женское обра-
зование в Российской империи второй по-
ловины XIX – начала ХХ вв. осуществля-
лось в трех типах учебных заведений: от-
крытые женские гимназии ведомства учре-
ждений Императрицы Марии, открытые 
женские гимназии и прогимназии Мини-
стерства народного просвещения, закрытые 
женские институты ведомства учреждений 
Императрицы Марии. Выявлено, что ос-
новной целью трудового обучения в жен-
ских гимназиях и прогимназиях была под-
готовка к роли матери и жены, ведению до-
машнего хозяйства. Основной формой ор-
ганизации трудового обучения являлись 
уроки рукоделия, которые были обязатель-
ными. Содержание учебного предмета «Ру-
коделие» в женских гимназиях и прогимна-
зиях ведомства учреждений Императрицы 
Марии и Министерства народного просве-
щения было схожим.  

Мы считаем, что опыт трудового обуче-
ния в женских гимназиях и прогимназиях 
Российской империи второй половины 
XIX – начала ХХ вв. может быть применим 
в современных условиях.  

Во-первых, считаем целесообразным 
возвращение опыта деления содержания 
трудового (технологического) образования 
по гендерному признаку, которое будет 
официально отменено с 1 сентября 2024 г. 
По нашему мнению, мальчики могут изу-
чать основы кулинарии и рукоделия, а де-
вочки – основы столярного и слесарного 
дела во внеурочное время по желанию 
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(учреждения дополнительного образова-
ния, школьные объединения факультатив-
ной формы и т. д.).  

Во-вторых, весьма полезен опыт помо-
щи школьников участникам боевых дей-
ствий. Следует отметить, что многие обще-
образовательные учреждения принимают 
участие в помощи бойцам СВО: ученики 
Цхенвальской общеобразовательной школы 
№ 2 на уроках труда плетут маскировочные 
сети; в рамках акции общественной палаты 
Забайкалья «Теплый привет» школьники 
34 школ во внеурочное время изготавлива-
ют куклы-обереги для бойцов СВО и окоп-
ные свечи; ученики юнармейского класса 
МАОУ «СШ с УИОП № 80» (г. Хабаровск) 
изготавливают элементы маскировочных 
сетей; в МБОУ «Школа № 65» (г. Ростов-на-
Дону) действует акция «Zаплети-Zащити», 
в рамках которой школьники плетут маски-
ровочные сети. Считаем, что необходимо 
распространить данную практику на мак-
симальное количество школ.  

В-третьих, хорошей практикой женских 
гимназий и прогимназий дореволюцион-

ной России мы считаем дежурство по учеб-
ному учреждению, которое предусматрива-
ет уборку классов и пришкольной террито-
рии, помощь поварам в приготовлении пи-
щи и т. д. (данная тенденция уже норма-
тивно закреплена в виде ручного труда во 
внеурочное время). 

Считаем, что полученные нами резуль-
таты будут полезны в процессе обновления 
содержательного компонента современной 
системы трудового (технологического) об-
разования школьников и технологического 
образования студентов. Например, история 
трудового обучения в женских гимназиях и 
прогимназиях российской империи второй 
половины XIX – начала ХХ вв. включена 
нами в содержание ряда учебных курсов 
для подготовки будущих учителей труда 
(технологии): «История трудового (техно-
логического) образования» (уровень бака-
лавриата), «Отечественный опыт техноло-
гического образования» (уровень магистра-
туры), «Технологическое образование Дон-
басса» (уровень магистратуры). 
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