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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Поиск новых путей совершенствования 

процесса взаимодействия педагогов и родителей в современной школе ба-

зируется на тех идеях педагогики прошедших столетий, которые составляют 

золотой фонд отечественной науки о воспитании и обучении подрастающе-

го поколения. 

Особого внимания заслуживают педагогические идеи, зародившиеся 

во второй половине XIX века, когда в России отмечается бурный рост про-

мышленности, экономики, культуры и образования. Перед системой про-

свещения и общественно-педагогическим движением в этот период возни-

кает задача по совершенствованию педагогического процесса в отечествен-

ных гимназиях, опыт которых свидетельствует о высоком профессионализ-

ме педагогов, результативности обучения и воспитания учащихся, эффек-

тивности взаимодействия учителей и родителей. 

Актуальность настоящего исследования определяется следующими 

обстоятельствами: 

– во-первых, целями и задачами государственной образовательной по-

литики на современном этапе, определяющей ответственность школы и се-

мьи в вопросах воспитания подрастающего поколения, в сохранении духов-

но-нравственного и культурно-исторического наследия. В Конституции 

Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, норма-

тивных документах по образованию – Федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», «Основах государственной культурной политики», 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», Федеральном государственном образовательном стандарте – 

указывается на значение взаимодействия педагогов и родителей в решении 
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социально-педагогических проблем: повышении качества обучения, воспи-

тания, развития обучающихся; 

– во-вторых, поиском путей совершенствования образовательного 

процесса. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», в которой отражена основная роль семьи в воспита-

нии детей, отмечена необходимость применения форм и методов, сформи-

рованных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и обучения. 

Анализ актуальных нормативных документов свидетельствует о важности 

использования историко-педагогического опыта при организации педагоги-

ческого процесса, рассматривающегося одним из эффективных путей. Пе-

редовой педагогический опыт современной практики образования в своей 

основе имеет проверенные временем идеи, которые вошли в педагогическое 

наследие отечественной школы. Однако при организации современных 

форм работы с родителями (родительские чаты, интернет-

консультирование) недостаточно используется историко-педагогический 

опыт взаимодействия учителей и родителей в соблюдении педагогической 

этики, применении просветительских и практико-ориентированных мето-

дов. Обращение к историческому прошлому позволит учесть ошибки, не 

повторить их в образовательной практике и выделить актуальные идеи, 

имеющие перспективность для успешной организации взаимодействия учи-

телей и родителей; 

– в-третьих, необходимостью совместного решения педагогами и ро-

дителями ряда вопросов воспитания и обучения детей в условиях информа-

ционного общества, цифрового образования. 

В истории становления отечественной системы просвещения органи-

зация взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе яв-

лялась одной из главных задач и важнейшей функцией педагога. Начало 

развитию взаимодействия учителей и родителей в историческом прошлом 

было положено отечественными гимназиями, где зарождались и получили 
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своё дальнейшее развитие прогрессивные идеи воспитания личности, не по-

терявшие своей актуальности в наши дни. 

Степень разработанности темы исследования. 

Исследованию историко-педагогического опыта взаимодействия учи-

телей и родителей в отечественных гимназиях второй половины XIX века 

посвящён весьма большой пласт литературных источников, что свидетель-

ствует о значительном интересе теоретиков и практиков к истории развития 

отечественного образования. 

Несомненную ценность представляют работы Т. В. Врачинской (дан 

анализ причин конфликтов в педагогическом взаимодействии учителя и 

ученика в отечественной педагогике XIX – середины XX века), 

Т. А. Савченко (раскрыта история становления взаимодействия семьи и 

школы в отечественной педагогике второй половины XVIII – конца XX ве-

ка), Н. В. Поликутиной (представлен вывод о том, что ХIХ век явился нача-

лом развития идеи и практики взаимодействия школы и семьи), Б. Г. Герша 

(отмечены достижения в воспитании и всестороннем развитии учащихся 

гимназий), Н. М. Ичетовкиной (исследована роль классных наставников во 

взаимодействии учителей и родителей в отечественных гимназиях в 

XIX веке). Вызывает интерес исследование М. В. Головушкиной, в котором 

сделан вывод о том, что сложившийся опыт взаимодействия семьи, школы, 

церкви и других институтов социализации личности оказал положительное 

влияние на формирование у учащихся нравственности. Проблеме личности 

учителя как носителю нравственных ценностей, призванному построить до-

верительные отношения с учащимися, посвящена работа С. И. Лапицкой о 

взаимодействии педагогов и учащихся в школе XIX – начала XX века. За-

служивают внимания работы, посвящённые деятельности частных отече-

ственных гимназий дореволюционной России. 

Диссертационное исследование С. Ю. Майдановой посвящено изуче-

нию воспитательных систем частных школ середины XIX – начала XX века. 

Н. В. Литарова в своём историко-педагогическом исследовании рассматри-
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вает формы и методы, содержание учебного и воспитательного процессов, 

используемые педагогами в частных учебных заведениях России конца XIX 

– начала XX века. М. В. Богуславский в своих работах подчеркивает, что ре-

зультатом стремления прогрессивных педагогов дореволюционной России 

создать учебные заведения, организующие работу на основе доверия и ува-

жения между педагогами, учениками и их родителями, явились частные 

школы нового типа. 

Исследование архивных источников позволило сделать вывод, что в 

исследуемый период взаимодействие учителей и родителей оказывало по-

ложительное влияние на организацию учебно-воспитательного процесса, 

что, в конечном итоге, отражалось на успехах учеников в усвоении знаний, 

развитии интересов, отношении к школе, педагогам. 

В современной педагогической науке изучение историко-

педагогического опыта предполагает не только описание отдельных форм 

взаимодействия учителей и родителей, но и анализ опыта взаимодействия 

(предпосылки, обусловившие её формирование, структура и содержание, ре-

зультативность и перспективность). С позиции данного подхода настоящее 

исследование вписывается в формулу И. В. Фомичёва, «настоящий прогресс 

возможен лишь там и тогда, где и когда сохраняются лучшие традиции ста-

рого и на их основе происходит созидание нового». 

На современном этапе сущность процесса взаимодействия раскрыта в 

исследованиях А. А. Бодалева, А. В. Мудрика, Н. Н. Обозова, 

Н. Ф. Радионовой и др. При изучении вопроса взаимодействия учителей и 

родителей учёными отмечается социально-педагогическая роль семьи в со-

циуме (Е. В. Бондаревская, С. В. Ковалев, А. В. Мудрик и др.), изучаются 

пути взаимодействия семьи и образовательной организации 

(Л. В. Байбородова, Б. З. Вульфов, И. В. Гребенников, В. Н. Гуров, 

Л. И. Новикова, В. А. Седов и др.), рассматриваются основные формы и 

принципы, на которых должно строиться взаимодействие учителей и роди-

телей (И. З. Гликман, О. А. Гнатенко, А. Г. Хрипкова и др.). 



7 

Осуществленный анализ источников свидетельствует о заслуженном 

интересе исследователей к проблеме взаимодействия учителей и родителей 

в истории российского образования. Однако вопросы становления опыта 

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отече-

ственных гимназий не выступали предметом специальных исследований. 

Именно данное обстоятельство побудило нас обратиться к исследованию 

указанной проблемы. 

Проведённый научно-педагогический анализ позволил выделить про-

тиворечия: 

– между исторической результативностью педагогического опыта 

взаимодействия учителей и родителей отечественных гимназий второй по-

ловины XIX века и отсутствием целостного историко-педагогического ис-

следования этой специфики; 

– между ценным опытом взаимодействия учителей и родителей в пе-

дагогическом процессе отечественных гимназий второй половины XIX века 

и недостаточной просвещённостью современных педагогов о его содержа-

нии, формах, методах и актуальных идеях. 

Научная задача исследования: какова специфика историко-

педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей в отечествен-

ных гимназиях второй половины XIX века, а также его актуальные идеи. 

Постановка научной задачи определила выбор темы диссертационно-

го исследования: «Историко-педагогический опыт взаимодействия учителей 

и родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй 

половины XIX века». 

Объект исследования: педагогический опыт в отечественных гимна-

зиях второй половины XIX века. 

Предмет исследования: специфика историко-педагогического опыта 

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отече-

ственных гимназий второй половины XIX века. 
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Цель исследования: выявить теоретический и практический опыт 

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отече-

ственных гимназий второй половины XIX века и актуальность его идей для 

современной школы. 

В соответствии с научной задачей, целью, объектом и предметом ис-

следования нами сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Охарактеризовать состояние проблемы исследования взаимодей-

ствия учителей и родителей в педагогическом процессе отечественных гим-

назий второй половины XIX века. 

2. Раскрыть основные понятия исследования. 

3. Выделить предпосылки формирования опыта взаимодействия учи-

телей и родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий вто-

рой половины XIX века. 

4. Выявить содержание, формы, методы взаимодействия учителей и 

родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй по-

ловины XIX века. 

5. Определить актуальные идеи историко-педагогического опыта вза-

имодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отечествен-

ных гимназий второй половины XIX века. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

методологических подходов, соотнесённых с философским, общенаучным и 

конкретно-научным уровнями методологии. 

Философский уровень представлен: принципом детерминизма, опре-

деляющим взаимосвязь и взаимообусловленность процессов, явлений окру-

жающей действительности (Ф. Бэкон, К. Маркс, Б. Спиноза и др.); учением 

о личности, её духовности в трудах известных русских философов 

(Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, С. Л. Франк и др.). Общена-

учный уровень составляют следующие подходы: системный подход 

(В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, Б. Ф. Ломов, Э. Г. Юдин и др.), ориенти-

рующий на понимание взаимодействия учителей и родителей как целостной 
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педагогической системы. Взаимодействие учителей и родителей мы анали-

зируем как одну из составляющих педагогического процесса, имеющую 

свою определённую структуру (цель, задачи, содержание, методы, формы, 

управление); комплексный подход (В. Г. Афанасьев, Ю. К. Бабанский, 

И. П. Подласый, Ю. П. Сокольников и др.), предполагающий исследование 

опыта взаимодействия учителей и родителей с учётом его всесторонности, 

выявление методов и форм взаимодействия учителей и родителей, влияю-

щих на всестороннее развитие учащихся; герменевтический подход 

(М. М. Бахтин, Х. Г. Гадамер, В. Дильтей, А. Ф. Закирова, М. Хайдеггер и 

др.), позволяющий на основе письменных источников, архивных материа-

лов реконструировать образ мыслей людей той или иной исторической эпо-

хи. 

Конкретно-научный уровень предполагает опору на: социально-

педагогический подход (В. Г. Бочарова, А. В. Мудрик, Т. С. Просветова, 

В. С. Торохтий и др.), позволивший выявить предпосылки формирования 

опыта взаимодействия учителей и родителей во второй половине XIX века, 

определить сущность данного опыта; аксиологический подход (С. И. Гессен, 

М. С. Каган, П. Ф. Каптерев, В. А. Сластенин, К. Д. Ушинский и др.), 

направленный на выявление взаимосвязи системы социокультурных ценно-

стей с теорией и практикой организации педагогического процесса. 

Теоретической основой исследования явились: теоретические поло-

жения о взаимодействии учителей и родителей в воспитании 

(Л. В. Байбородова, Л. И. Новикова, И. А. Хоменко, А. Г. Хрипкова и др.); 

работы, посвященные вопросам организации учебного процесса в учебно-

воспитательных учреждениях XIX века (С. С. Бодров, М. В. Егорова, 

В. П. Кузовлев, и др.); историко-педагогические исследования, отражающие 

генезис педагогических, социально-педагогических моделей отечественной 

школы (П. Ф. Каптерев, E. H. Медынский, Л. Н. Модзалевский, 

В. В. Пономарева, З. И. Равкин и др.); идеи о роли семьи в воспитании 

(Е. В. Бондаревская, С. В. Ковалев, А. В. Мудрик, И. М. Парфенова и др.); 
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исследования по современным вопросам взаимодействия (Б. Г. Ананьев, 

Н. Ф. Радионова, В. А. Седов, Г. К. Селевко, О. Н. Урбанская и др.); труды 

ученых, где рассматриваются отдельные аспекты общения (А. А. Бодалев, 

М. С. Каган, А. А. Леонтьев, А. П. Панфилова и др.). 

Методы исследования: теоретические методы (анализ, синтез, си-

стематизация при изучении научной литературы по исследуемой теме и 

т.д.); историко-педагогические методы (сравнительно-сопоставительный 

анализ архивных материалов XIX века, частные исследовательские методы 

и приёмы по изучению темы (контент-анализ педагогической периодики, 

философской, социологической, исторической, культурологической, исто-

рико-педагогической, педагогической, психологической, социально-

педагогической литературы по проблеме исследования); историко-

логический анализ периодической педагогической печати; обобщение. 

Хронологические рамки исследования: период с 60-х годов XIX ве-

ка (подготовка и проведение школьных реформ, в частности проекта Устава 

гимназий 1860 года, утвержденного в 1864 году) по 90-е гг. XIX века (цир-

куляр от 8 июля 1899 года для проведения реформы средней школы, 

направленный на усиление связи школы и семьи). 

Источниковая база исследования: архивные документы Государ-

ственного архива Липецкой области, Государственного архива Тамбовской 

области, Центрального исторического архива г. Москвы, Центрального гос-

ударственного исторического архива г. Санкт-Петербурга; законодательных 

актов, периодической печати, педагогической литературы XIX в. сектора 

редких и ценных книг Липецкой областной универсальной научной библио-

теки. 

Этапы исследования. 

Первый этап (2011 – 2014 гг.) – поисково-подготовительный, направ-

ленный на анализ историко-педагогического опыта взаимодействия учите-

лей и родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй 

половины XIX века, фактических и библиографических материалов по про-
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блеме исследования; формулирование актуальности и разработка научного 

аппарата. 

Второй этап (2015 – 2018 гг.) – теоретический, в ходе которого на ос-

новании научных и архивных материалов были определены логика и струк-

тура исследования; изучены фонды государственных архивов; публикация 

статей в журналах. 

Третий этап (2019 – 2022 гг.) – обобщающий, на котором была прове-

дена обработка, анализ и систематизация научной информации, полученной 

из разных источников, апробация основных выводов и результатов исследо-

вания, в рецензируемых журналах, формулировались выводы, осуществля-

лось оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– охарактеризовано состояние проблемы исследования историко-

педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей в трудах учё-

ных теоретиков и практиков, что позволило соотнести с этапами его зарож-

дения (предшествующий период: XVI-XVIII – первая половина XIX века), 

формирования (искомый период: вторая половина XIX века) и использова-

ния актуальных идей; 

– раскрыты основные понятия исследования с целью уточнения тер-

минологического аппарата и представлены авторские определения «опыта 

взаимодействия учителей и родителей», «историко-педагогического опыта 

взаимодействия учителей и родителей»; 

– выделены предпосылки (исторические и педагогические) формиро-

вания опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных гимна-

зиях второй половины XIX века, обусловившие необходимость взаимодей-

ствия учителей и родителей, преодоления отчуждения школы и семьи в пе-

риод закрытости учебных заведений, их сближения благодаря прогрессив-

ным идеям, получившим своё развитие в отечественных гимназиях исследу-

емого периода; 
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– выявлены содержание, формы, методы взаимодействия учителей и 

родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй по-

ловины XIX века: содержание (воспитание: нравственное, эстетическое, фи-

зическое; обучение: учебные предметы, виды заданий и их контроль; разви-

тие: изучение индивидуальных особенностей обучающихся), формы (кон-

ференции, лекции, родительские собрания, публичные отчёты гимназий пе-

ред родителями, педагогические советы с приглашением родителей, инди-

видуальные консультации для родителей), методы (информирование, требо-

вание, поручение, доверие, поощрение); 

– определены актуальные идеи историко-педагогического опыта вза-

имодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отечествен-

ных гимназий второй половины XIX века: организационно-методические 

(систематическое информирование родителей об успеваемости и поведении 

обучающегося; привлечение родителей к процессу воспитания и обучения, 

осуществлению контроля вне стен школы; изучение учителем семейных 

условий гимназистов; повышение педагогической культуры родителей че-

рез просветительские методы взаимодействия) и этико-педагогические 

(установление доверительных отношений, непосредственный контакт педа-

гогов и родителей, приближение гимназической среды к семейной; кор-

ректность педагогов по отношению к учащимся и родителям, конфиденци-

альность сведений о ребёнке; активность родителей и наличие у них инте-

реса к работе в школе, участию в учебно-воспитательном процессе; слажен-

ность в работе педагогического коллектива; развитие личностно-

творческого потенциала педагогического коллектива, состава родителей и 

учащихся); 

– впервые введены в научный оборот новые архивные материалы (от-

чёты, журналы, протоколы; всего 14 листов), в которых нашли отражение 

вопросы взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе 

отечественных гимназий второй половины XIX века. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты и выводы вносят вклад в историю педагогики: конкретизируют 

цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодействия учителей и роди-

телей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

XIX века. Наряду с этим, выявленные актуальные идеи историко-

педагогического опыта дополняют теорию и методику воспитания по во-

просам партнёрства школы и семьи. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что акту-

альные идеи историко-педагогического опыта взаимодействия учителей и 

родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй по-

ловины XIX века и его содержание рекомендованы для использования в со-

временном образовательном процессе, разработки учебно-методических ма-

териалов, учебно-методических пособий по педагогическим дисциплинам 

среднего и высшего образования: при чтении курсов теории и методики 

воспитания (формы и методы взаимодействия учителей и родителей в оте-

чественных гимназиях второй половины XIX века); в изучении дисциплин: 

«История педагогики и образования», «Введение в педагогическую дея-

тельность» (этика взаимоотношений учителей и родителей, доверительность 

и взаимоуважение); при разработке содержания курсов по выбору для сту-

дентов вузов и педагогических колледжей (повышение педагогической 

культуры родителей, систематическое информирование родителей об успе-

ваемости и поведении обучающегося); при проведении научно-

исследовательской работы студентов (развитие личностно-творческого по-

тенциала педагогического коллектива, состава родителей и учащихся); в ра-

боте курсов повышения квалификации классных руководителей (привлече-

ние родителей к процессу воспитания и осуществлению контроля за гимна-

зистом вне стен школы, конфиденциальность сведений о ребёнке; актив-

ность родителей и наличие у них интереса к работе в школе; слаженность в 

работе педагогического коллектива). 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Исследование историко-педагогического опыта взаимодействия 

учителей и родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий 

второй половины XIX века, представленного этапами: зарождения (предше-

ствующий период: XVI-XVIII – первая половина XIX века), формирования 

(искомый период: вторая половина XIX века) и использования актуальных 

идей в современный период, проведено на основе анализа состояния про-

блемы в трудах учёных теоретиков и практиков, что позволило выявить су-

ществующие противоречия, требующие разрешения: отсутствие целостного 

историко-педагогического исследования, недостаточная просвещённость 

современных педагогов о содержании опыта, формах, методах и актуальных 

идеях. 

Исследуемый опыт взаимодействия учителей и родителей рассмотрен 

в логике взаимосвязи с его значимостью для педагогического процесса со-

временной школы. 

2. Основные понятия исследования и их характеристика представлены 

в последовательности: «опыт», «взаимодействие», «социальное взаимодей-

ствие», «педагогическое взаимодействие», «социально-педагогическое вза-

имодействие», «педагогический процесс», «опыт взаимодействия учителей 

и родителей», «историко-педагогический опыт», «сотрудничество», «парт-

нёрство», что явилось основанием для авторской интерпретации понятий: 

«опыт взаимодействия учителей и родителей» и «историко-педагогический 

опыт взаимодействия учителей и родителей». Опыт взаимодействия учи-

телей и родителей мы понимаем как практику построения их взаимоотно-

шений, способствующую возникновению и накоплению педагогических 

знаний и умений, осмысление и обобщение которых обеспечивают возмож-

ность их сохранения и распространения в системе образования. Историко-

педагогический опыт взаимодействия учителей и родителей представляет 

собой состоявшуюся в условиях исторического периода педагогическую 

практику их взаимоотношений для решения педагогических задач. 
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 3. Предпосылки взаимодействия учителей и родителей в педагогиче-

ском процессе отечественных гимназий второй половины XIX века: 

1) исторические – экономические, социальные и политические преоб-

разования, развитие промышленности, становление капиталистических от-

ношений, формирование новой социальной структуры общества, развитие 

науки и культуры обусловили необходимость реформы в системе образова-

ния, направленной на решение задач повышения уровня образованности, 

воспитанности подрастающего поколения, где заметную роль должно иг-

рать взаимодействие учителей и родителей; 

2) педагогические (теоретические) – идеи, определяемые взаимосвя-

зью педагогики и философии; идеи совершенствования системы образова-

ния, выдвигаемые и формулируемые российскими педагогами: идеи це-

лостного развития ребёнка, формирования гуманистической личности, идеи 

нравственного воспитания, успешная реализация которых происходит в 

условиях сотрудничества, соборности, совместных усилий учителей и роди-

телей; 

3) педагогические (практические) – развитие школьного образования, 

увеличение числа гимназий (от 76 гимназий в 1842 г. до 87 в 1863 г.), обу-

словивших проблему повышения качества подготовки учащихся; появление 

в гимназиях учителей с университетским образованием, владевших теоре-

тическими знаниями о работе с родителями и применявших их в педагоги-

ческой практике; использование элементов опыта взаимодействия учителей 

и родителей (при приёме учителя в школу утверждение его кандидатуры 

проходило с присутствием родителей детей; деятельность школы контроли-

ровалось советом, его состав назначался директором школы с обязательным 

включением родителей), зародившихся до середины ХIХ века, но не полу-

чившего широкого распространения в дальнейшем: семья отдалилась от 

школы; возникновение трудностей, испытываемых педагогами при воспи-

тании и обучении гимназистов и оказавших существенное влияние на про-

цесс формирования опыта взаимодействия учителей и родителей. В гимна-
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зиях утверждаются методы поощрения и наказания; муштра и зазубривание 

учебного материала; отсутствие доверия в отношениях между учителями и 

учениками; оторванность от реальной жизни, что вызывало страх и неуве-

ренность у обучающихся в своих силах для получения образования. Преоб-

разованию гимназий способствовали, прежде всего, идеи общечеловеческо-

го воспитания, народности, что объединяло учителей и родителей общей 

целью – воспитание человека; привлечение родителей к взаимодействию с 

учителями. Вместо эпизодических единичных мероприятий, характерных 

для учебных заведений до середины ХIХ века, в педагогическом процессе 

отечественных гимназий исследуемого периода стали преобладать систе-

матическое информирование родителей об успеваемости и поведении детей, 

получение сведений о семье гимназистов. 

4. Содержание, формы, методы взаимодействия учителей и родителей 

в педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

XIX века были представлены: 

– содержание, включающее воспитание нравственных качеств (чест-

ности, справедливости, бескорыстия, уважительного отношения к человеку 

независимо от его сословия, трудолюбие), эстетическое воспитание (эстети-

ческий вкус, приобщение к театральному, поэтическому, литературному, 

изобразительному творчеству), физическое (ловкость, сноровка, гибкость); 

обучение (учебные предметы – Закон Божий, русский язык, история, гео-

графия, математика с физикой, немецкий и французский языки, чистописа-

ние, черчение и рисование; виды заданий – опытно-экспериментальные, 

творческие, репродуктивные и их контроль – присутствие на занятиях, вы-

полнение домашнего задания, присутствие на экзаменах); развитие (изуче-

ние индивидуальных особенностей обучающихся – беседа с родителями, 

наблюдение за поведением в социуме, изучение семейных условий, анализ 

результатов, представленных в характеристиках обучающихся);  

– формы (конференции – научно-методические, просветительские; 

лекции – общеобразовательные, направленные на расширение кругозора, 
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научно-педагогические по актуальным проблемам воспитания, обучения и 

развития; родительские собрания – организационные, тематические, благо-

творительные; публичные отчёты гимназий перед родителями – достижения 

обучающихся, реализация денежных средств на нужды гимназии; педагоги-

ческие советы с приглашением родителей; индивидуальные консультации 

для родителей по проблемам успеваемости, посещаемости, норм поведе-

ния); 

– методы: просветительские, направленные на формирование созна-

тельного отношения родителей к своим обязанностям по воспитанию и обу-

чению ребёнка (информирование, разъяснение, убеждение, беседа, личный 

пример учителей и родителей), позволявшие интегрировать совместные 

действия учителей и родителей по достижению педагогической цели; прак-

тико-ориентированные (требование, поручение, доверие, поощрение), при-

меняемые для включения родителей в различные виды деятельности (тру-

довая, художественно-творческая, благотворительная), осуществляемые 

гимназией. 

Специфика взаимодействия учителей и родителей в педагогическом 

процессе отечественных гимназий второй половины XIX века характеризу-

ется: преобладающим влиянием роли частных отечественных гимназий; 

приоритетом воспитания по отношению к обучению и развитию как состав-

ляющих этого процесса; гуманизацией педагогического процесса, опреде-

ляющей личность ребёнка приоритетом взаимодействия педагогов и роди-

телей. 

5.  Актуальными идеями для современной образовательной практики 

являются: 

– организационно-методические, предполагающие взаимное инфор-

мирование учителей и родителей об успехах учеников; включение родите-

лей в процесс обучения и воспитания (приглашение на педагогические со-

веты, воспитательные мероприятия); обоюдный контроль за ребёнком в 

школе и вне её; совместное решение вопросов по коррекции поведения и 
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воспитания ребёнка; повышение педагогической культуры родителей. Ука-

занные идеи актуальны для решения таких проблем современного этапа об-

разования, как реализация права родителей знакомиться с содержанием об-

разования, с методами обучения и воспитания детей, педагогическими тех-

нологиями, с результатами учебной деятельности своих детей; расширение 

участия семьи в воспитательной деятельности образовательных организа-

ций; 

– этико-педагогические: доверительность отношений участников пе-

дагогического процесса; корректность в общении с родителями и ученика-

ми; конфиденциальность информации о поведении и обучении гимназистов; 

приближение атмосферы в гимназии к семейной (душевность, взаимопо-

мощь, сопереживание); формирование творческого отношения учителей и 

родителей к решению задач обучения и воспитания учащихся. Обращение к 

указанным идеям нацелено на решение таких задач современной школы, как 

объективность педагога в оценке знаний обучающихся в соответствии с их 

возможностями; признание достоинства детей и родителей в общении с ни-

ми; поддержание атмосферы и традиций жизни школы; формирование куль-

туры ценностей и переживаний ребёнка; привлечение родителей на основе 

взаимного доверия к управлению школой. 

Достоверность научных результатов и выводов исследования 

обеспечена теоретико-методологической обоснованностью исходных поло-

жений исследования, источниковой базой диссертационного исследования; 

наличием необходимого и достаточного для решения научной задачи иссле-

дования фактического материала; методологическими подходами (систем-

ный, комплексный, герменевтический, аксиологический, социально-

педагогический), соответствием комплекса методов историко-

педагогического исследования его целям и задачам, а также непротиворечи-

востью полученных результатов. 
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

на протяжении всего периода исследования. Основные положения и резуль-

таты исследования отражены в научных докладах, статьях, обсуждались и 

получили одобрение на научно-практических конференциях разного уров-

ня: 

Международные: X международная научно-практическая конферен-

ция «Проблемы непрерывного образования: проектирование, управление, 

функционирование», ЛГПУ, г. Липецк (2011 г.); II международная научно-

практическая конференция «Современная педагогика и психология: про-

блемы и тенденции развития» г. Чебоксары (2011 г.); X международная 

научно-практическая конференция «Дни науки-2014» г. Прага (2014 г.); 

XLVIII международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения» 

г. Новосибирск (2016 г.); XX международная научно-практическая конфе-

ренция «Тенденция развития науки и образования» г. Самара (2016 г.); XII 

международная научно-практическая конференция «Научный форум: педа-

гогика и психология» г. Москва (2017 г.); XXIX международная научно-

практическая конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, созда-

ём будущее» г. Пенза (2020 г.); XIII международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития образования» г. Красно-

дар (2021 г.). 

Всероссийские: III Всероссийская с международным участием заочная 

научно-практическая конференция «Непрерывное образование в современ-

ном мире: история, проблемы, перспективы» в ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет» Борисоглебский филиал в г. Борисоглебск 

(2015 г.). 

Региональные межвузовские: региональная научно-практическая кон-

ференция «Традиции и инновации отечественной школы: проектирование 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС нового поколе-

ния» в ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец (2011 г. и 2013 г.). 
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Результаты диссертации отражены в 28 научных публикациях, в том 

числе 5 в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 

список литературы и использованных источников (281 наименование), при-

ложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИМНАЗИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

 

 

1.1 Состояние проблемы исследования историко-педагогического 

опыта взаимодействия учителей и родителей в педагогическом 

процессе отечественных гимназий второй половины ХIХ века 

 

Актуальность проблемы историко-педагогического опыта взаимодей-

ствия учителей и родителей в педагогическом процессе отечественных гим-

назий второй половины ХIХ века полагает внимательное рассмотрение со-

стояния изученности и исследования данной проблемы с учётом современ-

ных реалий. 

Понимание необходимости кардинального, всестороннего изучения 

становления и развития опыта взаимодействия учителей и родителей, заро-

дившегося в отечественных гимназиях России второй половины ХIХ века, 

затрагивает, прежде всего, глубокое знание проблем становления этих 

учебных учреждений. Усиливается значимость такого знания потребностью 

осмыслить становление опыта взаимодействия учителей и родителей как 

естественного этапа развития отечественной гимназии. Ключевая роль здесь 

принадлежит стратегии связи становления опыта взаимодействия учителей 

и родителей с историческими корнями практики обучения и накопленными 

историко-педагогическими знаниями. 

Исследование историко-педагогического опыта взаимодействия учи-

телей и родителей выявило значительный интерес общественности к исто-

рии отечественного образования, частного образования, о чём свидетель-

ствуют многочисленные труды и исследования учёных М. В. Богуславского 
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[78], Б. Г. Герша [60], С. В. Сергеева [227] и др.). Исходя из проведённого 

анализа научной литературы по изучению проблемы взаимодействия учите-

лей и родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй 

половины ХIХ века, нами выделены следующие два периода, в соответ-

ствии с которыми исследуются вопросы развития и становления историко-

педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей: 

– освещение начала зарождения взаимодействия учителей и родителей 

и формирование опыта взаимодействия учителей и родителей, появление 

первых частных учебных заведений (предшествующий период: XVI – 

XVIII – первая половина XIX века); 

– изучение и анализ опыта взаимодействия учителей и родителей в 

отечественных гимназиях, основанного на гуманистических идеях извест-

ных педагогов своего времени (искомый период: вторая половина 

XIX века). 

Выявленные идеи взаимодействия учителей и родителей в отече-

ственных гимназиях второй половины XIX века соотносятся с их значимо-

стью для теории и практики современной школы. 

Рассмотрим более подробно указанные периоды. 

Предшествующий период XVI – XVIII веков представлен работами, в 

которых освещаются вопросы начала зарождения взаимодействия учителей 

и родителей (С. С. Бодров [34], Д. И. Латышина [135], Е. О. Лихачева [144], 

В. П. Мещеряков [157], Б. Н. Митюров [158], Н. В. Поликутина [199] и др). 

Исследователи едины во мнении, что в XVI – XVII веках зарождаются 

первые элементы взаимоотношений учителей и родителей в «братских шко-

лах» на Украине и в Белоруссии. Несмотря на то, что связь семьи и школы в 

братствах была опосредована (Н. В. Поликутина [199]), взаимоотношения, 

сложившиеся между братскими школами и родителями учеников, были 

уникальны: родители принимали косвенное участие через особых предста-

вителей братства в собраниях, где утверждали кандидатов на роль учителя 

школы; в осуществлении контроля за деятельностью школы. 
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П. А. Лебедев [136], исследуя этапы развития педагогической мысли, 

делает вывод, что во второй половине XVIII века школа взяла на себя, по-

мимо обучающей, воспитательную функцию. В эпоху Екатерины II, прово-

дившей политику «просвещенного абсолютизма», в России господствует 

идея общественного воспитания детей в строгой изоляции от семьи, ограж-

дения ребёнка от негативного влияния окружающей среды. В результате че-

го получают развитие закрытые учебные заведения, обучение и воспитание 

в которых носило пансионный характер. 

Однако семья не была готова к резким переменам и нововведениям в 

школьной жизни ребёнка, поэтому чаще становилась серьёзным препят-

ствием на пути реформ в образовании. Известно, в XVIII веке семья нередко 

прерывала ход учения, отзывая детей на семейные и религиозные праздни-

ки. Поэтому отмечается негативное отношение семьи к школе, в результате 

чего взаимодействие учителей и родителей фактически отсутствует. 

Первая половина XIX века – это исследования (О. Б. Гач [57], 

И. О. Гобза [66], Е. О. Лихачева [145], З. И. Равкин [211] и др.), в которых 

отражены история развития гимназического образования в данный период, 

формирование опыта взаимодействия учителей и родителей. Особое внима-

ние исследователи уделяют становлению и развитию негосударственного 

образования в России, деятельности частных учебных заведений. 

О. Б. Гач [57] исследует историю принятия закона о частных учебных 

заведениях в дореволюционной России, рассматривает действующие в них 

права и правила. Автором представлен подробный анализ деятельности 

Министерства народного просвещения по вопросу частного образования, 

исследован порядок обсуждения законопроектов о частных учебных заведе-

ниях. О. Б. Гач делает вывод, что в России был накоплен богатый опыт не-

государственного образования, где особое внимание уделялось педагогиче-

скому процессу, внедрялись передовые методики обучения и воспитания 

учащихся. Развитие образования, по мнению автора, невозможно без вовле-
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чения педагогов, родителей, общественных организаций в процесс воспита-

ния обучающихся. 

И. О. Гобза [66] в историческом очерке на примере 1-ой Московской 

мужской гимназии рассматривает историю развития гимназического обра-

зования, приводит примеры складывающихся отношений между учителями 

и родителями гимназистов, анализирует деятельность гимназии за столет-

ний период. Автор делает вывод, что важной составляющей успеха в воспи-

тании является личность учителя, директора, сложившиеся отношениях 

между учителями и учениками. Приводит примеры складывающихся отно-

шений между педагогами и родителями гимназистов. В тех ситуациях, где 

родители и учителя находили взаимопонимание, всегда были положитель-

ными результаты в успеваемости, поведении учащихся. 

Анализ исследований (Е. О. Лихачева [145], З. И. Равкин [211] и др.), 

освещающих образование в России в первой половине XIX века, показал, 

что данный период характеризируется как время преобразований в образо-

вательных учреждениях: смягчение педагогических требований, появление 

возможности общения родителей с детьми дома во время праздников и ка-

никул, повышение значимости родительского мнения для педагогов и зна-

чимости семейного воспитания, важности роли семьи в развитии и воспита-

нии ребёнка, повышении интереса родителей к учёбе своих детей – все это 

подтверждает, что в образовании начинает складываться опыт взаимодей-

ствия учителей и родителей. 

Искомый период (вторая половина XIX века) представлен работами 

(М. В. Богуславский [31; 78], Т. В. Врачинская [49], И. В. Смотрова [234] и 

др.), в которых исследуется развитие частного образования в России в дан-

ный период, рассматриваются особенности образовательного процесса в 

гимназиях, отмечаются положительные результаты в воспитании и обуче-

нии гимназистов. Авторы связывают успехи педагогов в деле воспитания с 

взаимодействием учителей и родителей. 
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Большое значение в вопросе исследования истории гимназического об-

разования имеют работы М. В. Богуславского [31; 78 и др.]. Учёный рас-

сматривает вопрос развития образования в России конца XIX – начала 

XX века, исследует организацию и содержание деятельности отечественной 

гимназии данного периода, характеризует положение педагогов и учащихся. 

Исследуя реформы образования в России в XIX – XX веках, автор даёт це-

лостный анализ системы образования данного периода, определяет устой-

чивые закономерности, происходящие в российском образовании, выделяет 

факторы и причины незавершенности образовательных реформ. По мнению 

М. В. Богуславского [31], одной из важных причин, негативно сказываю-

щихся на реформах в образовании, является противостояние между руко-

водством органов образования и учителями. 

Т. В. Врачинская [49], исследуя педагогическое взаимодействие учи-

теля и ученика в отечественной педагогике XIX – середины XX века, счита-

ет, что XIX век является тем периодом, когда произошли преобразования во 

взаимодействии, установились гуманные отношения учителя к ученику. По 

мнению Т. В. Врачинской, «гуманизм в отношениях» характеризуется таки-

ми понятиями, как любовь к ребёнку, демократические отношения между 

людьми, свобода и др. Предоставление свободы, по мнению учёного, яви-

лось основой педагогического взаимодействия между учителем и учеником 

и, как следствие, предупреждение возникновения конфликтов в данном вза-

имодействии. 

И. В. Смотрова [234] рассматривает становление и развитие гимнази-

ческого образования в России в XIX – начале XX века на примере Саратов-

ской губернии. Педагог определяет XVIII в. началом становления гимнази-

ческого образования. Затем в XIX веке (до 1890 г.), по мнению автора, гим-

назии проходят период стабилизации и расцвета. К концу XIX века гимна-

зии сталкиваются с кризисом, который выражен противоречием между за-

дачами, поставленными перед школой (подготовки выпускника к поступле-

нию в университет, т. е. имеющего высокий уровень знаний) и реальным 
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положением в системе образования (жесткая регламентация учебного про-

цесса в государственных учебных заведениях). 

Исследования О. А. Логиновой [146] посвящены учебно-

воспитательному процессу в гимназиях дореволюционной России Пензен-

ской губернии. По мнению автора, социально-педагогическими предпосыл-

ками становления и развития гимназий в России является социальный заказ 

государства и общества на образование и, как следствие из этого, принятые 

законы в сфере образования.  

О. А. Логинова [146] отмечает, что в отечественных гимназиях XIX –

XX веков на первом месте стоял «воспитательный потенциал обучения». 

Основной задачей для гимназий был вопрос воспитания личности с высо-

кими жизненными ценностями. Поэтому в гимназиях вводились определён-

ные требования к поведению учителей и учащихся во время занятий и во 

внеурочное время. Обращает на себя внимание и тот факт, что введение 

специальной формы было направлено для воспитания аккуратности, опрят-

ности, гордости и уважения к званию «гимназист». В целом введение гим-

назической формы положительно сказалось на учебно-воспитательном про-

цессе. 

Отметим, что одним из положительных шагов в выстраивании взаи-

модействия учителей с родителями в вопросе воспитания детей стало тре-

бование от родителей специальной расписки в том, что родители будут 

«<…> прилагать всевозможные старания, чтобы сын <…> не имел огне-

стрельного оружия, и чтобы все распоряжения начальства <…> им были в 

точности исполняемы <…>» [цит. по 146, с. 194-195]. Иначе, гимназиста 

отчисляли из учебного заведения. Данный факт был зафиксирован в частной 

гимназии С. А. Пономарева. Следовательно, гимназия пыталась разделить 

ответственность за воспитание детей с родителями. 

На важность кадрового состава в учебном заведении указано в иссле-

довании Г. А. Шарковой [276]. В своей работе учёный проводит историо-

графическое исследование вопроса преподавателей средних учебных заве-
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дений в конце XIX – начале XX века. Проанализировав публикации и доку-

менты исследуемого периода, автор делает вывод, что учителя имея доста-

точно стабильное материальное положение, были под постоянным профес-

сиональным контролем. К тому же динамика социального состава препода-

вателей подтверждает, что большая часть из них имела высшее образование. 

В исследованиях В. В. Перцева [187], И. В. Смотровой [234] и др. от-

мечается, что вопрос воспитания в отечественных гимназиях XIX века был 

намного важнее, чем вопрос обучения. Основная цель воспитания опреде-

лялась исходя из инструкций и правил, рекомендованных Министерством 

народного просвещения. Перед гимназиями стояла задача – воспитать граж-

данина, обладающего высокой нравственностью, благовоспитанностью, 

чувством уважения к закону, правде, любви к Родине, государю, религиоз-

ными чувствами и др. Каждая гимназия находила свои пути и способы вос-

питания для решения данной задачи. Отметим общие: в гимназии день 

начинался с молитвы, обязательными для гимназистов были посещения 

церкви, участия в богослужении, осуществлялся надзор за соблюдением 

дисциплины не только в стенах гимназии, но и в городе, в общественных 

местах, имело место приобщение родителей к учебно-воспитательному 

процессу гимназии, предъявлялись высокие требования к учителям (образо-

вание, опыт, внешний вид и др.). 

Как отмечет В. В. Перцев [187], в Елецкой гимназии наряду с воспита-

нием особое внимание уделялось внешнему виду гимназистов. Форма уче-

ников была регламентирована для всех гимназий и прогимназий. Поэтому 

полагалось носить форму установленного образца всем ученикам без ис-

ключения. Отметим, что все учащиеся учебных заведений, подведомствен-

ных Министерству народного просвещения, должны были носить единую 

форму. Форма для гимназистов была введена императором Николаем I с 

принятием «Положения о гражданских мундирах» в 1834 г. 

Особую значимость имеют частные гимназии, в которых учебно-

воспитательный процесс был не так жёстко регламентирован, как в гимна-
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зиях Министерства народного просвещения. Поэтому отмечается внимание 

исследователей к отечественным частным гимназиям XIX века. 

В многочисленных научных статьях, монографиях и диссертациях 

помимо общих вопросов организации взаимодействия родителей и педаго-

гов в период становления гимназического образования в XIX веке представ-

лен аналитический материал конкретного опыта отдельных частных школ. 

По мнению М. В. Егоровой [80], во второй половине XIX – начале 

XX века частное образование становится частью целостной системы обра-

зования в России. Исследователем освящён вопрос развития системы част-

ного образования на Урале. М. В. Егорова считает, что одной из основных 

причин открытия частных школ являлась потребность общества в более ка-

чественном образовании, в необходимости решения новых задач, постав-

ленных перед средними учебными заведениями. Для реализации новых пе-

дагогических идей нужны были новые учебные заведения, передовые, про-

фессиональные педагоги. Такая возможность, по мнению М. В. Егоровой, 

была у частных учебных заведений. Являясь частью общей системы образо-

вания, частные учебные заведения обладали самостоятельностью в выборе 

учебных программ, правом выбора методики преподавания, предоставления 

дополнительных образовательных услуг. О популярности и востребованно-

сти частных учебных заведений говорит тот факт, что частные школы не 

испытывали недостатка в количественном составе учащихся, а напротив, 

классы в частных школах были переполнены. 

Н. В. Литарова [143], изучая вопрос состояния частных учебных заве-

дений России в общей системе образования конца XIX – начала XX века, 

раскрывает в своём исследовании не только содержание и организацию 

учебного и воспитательного процессов, внеурочной деятельности, но и даёт 

характеристику контингента учащихся, педагогического состава. Исследо-

ватель делает вывод, что деятельность частных учебных заведений сыграла 

важную роль в развитии системы общего образования России. В силу того, 

что частные гимназии сумели не только сохранить, но и развить всё лучшее, 
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что было основано в классической гимназии, их опыт был положен в основу 

реформы среднего образования. 

В исследовании С. Ю. Майдановой [148] отмечается, что в частных 

учебных заведениях, в сравнении с государственными школами, условия 

для решения вопроса удовлетворения и развития социальных потребностей 

в образовании были более благоприятны. Более того добиться высокой эф-

фективности в развитии воспитательной системы частного учебного заведе-

ния, по мнению С. Ю. Майдановой, позволило социальное партнёрство, со-

трудничество всех участников образовательного процесса (педагогов, уча-

щихся и их родителей, представителей общественности, деятелей науки и 

культуры и др.). 

Определённый интерес вызывает исследование С. В. Сергеевой [228; 

229], в котором рассмотрены этапы развития частного образования (период 

с XIII века по настоящее время). В контексте нашего исследования обраща-

ет на себя внимание период, охватывающий последнюю четверть XVIII – 

начало XX века, который, по мнению учёного, характеризуется как «офици-

ально-признанный и социально-контролируемый». Именно в данный пери-

од негосударственное образование было представлено такими частными 

учебными заведениями, как школы, училища, гимназии, пансионы и др. По 

мнению С. В. Сергеевой, для всех частных учебных заведений данного пе-

риода характерна свобода в выборе учебных программ, методов в обучении 

и воспитании, что заслуживало доверия со стороны родителей. Особая зна-

чимость частного образования, по мнению педагога, заключается в воспол-

нении пробелов в государственном образовании, в предоставлении возмож-

ности родителям выбора типа учебного заведения. 

Е. Ю. Ожегова [170] исследует опыт частных школьных учебных за-

ведений в губернских городах Среднего Поволжья (на примере городов 

Пензы и Саратова), выделяет среди особенностей формирования положи-

тельного опыта – придание особого значения процессу воспитания. Педагог 

отмечает, что отсутствие жёстких требований к учебному процессу (выбор 
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форм и методов обучения) в частных учебных заведениях Среднего Повол-

жья, эффективное использование словесных и наглядных методов в обуче-

нии, положительно сказывались на достижении высокого уровня успевае-

мости и воспитанности учащихся. Следует заметить, что Е. Ю. Ожегова от-

мечает в своём исследовании активную «деятельность педагогических и по-

печительских советов в частных гимназиях, а также обязательное ношение 

форменной одежды для учащихся» как одно из важных направлений в дея-

тельности учебного заведения, способствующего формированию положи-

тельного опыта частного школьного образования в Среднем Поволжье. 

Особое внимание, по мнению Е. Ю. Ожеговой, в частных учебных за-

ведениях Среднего Поволжья наряду с русским языком уделяли изучению 

национальных языков (татарский, мордовский, чувашский и др.), созданию 

благоприятной атмосферы во взаимоотношениях учителей, учащихся и их 

родителей, особенной воспитательной среды. Стоит отметить, что препода-

вателями частных гимназий были выпускники университетов, что свиде-

тельствует о высоком уровне подготовки педагогического состава. 

Значимым событием в вопросе изучения истории отечественного 

частного образования стала публикация статьи «Вопрос о положении наших 

частных учебных заведений» в журнале министерства народного просвеще-

ния (1867 г.) [87]. В статье рассмотрен вопрос становления и развития оте-

чественного частного образования, анализируется период становления и 

развития отечественного частного образования с 1784 г. (принятие Наказа о 

частных пансионах и школах) до второй половины XIX века. 

Авторами проанализирована правовая база частных учебных заведе-

ний, влияние деятельности данных ученых заведений на развитие образова-

ния в России, рассмотрен вопрос дальнейших реформ в сфере частного об-

разования, внесены предложения по предоставлению большей свободы дан-

ным учебным заведениям в вопросе обучения и воспитания. Отмечается, 

что частные школы и пансионы в вопросе благоустройства были наиболее 

приближены к домашним условиям, а порядок в частных учебных заведени-
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ях, преподавание основ гимназического образования, находились под кон-

тролем не только со стороны надзорных органов, но и, что самое важное, со 

стороны родителей. Поэтому, по мнению авторов, частные учебные заведе-

ния должны заслуживать всяческого поощрения. 

Открытие частных гимназий помогало решить проблемы отсутствия 

требуемого количества губернских гимназий. Всего в 1865 г. число частных 

училищ в России достигло 1107. Опираясь на статистические данные, опуб-

ликованные в журнале министерства народного просвещения, с 1857 г. по 

1865 г. увеличилось число частных учебных заведений в Санкт-Петербурге 

почти в 1,5 раза (с 156 до 227). В Москве за данный период увеличение 

частных учебных заведений также достигло 1,5 раза (с 35 в 1857 г. до 52 в 

1865 г.) [87, с.43]. Кроме того, были приняты следующие меры: отмена за-

кона, ограничивающего количество частных учебных заведений; облегчение 

условий открытия частного учебного заведения; предоставления свободы 

выбора учебного плана, развитие частной педагогической деятельности; 

наличие права и возможности у воспитанников частного учебного заведе-

ния поступления в университет по экзамену; повышение требований к 

уровню образования не только к учителю, но и к содержателям и воспитате-

лям частных учебных заведений. 

Особое внимание в деятельности частных гимназий заслуживает во-

прос обучения и воспитания. Лучшие частные учебные заведения, по мне-

нию Н. В. Литаровой [143], применяли в своей учебно-воспитательной 

практике прогрессивные идеи педагогов Н. И. Пирогова, П. Г. Редкина, 

К. Д. Ушинского и др. Наряду с традиционными формами и методами обу-

чения применялись новые (расширение учебных программ, опытно-

экспериментальные работы, творческая деятельность (театры, кружки, хо-

реография, музыка), гимнастика, труд и др.). Основной составляющей 

успешности учебного заведения, по мнению учёного, являлись педагоги, 

значительная часть которых были учёными, литераторами, общественными 

деятелями и др. 
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Приведенные выше материалы свидетельствуют о важной роли, кото-

рую играли отечественные гимназии в повышении образовательного уровня 

россиян. 

Исследователи отмечают положительные моменты в деятельности 

частных гимназий, позволявшие им проводить учебно-воспитательную ра-

боту на высоком уровне. Однако наряду со столь значимыми достижениями 

в работе частных гимназий в их деятельности, в литературных источниках 

[31; 66 и др.] отмечаются те проблемы, противоречия, которые, не всегда 

способствовали достижению высоких результатов. Поэтому частные гимна-

зии были в постоянном поиске путей решения возникающих частных про-

блем. Одной из них выступала проблема привлечения семьи к сотрудниче-

ству с гимназией. Педагоги видели в сотрудничестве с родителями важный 

путь повышения качества знаний и дисциплинированности учащихся. О 

том, какие меры предпринимались педагогами с целью сближения с родите-

лями и родственниками учащихся раскрывают следующие разделы нашего 

исследования. 

Современный этап (XX – начало XXI века) представлен работами 

С. И. Беленцова [20], О. А. Гнатенко [65], И. В. Гребенникова [71], 

В. Н. Гурова [73], Т. А. Савченко [221], В. А. Седова [223], С. А. Цабыбина 

[272] и др. Исследователи изучают вопрос взаимодействия учителей и роди-

телей, охватывая период с начала XX века по настоящее время. 

Представляют интерес историко-педагогические исследования разви-

тия гимназического и частного образования в России, включая современный 

этап (А. А. Кальсина [103], Н. С. Марков [150] и др.). 

А. А. Кальсина рассматривает вопрос развития частного образования 

в России, исследует особенности частной школы, выделяет пять этапов раз-

вития: 1) до петровских преобразований; 2) до реформы по созданию госу-

дарственной системы образования Александром I; 3) до реформ 60- х гг. 

XIX века; 4) до рубежа XIX – XX веков; 5) постсоветская Россия. Автор де-

лает вывод, что развитие частных учебных заведений связано с выросшим 
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запросом на образование. Несмотря на то, что контингент обучающихся в 

государственных и в частных учебных заведениях существенно не отличал-

ся, уровень преподавания, оплата за обучение разнились (оплата труда учи-

телей была выше, в некоторых случаях ниже в частных учебных заведениях 

в сравнении с государственными школами). По мнению А. А. Кальсиной, в 

частных учебных заведениях преподавательский состав представлял собой 

профессиональный, сплочённый коллектив, что положительно сказывалось 

на успешности в обучении и поведении учащихся. 

В работе Н. С. Маркова [150] анализируется содержание гимназиче-

ского образования в России со второй половины XIX века по настоящее 

время. Автор даёт обоснование специфики исторического опыта концепции 

образования в гимназии в исследуемый период, определяет актуальные идеи 

для современных российских гимназий. Выделяя три историографических 

периода развития гимназического образования (I – дореволюционный (ко-

нец XIX – начало XX века), II – 1940-е – 80-е гг.; III – 90-е годы XX – начало 

XXI века), Н. С. Марков обосновывает вывод, что на протяжении всего ис-

следуемого периода происходит преобразование, усовершенствование и по-

явление новых концептуальных основ содержания гимназического образо-

вания. 

Т. А. Савченко [221], рассматривая вопрос взаимодействие школы и 

семьи со второй половины XVIII века до конца XX века, делает вывод, что 

начало данному взаимодействию было положено в XIX веке с принятием 

Устава 1804 г. Особый интерес представляет данное исследование, посвя-

щенное периоду XX века С 1918 г., по мнению Т. А. Савченко, в стране 

начинает свою деятельность советская, бесплатная общеобразовательная 

школа. Взаимодействие семьи и школы строится на основе государственной 

советской идеологии. Основными педагогическими условиями взаимодей-

ствия семьи и школы обозначены: улучшение подготовки учителя к работе с 

семьёй; смена авторитарного стиля учителя во взаимодействии с родителя-

ми и др. 
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Авторы (П. И. Пидкасистый [183], И. П. Подласый [198], 

В. А. Сластенин [232] и др.) взаимодействие учителей и родителей во вто-

рой половине XX века раскрывают через систему работы учителя с родите-

лями. Взаимодействие между учителями и родителями стало ограничивать-

ся родительскими собраниями и решением хозяйственных проблем. 

В трудах исследователей современного состояния проблемы взаимо-

действие учителей и родителей [45; 64; 181 и др.] отмечается такая харак-

терная особенность этих взаимоотношений, как партнёрство. Современным 

общеобразовательным организациям присуща творческая свобода всех 

субъектов образовательного процесса. Родители – основные партнёры и по-

мощники педагогов гимназии в становлении личности ребёнка. Организа-

ция экскурсий, праздников, концертов в общеобразовательной организации 

осуществляется при активном участии родительской общественности. Уча-

стие родителей в управлении в рамках деятельности Попечительского сове-

та, Управляющего совета, Педагогического совета, родительского комитета, 

Совета профилактики и др. 

С принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [255] внесены изменения в классифика-

цию образовательных учреждений: лицеи, школы и гимназии стали средни-

ми общеобразовательными организациями. По сути, на юридическом 

уровне гимназии лишились особого статуса, престижности, но фактически – 

они сохранили свои традиции, продолжают осуществлять обучение по ин-

дивидуальным образовательным программам (универсально-профильное 

обучение). Универсальность обучения обусловлена, по мнению 

М. М. Фирсовой [261], повышенным уровнем сложности в гимназическом 

образовании, а профильность – в подготовке учащихся к обучению в выс-

шем учебном заведении по данному профилю. 

По мнению М. М. Фирсовой гимназии (начало XXI века), впрочем, 

как и гимназии XIX века, являются особым видом образовательного учре-
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ждения, которые призваны осуществлять подготовку современной «интел-

лектуальной элиты общества» [261, с.11]. 

Таким образом, отмечаем пристальное внимание исследователей к во-

просу взаимодействия учителей и родителей на протяжении всего исследу-

емого периода. 

Осуществленный анализ источников свидетельствует о заслуженном 

интересе исследователей к проблеме взаимодействия учителей и родителей 

в истории российского образования. Исследованы аспекты становления и 

развития гимназий, частного образования в России, опыта взаимодействия 

учителей и родителей и др. Однако как выяснилось в процессе изучения ис-

точников вопросы историко-педагогического опыта взаимодействия учите-

лей и родителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй 

половины ХIХ века до настоящего времени не выступали предметом специ-

альных исследований, которые бы охарактеризовали особенности опыта 

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отече-

ственных гимназий второй половины XIX века как ценностную составляю-

щую педагогического наследия, выявили его идеи, актуальные для совре-

менного этапа. 

Именно данное обстоятельство побудило нас обратиться к исследова-

нию названной проблемы. 

 

 

1.2 Сущность и характеристика основных понятий исследования 

 

Исследование состояния проблемы взаимодействия учителей и роди-

телей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

ХIХ в. предполагает анализ основных понятий и категорий. 

Основными категориями и понятиями диссертационного исследова-

ния являются: «опыт», «взаимодействие», «социальное взаимодействие», 

«педагогическое взаимодействие», «социально-педагогическое взаимодей-
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ствие», «педагогический процесс», «опыт взаимодействия учителей и роди-

телей», «историко-педагогический опыт», «сотрудничество», «партнёр-

ство».  

Рассмотрение изучаемой проблемы потребовало анализа понятий 

«гимназия», «частная гимназия». Трактовки данных понятий представлены 

в энциклопедической и педагогической литературе. 

Г. М. Коджаспирова понятие «гимназия» определяет как «среднее об-

щеобразовательное учебное заведение <…>, которое даёт углубленное изу-

чение дисциплин, обеспечивающее вариативность образования в зависимо-

сти от его конкретного направления, а также освоение общеобразователь-

ных дисциплин и курсов основ наук по профилю, выбранному учащимися» 

[119, с. 19]. 

С. И. Ожегов понятие «частный» рассматривает, как «принадлежащий 

отдельному лицу, не обществу, не государству» [169, с. 300]. Категория 

«гимназия» определена как «общеобразовательное среднее учебное заведе-

ние» [Там же, с. 126]. 

С. В. Сергеева раскрывает понятие «частная гимназия» как учебно-

воспитательное заведение, функционирующее «за счет средств частных лиц, 

общественных и иных внебюджетных организаций» [228, с. 16]. 

Понятие «опыт» – одно из основополагающих понятий данного дис-

сертационного исследования, которое является предметом изучения как в 

педагогике, философии, так и в других областях гуманитарных наук. 

Накопление и трансляция опыта выступали целью образования на всех ис-

торических этапах развития педагогической теории и практики. Закономер-

ности и механизмы передачи опыта новым поколениям лежат в основе пе-

дагогики. Передача опыта от поколения к поколению осуществляется через 

взаимодействие людей, а именно: определённое поведение одного и повто-

рение этого поведения другим. 
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В целях теоретического обоснования данного понятия нами была про-

анализирована философская, психологическая, педагогическая научная ли-

тература. 

Изначально обратимся к анализу понятия «опыт» в энциклопедиче-

ской и справочной литературе. 

С. И. Ожегов [169] понятие «опыт» рассматривает как: 1) «отражение 

в сознании людей законов объективного мира и общественной практики, 

полученное в результате их активного практического познания; 2) совокуп-

ность знаний и практически усвоенных навыков, умений; 3) воспроизведе-

ние какого-нибудь явления экспериментальным путём, создание чего-

нибудь нового в определенных условиях с целью исследования…» [169, с. 

483]. 

Анализ научно-педагогических исследований (С. В. Машкова [153], 

М. В. Павлова [178], Л. Д. Рагозина [212], и др.) свидетельствует, что поня-

тие «опыт» является общенаучным. 

В настоящее время в философии опыт определяется как «основанное 

на практике чувственно-эмпирическое познание действительности; в широ-

ком смысле – единство умений и знаний» [260, с. 462]. Изучению философ-

ского аспекта понятия «опыт» посвящено исследование М. В. Павловой 

[178]. Человек, по мнению учёного, может осознавать себя как личность и 

обогащать свой опыт только через соотнесение с другим человеком. При 

этом опыт человека носит личностный характер, происходит из системы 

взаимоотношений с другими людьми. 

Проанализируем понятие опыт с психологической точки зрения. 

А. Н. Леонтьев [139] раскрывает сущность понятия «опыт». По его 

мнению, человек усваивает опыт предшествующего поколения людей в 

форме овладения им знаниями. Опыт не даётся непосредственно человеку, 

по мнению учёного, приобрести опыт – задача, которая стоит перед каждым 

отдельным человеком. 
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К. К. Платонов [192] определяет «опыт» применительно к процессу 

обучения – это объединение накопленных знаний, умений и привычек, при-

обретенных в процессе обучения. 

В педагогике основополагающими в рассмотрении содержания и 

структуры опыта стали исследования (Л. Д. Рагозина и Н. Е. Щуркова [212], 

В. В. Сериков [230], В. В. Краевский и И. Я. Лернер [244] и др.), в которых 

рассматриваются различные виды опыта: жизненный, познавательный, эмо-

ционально-ценностный, творческий, социальный, личностный и др. 

Изучению опыта посвящено диссертационное исследование 

С. А. Барсуковой [18], С. В. Машковой [153] и др. 

С. А. Барсукова [18] считает, что опыт вырабатывается только в том 

случае, если человек, познавая смысл и значение сторон деятельности, 

овладевает им практически. Опыт, по мнению исследователя, вырабатыва-

ется лишь тогда, когда человек не только познаёт смысл и значение дея-

тельности и поведения, но и овладевает им практически. 

С. В. Машкова [153] отмечает, что в процессе формирования опыта от 

педагогов требуются новые функции для выполнения таких базовых основ 

профессионального потенциала педагога, как знание истории становления 

взаимодействия учителей и родителей, умение изучать ситуацию, наличие 

собственной позиции во взаимодействии с родителями, владение техноло-

гиями данного взаимодействия. 

В целом опыт – это состоявшаяся практика человека (социальной 

группы) по преобразованию действительности в той или иной сфере его де-

ятельности. 

Обращаясь к сфере педагогической деятельности, отметим, что прак-

тика преобразования связана с решением вопросов воспитания и обучения 

обучающихся. 

В каждой конкретной науке, занимающейся проблемами взаимодей-

ствия, феномен «взаимодействие» подвергается усложнению и более де-

тальному освещению его сторон. В философской, психологической и педа-
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гогической литературе обнаруживается наличие различных смысловых кон-

текстов в определении данной категории. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова [169] «взаимо-

действие» определяется в двух смыслах: как взаимосвязь каких-то явлений 

и как взаимная поддержка субъектов. 

Обобщённое представление о данном феномене изложено в Философ-

ском энциклопедическом словаре [260], взаимодействие трактуется как воз-

действие субъектов друг на друга при наличии тесных взаимосвязей между 

ними. 

Обратимся к пониманию исследователей содержания категории «вза-

имодействие». Следует заметить, исследованием данной категории занима-

ются самые различные области знаний. 

Проблема взаимодействия представлена в следующих научных обла-

стях современного человекознания: в философии (Б. В. Емельянов [83], 

Л. Ф. Ильичев [260], В. Н. Лавриненко [258], А. А. Радугин [214] и др.); 

психологии (Е. П. Ильин [99], С. В. Ковалев [116], Б. Д. Парыгин [182] и 

др.); социологии (О. С. Голованов [68], В. И. Добреньков и А. И. Кравченко 

[239] и др.); педагогике (В. Н. Гуров [73], Г. М. Коджаспирова [119], 

Д. А. Леонтьев [140], В. М. Полонский [200], А. А. Реан [215], 

В. А. Сластенин [232] и др.). 

В понимании И. Канта [105], «взаимодействие» – это отношение, ко-

торое порождает единство вещей и процессов чувственного мира. 

Ряд философов определяют «взаимодействие» как характеристику 

формы человеческого бытия, человеческой деятельности и общения. Фено-

мен «общение» трактуется как непосредственное взаимодействие между 

субъектами (А. А. Леонтьев [138], И. А. Колесникова [121], Б. Ф. Ломов 

[147], А. П. Панфилова [180] и др.). 

По мнению Б. Ф. Ломова [147], взаимодействие – это совместная дея-

тельность участников, в которой обязательно есть место общению, то есть 

обмену мыслями, знаниями, умениями, навыками, интересами, ценностями. 
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Реальный образ жизни человека складывается из предметно-практической 

деятельности и общения. 

В социологической литературе «взаимодействие» понимается как воз-

действие групп или отдельных индивидов, где взаимодействующие стороны 

связаны причинной зависимостью, то есть влияние одних обязательно вы-

зывает ответную реакцию других. Эта связь представляет собой интегриро-

ванность действий, функциональную координацию их следствий. Признает-

ся, что система действий имеет большую значимость для человека в соци-

альном окружении [239], т.е. речь идет о «социальном взаимодействии», 

включающем две стороны: объективную и субъективную. Объективная сто-

рона взаимодействия – это связи, не зависящие от отдельных личностей, а 

субъективная сторона предполагает соответствующее поведение сторон, ко-

торое ожидается ими [цит. по 219, с. 63]. 

Подчеркивают социальную основу «взаимодействия» В. В. Босенко 

[41], Т. С. Просветова [205] и др. 

В психологии [210] «взаимодействие» понимается как потребность к 

согласованной, слаженной работе с другими, оказывая при этом помощь и 

поддержку друг другу; взаимодействие характеризуется как интегрирую-

щий фактор, способствующий образованию взаимосвязанной устойчивой 

структуры определенного уровня развития. 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской [1], при взаимодействии 

поведение одних обусловливает поведение других, при этом первые испы-

тывают на себе аналогичное воздействие тех, на которых воздействуют са-

ми. Она считает, что, чем «ярче проявляются компоненты взаимодействия, 

тем больше возможностей у субъектов взаимодействия для формирования 

личных и деловых отношений» [1, с. 24]. Причём, здесь немаловажную роль 

играет «взаимопознание», то есть знание личностных особенностей друг 

друга, интересов, увлечений. На практике педагог знакомится с воспита-

тельными возможностями семьи ребёнка, а семья – со школой, которой до-

веряет воспитание ребёнка. Знание воспитательных возможностей позволя-
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ет не только оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре-

бёнка, но и привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания и образования. Приобретённые знания друг о друге 

(педагогов – о родителях и детях; родителей – о педагогах и других семьях) 

позволяют принять верные стратегические решения по организации кон-

структивного взаимодействия учителей и родителей. Взаимопонимание, то 

есть понимание общей цели взаимодействия, способствует формированию 

адекватности оценок и самооценок у родителей. Эмоциональная готовность 

к совместной деятельности, уважение позиции друг друга – слагаемые ком-

понента «взаимоотношение». 

По мнению Л. В. Байбородовой [11], немаловажными являются «вза-

имные действия» и «взаимовлияние», которые проявляются в координации 

и согласованности действий, способности приходить к согласию по спор-

ным вопросам, соответственно. 

А. А. Бодалев [33] определяет «взаимодействие» как своеобразную 

ситуацию, при которой один субъект воздействует на другой. 

Интересный подход в рассмотрении взаимодействия предлагает 

В. С. Мерлин [155], полагая, что взаимодействие обусловливает результат 

деятельности. 

В исследованиях А. И. Ковалевой [117] взаимодействие рассматрива-

ется как единство целевого, содержательного, организационного и результа-

тивного компонентов. 

Более широкую структуру взаимодействия предлагает И. Б. Котова 

[127]. Она выделяет такие компоненты, как: предметная направленность, 

эксплицированность (внешнее проявление), рефлексивная многозначность, 

срабатываемость и совместимость. 

Т. Е. Ковина [118] выделяет проектировочно-целевой, содержатель-

ный, организационно-методический, стимулирующе-регулировочный, кон-

трольно-оценочный компоненты. 
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В педагогике взаимодействие рассматривается как взаимное влияние 

сторон педагогического процесса в целях достижения целостного развития 

воспитанников (И. Ф. Плетенёва [194]): как гармоничное развитие и един-

ство телесной, душевной и духовно-нравственной жизни. 

По мнению И. П. Подласого [198], взаимодействие – один из ведущих 

принципов организации педагогического процесса, реализуемых педагогом. 

В педагогике этот принцип трактуется как особый тип связи, отношений, 

предполагающий взаимные воздействия сторон, взаимные влияния и изме-

нения. Взаимодействие педагога трехпланово: взаимодействие с учащими-

ся, взаимодействие с семьёй, взаимодействие с общественностью. Формы 

взаимодействия могут быть как индивидуальные, так и групповые, и кол-

лективные. Методы взаимодействия – словесные, практические. 

Среди имеющихся исследований привлекают внимание те, в которых 

подвергаются анализу и отдельные стороны процесса взаимодействия. Ав-

торами изучена роль семьи в становлении личности (Е. П. Арнаутова [6]; 

А. В. Мудрик [162]); формы взаимодействия педагогов и родителей 

(А. С. Роботова, И. А. Хоменко, И. Г. Шапошникова [77] и др.); проблемы 

участия родителей в жизнедеятельности детских сообществ вне школы и в 

школе (О. С. Богданова [29]); проблемы активности учителей и родителей и 

утверждение разнообразных связей между этими субъектами 

(Ю. К. Бабанский [184]). 

Несомненный интерес вызывают работы, в которых изучен и обобщён 

положительный практический опыт взаимодействия учителей и родителей 

(Л. В. Байбородова [11], С. А. Цабыбин [272]). Проблемы взаимодействия 

учителей и родителей многократно выступали предметом диссертационных 

исследований. В диссертации О. Ю. Арсентьевой [7] раскрыты формы соци-

ально-педагогической поддержки семьи. Г. И. Куцебо [132] рассматривает в 

работе дифференцированный подход в работе с семьёй. Е. В. Малышева 

[149] исследует педагогические условия успешности взаимодействия семьи 

и школы. 
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А. В. Мудрик [161], Л. И. Новикова [167], Н. Л. Селиванова [225] 

предлагают рассматривать «взаимодействие» как систему, способную раз-

виваться, развивать и обеспечивать саморазвитие субъектов. Сам термин 

«система» авторы понимают вслед за И. В. Блаубергом [28] как множество 

взаимосвязанных элементов, которые объединены определённой общей це-

лью и обязательно взаимодействуют со средой. 

При изучении взаимодействия как системы выявляется определенным 

образом организованное, систематизированное и последовательное распо-

ложение элементов: субъектность взаимодействующих сторон; их взаимо-

отношение; осознание значимости общей цели; сотрудничество, партнёр-

ство и диалог в процессе взаимодействия. Эти элементы интегрированы в 

единое целое, и между ними существует соподчинение и взаимообуслов-

ленность. 

Системообразующим фактором этой системы является цель взаимо-

действия. 

Наиболее общее определение цели взаимодействия учителей и роди-

телей трактуется как создание единой воспитательной среды, необходимой 

для раскрытия потенциальных возможностей субъектов педагогического 

процесса (В. А. Кан-Калик [104]). Конкретизирует данное определение 

Л. В. Байбородова [11]. Она полагает, что для оптимального и полноценного 

социального становления личности следует создать благоприятные условия. 

М. Н. Недвецкая [166] считает, что формулировать цель взаимодей-

ствия следует как привлечение родителей к участию в организации педаго-

гического процесса. При этом она следует точке зрения о необходимости 

создания специальных социально-психологических и педагогических усло-

вий, прежде всего для привлечения родителей к активной педагогической 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели автор выдвигает ряд конкретных 

задач: включение всех участников образовательного процесса в выполнение 

общей деятельности; формирование активной позиции всех субъектов взаи-
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модействия; организация обратной связи, партнёрство в общении, то есть 

признание за партнёрами права на собственное мнение, проявление интере-

сов, особенностей личности, восприятие мнения оппонента как ценности. 

Решение поставленных задач, по мнению А. В. Козловой [120], требу-

ет реализации ряда принципов: отказ от критики участников взаимодей-

ствия, принятие мнения другой стороны; свобода мнений каждого и уваже-

ние к этому мнению; уважение к проявлению различных интересов, различ-

ных позиций. 

В работах В. А. Сластенина [232] взаимодействие учителей и родите-

лей предстает как сложное двухкомпонентное явление: воздействие педаго-

га и ответную реакцию родителей. Причём, воздействие может быть как 

прямым, так и косвенным. Эти воздействия, по мысли учёного, различаются 

по направленности, содержанию, формам. Они различаются по «активности 

восприятия, переработки информации» [Там же, с.171], эмоциональному 

переживанию, отношению к информации и т.п. 

Анализ источников позволил выявить целую «россыпь» дефиниций 

ключевого понятия. Взаимодействие понимается как взаимосвязь явлений; 

как процесс воздействия объектов друг на друга; как взаимная обусловлен-

ность субъектов; как изменение состояния субъектов; как непосредственное 

взаимодействие между субъектами; как совместная деятельность участни-

ков, в которой обязательно есть место общению, т.е. обмену мыслями, зна-

ниями, умениями, навыками, интересами, ценностями; как обмен идеями, 

интересами; как потребность к согласованной, слаженной работе с другими; 

как интегрирующий фактор, способствующий образованию взаимосвязан-

ной устойчивой структуры определённого уровня развития. При этом ис-

следователи едины в одном – взаимодействие всегда связано с совместной 

деятельностью субъектов и их влиянием друг на друга. 

В нашем исследовании под понятием «взаимодействие» мы будем по-

нимать процесс взаимного влияния учителей и родителей, предполагающего 

обмен и взаимообогащение знаний о личности ребёнка, выработку и реали-



45 

зацию единых подходов к развитию личности на основе отношений довери-

тельности и взаимного поддержания авторитета. 

Поскольку передача опыта осуществляется через взаимодействие и 

способствует взаимодействию субъектов, интерес представляет понятие 

«социальное взаимодействие». Анализ научной литературы показал, что 

изучение категории «социальное взаимодействие» находит отражение в ра-

ботах Л. В. Байбородовой [11], Б. З. Вульфова [51], В. А. Кан-Калика [104], 

А. Н. Леонтьева [139] и др. Социальное взаимодействие понимается как 

процесс воздействия субъектов друг на друга, при котором обязательно 

происходит обмен действиями, т.е. действие одного субъекта вызывает от-

ветную реакцию и действие другого. 

Погружаясь в историю становления понятия, отметим, что «педагоги-

ческое взаимодействие» как самостоятельный термин входит в научный 

оборот с конца 1960-х гг. (Е. В. Коротаева [124]). 

Педагогическое взаимодействие как предмет исследования активно 

рассматривается в психолого-педагогической литературе (Б. Г. Ананьев [5], 

А. И. Арнольдов [238], А. А. Бодалев [32], И. Б. Котова [127], Н. Н. Обозов 

[168], А. В. Петровский [188], Н. Ф. Радионова [213], А. А. Реан [215], 

В. А. Сластенин [232], О. Н. Урбанская [247] и др.). Важным является тот 

факт, по мнению И. В. Власюк [47], что исследователи феномена «педаго-

гическое взаимодействие» основываются на восприятии его как ценности. 

Следует заметить, что до настоящего времени в науке не предложено 

полного, обстоятельного определения сущности педагогического взаимо-

действия. Так, В. А. Сластенин [232], понимает под педагогическим взаимо-

действием специально организованный процесс, целью которого является 

решение воспитательных задач. И. Б. Котова [127] считает: педагогическое 

взаимодействие обусловлено воздействием (прямым или косвенным) субъ-

ектов друг на друга, порождающее их взаимную связь. 

П. И. Пидкасистый [183], И. П. Подласый [198], В. А. Сластенин [231] 

и др. раскрывают сущностные характеристики педагогического взаимодей-
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ствия, анализируют механизмы и технологии, способствующие повышению 

результативности этого процесса. По их мнению, в основе педагогического 

взаимодействия лежит сотрудничество субъектов. 

Исходными характеристиками педагогического взаимодействия вы-

ступают: 

1) общение, вызванное потребностями совместной деятельности субъ-

ектов и направленное на изменение их состояния и поведения [210]. В осно-

ве общения лежит диалог (В. В. Сериков [230]); 

2) сотрудничество – есть позитивное взаимодействие, означающее 

совпадение цели и интересов (Н. А. Косолапов [126]); 

3) наличие различных ситуаций в процессе деятельности: деятель-

ностное общение, самоценное общение, приобщение к ценностям, созида-

ние собственного «Я», реализация каждой из них представляет собой си-

стему интегрированных действий [102]; 

4) наличие объективной и субъективной сторон: объективная сторона 

взаимодействия представлена связями, не зависящими от отдельных лично-

стей, но опосредствующими и контролирующими содержание и характер 

взаимодействия, субъективная сторона определяет взаимоотношение инди-

видов [219]; 

5) взаимное познание, способствующее взаимопониманию, выстраи-

ванию разнообразных отношений (деловых и личностных), реализации вза-

имных действий, взаимному влиянию [11]; 

6) успешность взаимодействия, его характер определяется индивиду-

альным стилем деятельности личности (система отличительных признаков 

деятельности, которая обусловлена личностными особенностями человека) 

[1; 2]. 

Классификация видов (типов, направлений) взаимодействия. 

В педагогической литературе имеется несколько попыток создания 

классификации видов взаимодействия. К. А. Альбуханова-Славская [1] и 

Л. В. Байбородова [11] считают, что классификация должна включать такие 
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типы, как: сотрудничество, диалог, конфронтации, подавление, соглашение и 

др. 

У А. Н. Бойко [36] классификация включает элементы: гармонично-

творческий, гармонично-репродуктивный, ограниченно-эвристический, од-

носторонне-репродуктивный, ситуативный и др. В классификации 

С. В. Ковалева [116] содержатся элементы: сотрудничество, паритет, сорев-

нование, конкуренция и др. 

Общим типом в приведенных классификациях выступает сотрудниче-

ство, т.е. в основе взаимодействия лежит принцип взаимоуважения, призна-

ния роли партнёрства в совместной деятельности. 

А. А. Реан [215] называет четыре типа педагогического взаимодей-

ствия: полное взаимопонимание, отсутствие взаимопонимания, непонима-

ние учениками требований учителя и нежелание учителя понять ученика. 

Основными направлениями педагогического взаимодействия являют-

ся: взаимодействие «учитель-ученик» в учебно-познавательном процессе 

(Е. Н. Шиянов и И. Б. Котова [278] и др.); «личность-коллектив» 

(Б. З. Вульфов [51]). Г. А. Цукерман [273] рассматривает такую форму, как 

сотрудничество ученика с самим собой. Особую роль в учебно-

познавательном процессе играет взаимодействие – «учитель-родители» 

(А. Г. Хрипкова [269]). 

В определении понятия социально-педагогическое взаимодействие мы 

принимаем точку зрения Т. Г. Галактионовой, согласно которой социально-

педагогического взаимодействия определяется «как взаимообмен, взаимо-

обогащение деятельностью и информацией, направленный на достижение 

педагогически значимой цели» [55, с.17].  Взаимоотношения педагогов и 

родителей, несомненно, предполагают взаимообмен информацией об успе-

хах детей, взаимообогащение опыта работы с обучающимися, что обеспечи-

вает обоюдоустремлённые отношения всех участников педагогического 

процесса. 
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Взаимодействие учителей и родителей имеет социальный характер. В 

этом процессе действия одних являются причиной действий других (напри-

мер, со стороны учителей – рекомендации для родителей, а со стороны ро-

дителей – следование этим рекомендациям или их неприятие). Основными 

характеристиками сформированности опыта взаимодействия учителей и ро-

дителей являются способность к определению цели и выбору методов взаи-

модействия, к установлению партнёрских отношений во взаимодействии, 

оценивать своё поведение и поведение партнёра в процессе взаимодействия. 

Данные умения обогащают личностный опыт взаимодействующих. 

Инновационной по содержанию является классификация взаимодей-

ствия учителей и родителей, предложенная Н. Н. Архангельской [8]. Она 

включает компоненты: взаимно положительные отношения, односторонне 

положительные отношения, нейтральные и отрицательные. Взаимно поло-

жительный тип, по мнению исследователя, отличает стремление к взаимо-

действию и учителей, и родителей; для этого типа характерно наличие сов-

местных целей деятельности; совместное планирование; распределение 

средств достижения цели при выполнении деятельности. Имеет место сов-

местное контролирование и оценка выполненного действия, его результатов 

и дальнейшее прогнозирование взаимодействия. Здесь четко соблюдается 

сохранение равенства всех участников взаимодействия, а главное, имеет ме-

сто сотрудничество, диалог, опека. Отрицательный тип характеризуется 

расхождением целей у сторон, проявлением неприязни друг к другу. В сущ-

ности, речь идет о проявлении конфронтации обеих сторон. 

При нейтральном типе взаимодействия отмечается равнодушие и про-

явление безучастности у обеих сторон: у учителя – нежелание устанавли-

вать контакт с родителями, а у родителей – проявление безразличия к 

школьным делам, к жизни класса и отдельного ученика. 

Взаимодействие происходит при условии содержательного сотрудни-

чества. Педагог осуществляет прежде воспитательное воздействие на роди-

телей, а затем переходит к сотрудничеству с ними. В результате, партнёр 
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(родитель), выбирая тип взаимодействия (субъект, объект-субъект: личность 

– личность, коллектив – коллектив; по направлению – прямое или косвенное 

и т.д.), сотрудничает с педагогом как субъект педагогического процесса. 

Педагогический процесс в отечественных гимназиях второй половины 

XIX века в исследовании рассматривается с позиции П. Ф. Каптерева [110], 

как всестороннее развитие личности на основе саморазвития и самоусовер-

шенствования, характерными чертами, которого выступают: целостность, 

саморазвитие, самоусовершенствование и автономность. 

С точки зрения современной педагогики, наиболее значимым является 

определение понятия «педагогический процесс», данное В. А. Сластениным 

[232]. Учёный определяет педагогический процесс как «специально органи-

зованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, 

направленное на решение развивающих и образовательных задач» [Там же, 

с. 167]. В контексте нашего исследования мы понимаем взаимодействие пе-

дагогов и родителей, направленное на решение задач воспитания и обуче-

ния обучающихся. 

Под опытом взаимодействия учителей и родителей мы понимаем 

практику построения их взаимоотношений, способствующую возникнове-

нию и накоплению педагогических знаний и умений, осмысление и обоб-

щение которых обеспечивают возможность их сохранения и распростране-

ния в системе образования. 

Взаимодействие учителей и родителей мы рассматриваем как одно из 

направлений педагогического взаимодействия. Несомненно, основным 

условием становления и развития опыта является постоянное расширение и 

обогащение объёма знаний, непосредственное участие субъекта в конкрет-

ной деятельности. Главное предназначение опыта состоит в том, чтобы не 

только применять знания, умения, навыки на практике, но и быть направ-

ляющей силой к действию. 



50 

Перечень проанализированных понятий по теме исследования не бу-

дет полным без рассмотрения одного из ключевых её понятий, а именно: 

историко-педагогический опыт взаимодействия учителей и родителей. 

Построение дефиниции «историко-педагогический опыт взаимодей-

ствия учителей и родителей» требует использования наиболее общих суще-

ственных признаков понятий, составляющих искомое понятие (опыт, взаи-

модействие, педагогическое взаимодействие) на основе принципа историз-

ма. 

В философии историзм рассматривается как принцип «познания ве-

щей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порож-

дающими их условиями» [259, с. 138], как стремление «представить собы-

тия прошлого и настоящего как звенья единой цепи» [233, с. 44].  

С учётом данного принципа историко-педагогический опыт взаимо-

действия учителей и родителей представляет собой состоявшуюся в услови-

ях исторического периода педагогическую практику их взаимоотношений 

для решения педагогических задач. 

Предложенное определение данного понятия не претендует на завер-

шенность и совершенство. В нашем исследовании оно используется в каче-

стве рабочего определения. 

Сотрудничество – определяющая характеристика взаимодействия. 

Обратимся к Большому толковому социологическому словарю [37]. Со-

трудничество определяется как тип социального взаимодействия, при кото-

ром продвижение каждого партнёра (индивида, группы и т.п.) к своей цели 

способствует или, по крайней мере, как минимум, не препятствует реализа-

ции целей остальных партнёров. 

В понимании Н. А. Косолапова [126], сотрудничество – есть позитив-

ное взаимодействие, при котором имеет место совпадение цели и интересов 

сторон или учитываются интересы другой стороны, а Г. К. Селевко [224] 

уточняет понятие сотрудничества до проявления определенных поведенче-

ских позиций при обсуждении важных вопросов. 
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В современной педагогической науке выделяют следующие организа-

ционные формы сотрудничества: родительское собрание, лекторий для ро-

дителей, консультации, день открытых дверей и др. 

Сотрудничество предполагает взаимодействие всех участников педа-

гогического процесса. Оно, по мнению И. М. Парфеновой [181], традицион-

но рассматривается как партнёрство. Сущность партнёрства состоит в сво-

боде самовыражения той или иной позиции взаимодействия. 

Таким образом, анализ состояния изученности проблемы взаимодей-

ствия учителей и родителей показал, что ряд исследований посвящены рас-

смотрению и анализу таких категорий и понятий, как «опыт», «взаимодей-

ствие», «педагогическое взаимодействие», «социальное взаимодействие», 

«опыт взаимодействие учителей и родителей», «историко-педагогический 

опыт взаимодействие учителей и родителей». При этом аспект взаимодей-

ствия учителей и родителей в педагогическом процессе в отечественных 

гимназиях второй половины ХIХ в. не получил достаточно целостного ис-

следования до настоящего времени. 

 

 

1.3 Исторические и педагогические предпосылки формирования 

опыта взаимодействия учителей и родителей в гимназиях  

второй половины ХIХ века в России 

 

Российское образование ХIХ века выступало важнейшим фактором 

экономических, социальных и культурных перемен. Широкий диапазон за-

дач, поставленных перед образованием, требовал поиска наиболее эффек-

тивных способов его развития. В ряду многообразных путей совершенство-

вания обучения и воспитания молодого поколения взаимодействие учителей 

и родителей рассматривалось как один из продуктивных. Тем более, что в 

теории и практике педагогики со всей очевидностью проявились историче-
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ские и педагогические предпосылки для становления опыта этого взаимо-

действия. 

Исследуя предпосылки становления опыта взаимодействия учителей и 

родителей, мы опирались на философский подход (Т. А. Гололобова [70], 

В. М. Кларин [114], Ю. Н. Солонин [237] и др.), герменевтический подход 

(М. М. Бахтин [19], Х. Г. Гадамер [54], В Дильтей [76], А. Ф. Закирова [92], 

М. Хайдеггер [265] и др.), социально-педагогический (А. В. Мудрик [162], 

Т. С. Просветова [204] и др.). 

В качестве методов исследования определены: ретроспективный, 

сравнительно-сопоставительный, анализ, синтез, обобщение. 

С. И. Ожегов [169] под «предпосылками» понимает предварительные 

условия, которые содействуют развитию какого-либо явления, события или 

осуществления тех или иных действий. В нашем исследовании представле-

ны те предварительные условия, которые оказались значимыми для форми-

рования опыта взаимодействия учителей и родителей. Изучение архивных 

материалов, трудов историков и других исследователей позволили выделить 

исторические предпосылки, определившие процесс формирования опыта 

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отече-

ственных гимназий второй половины ХIХ века. 

 К историческим предпосылкам отнесены экономические, социаль-

ные и политические преобразования, имевшие место в исследуемый период 

[114; 136 и др.]: отмена крепостного права (1861 г.), приведшая к быстрому 

росту рыночных, капиталистических отношений во всех отраслях; промыш-

ленный переворот 80-х годах, давший толчок бурному экономическому ро-

сту и позволивший обществу ратовать за право на свободу для всех граж-

дан. Перед системой образования, по мнению П. А. Лебедева [136], выдви-

гается задача поиска путей всестороннего развития учащихся. Педагогиче-

ская общественность ищет пути повышения уровня образованности и куль-

туры учащихся. По утверждению В. М. Кларина [114], эта проблема глубо-
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ко интересовала Н. А. Корфа, Н. И. Пирогова, В. Я. Стоюнина, 

Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, Н. Г. Чернышевского и др. 

Идеи воспитания и образования становились предметом дискуссий 

представителей философской мысли: «западники» видели основной путь 

развития системы образования – заимствование западных идей; «славяно-

филы» считали необходимым строить российское образование на народных 

устоях и народном укладе жизни. Как те, так и другие осознавали необхо-

димость глубоких реформ в образовании. 

Вдохновляемые философскими идеями, отечественные педагоги осу-

ществляли научный поиск реформы образования, как отмечалось ранее в 

нашем исследовании [196]. Главное, по их мнению, ввести в школу «не-

уставные», гуманистические воспитательные идеи [177; 190; 253], где за-

метную роль должно играть взаимодействие учителей и родителей. 

Рассмотрим основополагающие идеи педагогических (теоретических) 

предпосылок: 

1. Идеи, определяемые взаимосвязью педагогики и философии 

Значительную роль в развитии образования, как отмечалось ранее в 

нашем исследовании [193], играет связь педагогики с философией: педаго-

гика базируется на философских идеях при формулировании теоретических 

положений и при внедрении их в практику. 

Философия, определив путь развития таких духовных сфер, как рели-

гия, искусство, этика, эстетика, право, политика, наука, не могла не взаимо-

действовать с педагогикой. На связь педагогики и философии указывали 

представители философской мысли ХIХ века. Проблема развития личности, 

её духовности интересовала И. В. Киреевского [112], В. В. Розанова [218], 

В. С. Соловьева [236], Н. Ф. Федорова [257], А. С. Хомякова [268] и др. 

Охарактеризуем основные направления связи педагогической науки с 

философией: 

1. Взаимовлияние философии и педагогики, способствовавшее их раз-

витию: философия выступала основой для обоснования сущности педагоги-
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ческих фактов, явлений и процессов, а педагогика, в свою очередь, попол-

няла философию знаниями и умениями организации процессов обучения и 

воспитания.  

Необходимость связи педагогики с философией видели 

К. Н. Вентцель [46], С. И. Гессен [58; 59], В. В. Зеньковский [94], 

П. Ф. Каптерев [108], Л. И. Модзалевский [159], Н. И. Пирогов [190], 

К. Д. Ушинский [254] и др. 

Они осознавали роль философии в развитии как практической, так и 

теоретической педагогики. С. И. Гессен [58; 59] значительно углубил пони-

мание роли взаимодействия философии и педагогики, назвав педагогику 

прикладной философией. Педагог высказал данную мысль, осознавая, что 

именно философия определяет содержание педагогики и именно она высту-

пает основанием разработки теорий развития ребёнка. Он справедливо 

утверждал, что сущность образования, как и философии, представляет со-

бой единое целое, проявляющееся в методе и подходах. Высокую оценку 

идее взаимодействия философии и педагогики С. И. Гессена даёт 

Т. А. Гололобова [70]. Она называет эту идею «уникальной» для решения 

проблем образования и воспитания. 

Аналогичным образом рассматривал роль взаимодействия философии 

и педагогики К. Д. Ушинский [254]. Человек весьма широкой эрудиции, он 

прекрасно знал истоки русской философии, был знаком с многообразными 

направлениями в развитии философии и высоко оценивал роль философии в 

развитии проблем образования и воспитания. Особенно значима роль фило-

софии в определении цели и решении задач образования, в определении ме-

тодов и форм обучения и воспитания. Он был абсолютно уверен в том, что 

без философского основания невозможно правильно ориентироваться в 

проблемах воспитания и обучения. 

На связь педагогики с философией указывали представители выдаю-

щейся русской интеллигенции: Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, 

А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И. А. Тургенев и др. Этим самым, по мнению 
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Ю. Н. Солонина [237], русская интеллигенция внесла значительный вклад в 

осмысление философско-педагогических вопросов образования. 

Приведенные материалы со всей очевидностью демонстрируют пони-

мание отечественной общественностью значимости взаимодействия фило-

софии и педагогики в решении вопросов подготовки российской молодёжи 

к взрослой жизни. 

2. Педагогика руководствуется философскими законами развития в 

формировании личности, принципом детерминизма, определяющим взаи-

мосвязь и взаимообусловленность процессов, явлений окружающей дей-

ствительности (Ф. Бэкон [43], П. С. Лаплас [134], К. Маркс и Ф. Энгельс 

[152], Б. Спиноза [240] и др.). 

Важной составляющей взаимодействия педагогики с философией вы-

ступает выработанная в ХIХ в. идея формирования гуманистической лично-

сти, что предполагало единство её телесной, душевной и духовно-

нравственной жизни. П. А. Лебедев [136] подчеркивает, что гуманизация 

рассматривалась как любовь к ребёнку, уверенность в его способностях, по-

тенциале. На этом основании выстраивалось понимание сущности гумани-

стической личности. Ей должно быть присуще владение такими качествами, 

как: 1) любовь и уважение к человеку, вера в человека, в его возможности и 

духовные силы); 2) осознание сущности идеи равенства, братства, свободы 

и народности; 3) признание необходимости реализации принципа целостно-

сти в формировании личности (систематическое совершенствование, повы-

шение самосознания). 

Философская мысль обратила внимание и на такую значимую про-

блему в понимании гуманистической личности, как пути её формирования. 

В трудах В. С. Соловьева [236] отмечается роль воспитания и обучения в 

формировании личности, в её нравственном и духовном развитии. Призна-

ние роли образования в подготовке гуманной личности было характерным 

для философии ХIХ века. По свидетельству С. А. Муравьева [164], россий-
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ская философская мысль конца ХIХ века, поддерживая эти идеи и следуя 

им, рассматривала человека как самоорганизующуюся систему. 

Развивая философские идеи в педагогике, А. С. Хомяков, по мнению 

П. А. Лебедева [136], выступал за воспитание всесторонне развитой лично-

сти ребёнка. Вопросы нравственного воспитания (уважение к человеку, лю-

бовь к народу, честность и др.) являлись для А. С. Хомякова [268] наиболее 

важными. 

Исключительное значение вопросам целостного образования прида-

вал В. В. Розанов [218], полагая, что в воспитании необходимо соединять 

религию, философию, науку. В философском труде «Сумерки просвеще-

ния» им представлены общефилософские основания образования, показана 

связь воспитания с культурой и реальной жизнью. 

По мнению В. М. Кларина [114], благодаря философии была постав-

лена и начала решаться задача создания русской религиозной педагогики, 

цель которой – целостное развитие человека. 

Связь педагогики с философией прослеживается в становлении ан-

тропологического принципа в педагогике. Антропологический материализм 

достиг наивысшего развития в трудах Н. Г. Чернышевского [274], основой 

антропологического понимания личности выступали естественные науки. 

На основе данных этих наук он формулирует мысль о единстве физических 

и духовных начал в личности, о связи человека с природой. 

Становление принципа педагогической антропологии в 60-е гг. 

XIX века связывают с именами Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского. 

Н. И. Пирогов [190] в качестве основного элемента личности выдвинул че-

ловечность, нравственность и сформулировал вопрос жизни как – создание 

новой системы воспитания, нацеленной на всестороннее развитие ребёнка. 

Он обозначил новое направление в педагогике – антропологически ориен-

тированное, многоаспектное, основанное на психологии. 

Одним из создателей педагогической антропологии в России признан 

К. Д. Ушинский, который важное значение в развитии педагогических идей 
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придавал философии. Адаптировав философские идеи в вопросах воспита-

ния и образования, К. Д. Ушинский [253] осознал идею антропологического 

принципа в педагогике – знание ребёнка во всех его отношениях, знание 

способностей и сил ученика. 

Видными представителями русской педагогической антропологии, 

опирающимися на труды Н. И. Пирогова [190], К. Д. Ушинского [253], яв-

ляются П. Ф. Лесгафт [141] и П. Ф. Каптерев [107]. 

П. Ф. Лесгафт [141] рассматривал систему гармонического воспита-

ния личности, в которой важное место занимает единство физического и 

умственного развития. Он отмечал, что связь умственного и физического 

развития выступает единой задачей школы. 

Эту мысль поддерживал П. Ф. Каптерев, который, по мнению 

Т. А. Гололобовой [70], значительно дополнил теорию антропологического 

подхода в педагогике. Развивая идеи антропологического подхода в педаго-

гике Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского, он сформулировал принцип учёта 

особенностей психических процессов у ребёнка при организации обучения 

и воспитания. 

По мнению П. Ф. Каптерева [110], педагогический процесс должен 

опираться на антропологию и психологию, на достижения современной 

науки, философии и культуры. 

Таким образом, антропологический принцип в развитии личности, за-

родившись на философских основаниях, актуализировался настолько, что в 

XIX века начал осваиваться педагогикой. 

3. Связь педагогики с философией выступает условием решения про-

блем воспитания и обучения детей и формирования опыта взаимодействия 

учителей и родителей. Под влиянием философско-педагогической мысли 

развивалась национальная отечественная система образования. В трудах пе-

дагогов (Н. И. Пирогов [190], К. Д. Ушинский [254] и др.) и философов 

(И. В. Киреевский [112], А. С. Хомяков [268] и др.) раскрывается проблема 

семейного воспитания, роли и обязанности родителей в оказании помощи 
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детям в учении, поднимаются вопросы о роли семьи в воспитании детей и 

вопросы взаимодействия учителей и родителей. К. Д. Ушинский [252] рас-

сматривал семью и школу как единый воспитательный организм. По его 

мнению, семейное воспитание должно быть органично связано со школь-

ным, общественным. Он воспринимал единство учителей и родителей как 

необходимое условие достижения целей в нравственном воспитании. 

П. Ф. Каптерев [110] был глубоко убежден, в том, что воспитание 

осуществляется как школой, так и семьёй, именно совместными действиями 

учителей и родителей создаются условия для успешного развития учеников. 

Важное значение роли семьи в социализации и воспитании ребёнка 

придавал русский педагог, гуманист, врач, крупный общественный деятель 

П. Ф. Лесгафт [141]. Его идеи о семейной педагогике высоко оценивались 

современниками и встречают понимание и одобрение у исследователей ны-

нешнего поколения. Так, О. И. Панова [179] отмечает актуальность учения 

П. Ф. Лесгафта не только для ушедшего столетия, но и сегодняшнего этапа 

развития педагогики. 

Проблема всестороннего развития детей нашла отражение в трудах 

В. С. Соловьева [236]. Философ считал, что всестороннее развитие может 

осуществляться лишь в сотрудничестве, соборности. Он имел в виду взаи-

модействие учителей и родителей, так как именно от их совместных усилий 

будет зависеть уровень развития и воспитания ребёнка. 

На важность взаимодействия учителей и родителей указывал видный 

деятель просвещения и педагог А. А. Мусин-Пушкин [163]. Он считал, что 

отчуждение семьи от школы влечет много негативных последствий: школа 

не знакомит учеников с реальной жизнью, её проблемами; школа учит гото-

вым фактам и не показывает пути преодоления трудностей, тогда как школа 

должна научить преодолевать трудности и показать, что жизнь – тяжелый 

труд. 

На важность взаимодействия учителей и родителей в воспитании де-

тей указывал В. В. Розанов [218]. Школа, полагает русский философ, не 
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должна противопоставлять себя духу семьи, а семья не должна «освобож-

дать» себя от воспитательных функций, перекладывания воспитания на 

плечи школы. Одновременно школа должна являться «помощницею семьи» 

[Там же, с. 219]. 

Необходимость изучения опыта семейного воспитания, взаимодей-

ствия учителей и родителей в вопросах нравственного воспитания отмечал 

С. П. Шевырев [277]. Одной из основных задач школы педагог считал со-

здание стройной системы воспитания на основах народных традиций, но 

при взаимодействии с семьёй. Им осознавалась важность взаимодействия 

учителей и родителей, от умелого сотрудничества этих сторон зависит 

успешность воспитания. В школе С. П. Шевырев видел «руководительницу» 

и «помощницу» родителям в деле воспитания. 

Как видим, философия выступала основанием, на котором педагогика 

начала «выстраивать» свое теоретическое здание. 

2. Идеи совершенствования системы образования, выдвигаемые и фор-

мулируемые российской общественностью, выступали одной из предпосы-

лок процесса взаимодействия учителей и родителей. 

Вопросы взаимодействия учителей и родителей в воспитании побуж-

дали к поиску путей осуществления данного взаимодействия. 

П. Ф. Каптерев [106], В. П. Кащенко [111], В. Я. Стоюнин [241] и др. видели 

решение данной задачи в повышении педагогической культуры и просве-

щении родителей, в создании педагогических идеалов в семье. Вопросы 

воспитания в семье и просвещения родителей поднимался на страницах ли-

тературно-политического журнала «Вестник Европы» (1802 – 1803). На 

страницах журнала звучала надежда на то, что широкое просвещение спо-

собно устранить недостатки нравственного воспитания в семье. 

О признании значимости просвещения родителей свидетельствуют 

материалы, опубликованные В. П. Кащенко в сборнике «Народное образо-

вание в Острогожском уезде» (1887 г.) [165]. Подчеркивая роль родителей 

как воспитателей в семье, он отмечал, как мало знают родители о сущности 
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воспитательного процесса и методах воздействия на детей. Он призывал 

общественность, педагогов, учёных и профессоров университетов участво-

вать в педагогическом просвещении родителей. 

Необходимость повышения уровня образования и культуры народа 

понимали многие представители просвещения. Начиная с 70-х годов 

XIX века, отмечается высокая активность в этой деятельности: на средства 

самой общественности создаются педагогические общества и комитеты 

грамотности, общества попечения о народном образовании, курсы и коми-

теты содействия образованию. Д. И. Латышина [135] отмечает, что деятель-

ность обществ и комитетов была разнообразна: открытие и содержание 

(бесплатно) учебных заведений, библиотек, подвижных музеев, выставок, 

издание общедоступной художественной и популярной литературы, созда-

ние родительских кружков. 

Этот же период ознаменован появлением еще одного направления 

просветительства в России: народные чтения, публичные лекции, общедо-

ступные библиотеки и книжные лавки. Как отмечает Г. Е. Жураковский 

[84], чтения проводились в зале гимназии с 4 до 6 часов пополудни в вос-

кресные и праздничные дни. Здесь же выступали преподаватели с лекциями 

для родителей на темы воспитания и обучения. Активное участие принима-

ли в этой работе видные деятели литературы, историки, педагоги 

(В. О. Ключевский [115], К. Д. Ушинский [252] и др.). 

Важным событием в формировании опыта взаимодействия учителей и 

родителей были публикации в педагогических журналах о формах взаимо-

действие учителей и родителей, разнообразии форм просвещения родите-

лей. Особенно яркими и полезными были материалы Н. А. Барока [17], 

А. Чумикова [85], В. Классовского [113], Н. Корфа [125], Е. О Лихачевой 

[144; 145], Г. М. Холодного [266] и др. В журналах находили отражение ма-

териалы учебных учреждений о значимых событиях и мероприятиях. Как 

отмечает Н. В. Христофорова [270], первая женская классическая гимназия 

госпожи Софьи Николаевны Фишер, открытая в 1872 г. в Москве, в «Мос-
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ковских ведомостях» печатала списки воспитанников частной гимназии, пе-

реводимых в университет и исключаемых из гимназии. 

Таким образом, во второй половине XIX века педагогическая обще-

ственность активно ведет поиск путей совершенствования системы образо-

вания. Идеи русских философских мыслителей о необходимости повыше-

ния образованности родителей, формирования опыта взаимодействия учи-

телей и родителей в вопросах воспитания учащихся определили направлен-

ность деятельности гимназий.  

Российская общественность прилагала максимум усилий с целью до-

стичь сближения школы и семьи. Возлагая большую ответственность за 

процесс сближения на учителя, научные деятели, педагоги, представители 

культуры организовывали и проводили разнообразные мероприятия по обу-

чению учителей и родителей взаимодействию, по сообщению им информа-

ции о путях реализации конкретных форм и методов взаимодействия. Как 

нами отмечено в исследовании [13; 15;16], российская общественность в це-

лом формировала у педагогов и родителей опыт взаимодействия. 

Поднимаемые российской общественностью в педагогической лите-

ратуре вопросы семейного воспитания, формирования опыта взаимодей-

ствия учителей и родителей как основы успешности воспитательного про-

цесса, повышения уровня обученности и воспитанности учащихся вызвали 

к жизни поиск путей привлечения родителей к взаимодействию с учителя-

ми. Это были важные вопросы, которые предстояло решать педагогической 

общественности. 

Раскроем педагогические (практические) предпосылки формирования 

опыта взаимодействия учителей и родителей. 

Предпринятый анализ источников [3; 20; 34; 53; 56; 61; 81; 154; 171; 

172; 177; 262 и др.] позволяет констатировать, что во второй половине 

XIX века в России особое место в формировании опыта взаимодействия 

учителей и родителей в частных гимназиях имели следующие предпосылки: 

1) развитие школьного образования, что, прежде всего, выразилось в росте 
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числа гимназий. По документам в России в 1842 г. функционировало 76 

гимназий, а в 1863 г. их число увеличилось до 87, что неминуемо высветило 

проблему педагогических кадров. Требовались квалифицированные учите-

ля, способные решать поставленные перед образованием задачи подготовки 

молодого поколения к жизни. Необходимо отметить еще одну проблему с 

педагогическими кадрами, требующую скорейшего решения: принимаемые 

в гимназии молодые кадры слабо владели методиками обучения и воспита-

ния. В этой ситуации взаимодействие с родителями могло оказать им суще-

ственную помощь в осуществлении индивидуального подхода в воспитании 

учащихся; 2) гимназии охотно принимали выпускников университетов, так 

как молодые педагоги за годы обучения в университете получали сведения 

о процессах обучения и воспитания, о методике работы с родителями, но не 

имели необходимого практического опыта, и потому сближение и сотруд-

ничество с семьёй становились важными факторами эффективного форми-

рования учащихся; 3) преодоление трудностей в воспитании и обучении 

гимназистов до середины XIX века; 4) элементы опыта взаимодействия учи-

телей и родителей, зародившиеся до середины ХIХ века; 5) привлечение ро-

дителей к взаимодействию с учителями. 

Раскроем содержание каждой из названных предпосылок: 

1. Успешность взаимодействия учителей и родителей обусловлена 

наличием длительного исторического периода развития школьного образо-

вания России. Появлению в России гимназий предшествовал сложный путь 

развития. Он характеризовался чередой прогрессов и регрессов и начался с 

создания первой славянской школы в IX веке в Велиграде, столице Морав-

ского княжества, а продолжился – открытием первой школы в Киеве (988 г.) 

и возникшими вслед за ними в ХI веке школой князя Владимира в Киеве и 

школой Ярослава Мудрого в Новгороде. 

В течение ХI – ХIII веков школы выступали одновременно и как 

учебные заведения, и как центры культуры (А. А. Леонтьев [137]). 
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Особый образовательный интерес представляет период XVI–

XVII веков, вызвавший к жизни школы нового типа, так называемые «брат-

ские школы» на Украине и в Белоруссии. Их появление обусловлено стрем-

лением населения сохранить национальную культуру, язык от польского 

влияния. В. П. Мещеряков [157] отмечает, что на базе этих школ в 1615 г. 

открылась Киево-богоявленская коллегия, которая затем была преобразова-

на в академию по образцу западноевропейских гимназий академического 

типа (Киево-Могилянская академия). С середины ХVII века в Москве функ-

ционируют школы, повторившие модель обучения европейских граммати-

ческих школ. Эти школы осуществляли духовное (богословское) и светское 

воспитание и обучение. 

Существенное реформирование российского образования отмечено 

при Петре I. При нём создается государственная система образования, при-

чём она носит не только государственный, но и глубоко национальный ха-

рактер. На эту особенность российского образования ХVIII века указывают 

многие исследователи. Так, Е. О Лихачева [144] считает, что до Петра I в 

России утвердилось церковное образование, но не было ни народного, ни 

научного образования. И лишь с приходом на престол Петра I в России по-

является настоящая наука, научное образование, всеобщая грамотность и 

народное воспитание. По мнению В. П. Кузовлева [129], к этому времени 

уже имелись подготовительные учебные учреждения для поступления в 

университет, собственно это были гимназии, однако, они ещё имели весьма 

скромное распространение. 

Первое упоминание о гимназии в России датируется 1725 г. в связи с 

открытием Петербургской Академии с университетом и гимназией. По мне-

нию Д. И. Латышиной [135], создание Академии оказало значительное вли-

яние на развитие науки и определило становление в России гимназического 

образования. Далее, как отмечает Т. И. Балакина [12], создается гимназия 

при Московском университете (1755 г.), гимназии в Казани (1758 г.). В ис-
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точниках, освещающих историю гимназического образования [228; 266 и 

др.], подтверждается факт подчинения гимназий университетам. 

Важно, что развитие гимназического образования осуществлялось од-

новременно с утверждением других учебных учреждений. Система образо-

вания была представлена самыми разнообразными типами учебных учре-

ждений, среди которых немаловажное место занимали малые и главные 

училища. Их создание датируется 80-ми годами ХVIII века. В 1800 году 

этих училищ уже насчитывалось более 315 с общим числом обучающихся 

18128 человек, а к 1838 году в этих училищах насчитывалось около 245 ты-

сяч учащихся. 

С увеличением числа учащихся становятся востребованными не толь-

ко государственные учебные учреждения, но и частные. По выборочным 

статистическим сведениям Е. Н. Медынского, «в период с 1830 г. по 1850 г. 

появилось 165 новых частных учебных заведений» [154, с. 81]. Рост числа 

частных учебных заведений в России во второй четверти XIX века произо-

шёл в силу благоприятных социально-экономических условий. К таким 

условиям важно отнести рост частной инициативы в создании новых учеб-

ных учреждений. На частные пожертвования открывались школы, училища, 

сиротские дома, приюты и др., увеличилось количество начальных школ, 

гимназий и университетов. Согласно данным И. А. Алешинцева [4], в 

1834 г. насчитывалось 65 гимназий, к концу 1861 г. – 83 гимназии, в течение 

1862 – 1864 гг. были открыты ещё 8 гимназий. 

Начало взаимодействию учителей и родителей было положено част-

ными гимназиями. И это не случайно. Педагогические кадры в частных 

гимназиях пополнялись большей частью за счёт выпускников университе-

тов. Особенно внушительный процент бывших студентов Московского и 

Петербургского университетов трудился именно в частных гимназиях. Как 

доказано исследованиями И. Ф. Плетенёвой [195], эти вузы осуществляли 

специальную педагогическую подготовку студентов. Подготовка студентов 

к педагогической деятельности выступала одной из задач названных уни-
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верситетов. Причём, наряду с подготовкой к процессу обучения школьни-

ков студенты овладевали умениями сотрудничать с семьёй. 

В первой четверти XIX века, по мнению В. В. Пономаревой [201], в 

гимназиях целенаправленно проводилась программа «воспитание ума и 

сердца», воспитания людей нового поколения, становления нового типа 

личности. Однако видимых, ощутимых положительных результатов в дея-

тельности гимназий было немного. Уровень знаний и уровень воспитания 

учащихся не удовлетворяли требованиям общества. Вопросы подготовки 

подрастающего поколения требовалось привести в соответствие с целями 

развития общества. Гимназии в попытке повышения качества подготовки 

учащихся, опираясь на взгляды и рекомендации философов и педагогов о 

необходимости взаимодействия с родителями, осуществляли поиск путей 

для данного взаимодействия. 

2. Появление в гимназиях учителей с университетским образованием, 

которые владели теоретическими и практическими знаниями организации 

работы с родителями. Развитие экономики в XIX веке ставило новые задачи 

перед существующей системой образования. 

Развитие системы образования, выражавшееся в увеличении числа 

учебных учреждений, отличалось большим их разнообразием: гимназии, 

школы грамоты, училища, средние закрытые учебные учреждения. Склады-

вавшаяся ситуация требовала большого количества учительских кадров, ко-

торые готовили педагогические курсы, институты и университеты. Наибо-

лее подготовленными к педагогической работе являлись выпускники уни-

верситетов. 

Выпускники с университетским образованием владели многосторон-

ними знаниями, включая педагогические знания и знания методики препо-

давания специальных дисциплин. За годы обучения в университете студен-

ты знакомились с организацией процесса воспитания учащихся. В содержа-

ние подготовки включалось вооружение студентов умениями работать с ро-
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дителями. Эти знания выпускники университетов реализовывали в педаго-

гическом процессе гимназии. 

Крупным событием в обновлении системы образования явилось при-

нятие Устава учебных заведений, подведомственных университетам. Устав 

был принят в 1804 году. С этого времени гимназии получили статус само-

стоятельных учреждений, имеющих особое управление. Были утверждены 

следующие ступени образования: 1) приходские училища; 2) уездные учи-

лища; 3) гимназии; 4) университеты. 

Перед гимназиями при самом начале их появления стояла цель: 

1) подготовка юношей к обучению в университете, если они пожелают со-

вершенствовать свои познания; 2) вооружение знаниями наук тех, кто жела-

ет прибрести начальные познания, необходимые для благовоспитанного че-

ловека, но не имеет намерения продолжать обучение в университете. 

Четвертая глава Устава (1804 г.) посвящена раскрытию требований к 

профессиональным качествам педагога. В частности, в ней отмечается, что 

в школе учитель заменяет родителей и потому не должен подавлять интере-

сы и инициативу детей, он не должен распространять «свою власть над 

детьми», пытаться «управлять ими». В интересах дела учителя должны со-

гласовывать свои действия с родителями и совместно осуществлять воспи-

тательные воздействия (параграф 43) [цит. по 251, с. 1]. Данный документ 

нацеливает школу на сближение с семьёй, на выстраивание взаимодействия 

с родителями. 

Одновременно правительство значительное внимание уделяло содер-

жанию образования в гимназиях. Совершенствование учебных планов гим-

назий было вызвано потребностью готовить выпускников к поступлению в 

университет. Так, в 1811 г. министр просвещения С. С. Уваров инициирует 

принятие гимназиями новых учебных планов. В соответствии с данными 

планами в значительной степени увеличивалось количество часов на изуче-

ние иностранных языков, которые признавались основными предметами в 

гимназии. Однако кардинальных изменений в деятельности гимназий с 
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принятием нового учебного плана не произошло, и задачу подготовки вы-

пускников к поступлению в университет данный план не решил. Причина 

была в недоверии и нежелании гимназистов повышать уровень образования 

в данном учебном учреждении. Негативное отношение у обучающихся к 

гимназии порождалось теми недостатками, которые имели место в ее дея-

тельности: недостаток в надлежащих помещениях, в отсутствии авторитет-

ных учителей, в использовании учителями старых неинтересных методов 

обучения. Все это формировало определённое отношение учеников к гимна-

зии. 

Новый этап переживает гимназическое образование, начиная с 1816 г. 

Под руководством министра просвещения князя А. Н. Голицына были вне-

сены существенные изменения в образование: обновлены учебные планы, в 

них включалось чтение священного писания. 

В эти годы важной проблемой оставался низкий уровень воспитанно-

сти учеников. Подтверждением тому служат записи инспектора, посетивше-

го Пензенскую гимназию в 1820 г. Им отмечается, что нравственное образо-

вание учеников оставляет желать лучшего, и это был не единичный случай. 

Пристальное внимание в 1824 г. уделил работе гимназий 

А. С. Шишков. Им даже была предпринята попытка реформировать полно-

стью систему образования. Но это означало бы – лишить университеты воз-

можности контролировать деятельность всех учебных учреждений, а уни-

верситеты в сущности определяли содержание и методику обучения в них, 

включая гимназии. 

3. Возникновение трудностей, испытываемых педагогами при воспи-

тании и обучении гимназистов и пути их преодоления. Для анализа взят пе-

риод до середины ХIХ века. Естественно, возникавшие трудности оказыва-

ли существенное влияние на процесс формирования опыта взаимодействия 

учителей и родителей. 

Это – утверждавшиеся в гимназиях методы поощрения и наказания; 

муштра и зазубривание учебного материала; формальный подход в препо-
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давании; отсутствие доверительных отношений между учителями и учени-

ками; дефицит учителей; оторванность от реальной жизни и др. 

Однако еще более сложную задачу приходилось решать гимназиям, 

которая заключалась в необходимости убеждать детей поступать в гимна-

зию. Дети шли туда со страхом и неуверенностью в своих силах для полу-

чения образования. 

Эти данные подтверждаются статистическими материалами: в первый 

год приёма детей в гимназию (1726 г.) пришло 120 человек, а во второй и 

третий – 58 и 56 соответственно. Такое положение вызывало тревогу у об-

щественности, правительство пошло на беспрецедентный шаг – было реше-

но принимать в гимназии детей не только дворян и знати, а и детей солдат, 

матросов, мастеровых и даже – детей крепостных. Трудности с комплекто-

ванием контингента гимназистов испытывала и московская гимназия, со-

зданная при Московском университете в 1755 г. 

И лишь с созданием комитета по пересмотру уставов учебных заведе-

ний в 1826 г. наступил перелом в образовании России. Комитету было по-

ручено пересмотреть учебные планы гимназий, изучить и проанализировать 

причины упадка гимназий. По мнению Г. М. Холодного [266] комитет сыг-

рал положительную роль в повышении уровня деятельности гимназий и ка-

чества постановки учебно-воспитательного процесса. 

Причинами упадка названы: узкая формулировка цели народного про-

свещения в существующих уставах, отсутствие в цели стремления к преоб-

разованию; недостаток общего и частного надзора за учебными заведения-

ми; слишком долгий срок учения в гимназиях и низших училищах и др. 

При всех отмеченных недостатках следует признать, что образова-

тельные реформы, проведённые в первой четверти ХIХ века были полезны и 

дали положительные результаты. И. А. Алешинцев [4] отмечает, что в отчё-

тах С. Потоцкого об учебных заведениях Харьковского округа и в отзывах 

визитатора Словцова о Сибирских гимназиях указывается, что к концу 

1823 г. состояние гимназий изменилось к лучшему. В России создавались 
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новые учебные заведения, а главное – разрабатывались принципы организа-

ции государственной системы образования: централизация в управлении и 

преемственность между отдельными ступенями обучения. Данные измене-

ния свидетельствуют о том, что в системе образования наметился очевид-

ный прогресс. 

В 1828 г. был разработан проект нового устава, предполагавший меры 

по улучшению образования: 1) постепенное преобразование гимназий; 

2) утверждение сверх существующих гимназий новых (одну С - Петербурге, 

две в Москве, одну в Казани и в Сибирских губерниях по одной); 

3) упразднение присвоенных воспитанникам Санкт-Петербургского высше-

го училища и Киевской гимназии преимуществ; 4) увеличение числа казён-

ных воспитанников; 5) учреждение пансионов при гимназиях и т.п. 

Уставом (1828 г.) значительно расширялся перечень требований к 

обучению в гимназии, в частности учителям вменялась в обязанность про-

фессиональная подготовка учащихся, что повлекло к изменению сроков 

пребывания учащихся в учебном заведении: он определялся в 7 лет (пара-

граф 143) [250]. Следует заметить, что с принятием нового устава значи-

тельно оживилась деятельность гимназий по привлечению детей различных 

сословий. 

Согласно статистическим данным, приведённым И. А. Алешинцевым, 

«в 1835 г. количество гимназий достигало 64, в которых обучались 11833 

ученика, что в сравнении с 1823 г. говорит об увеличении числа гимназий в 

1,5 раза и числа учащихся – в 3 раза. К 1842 г. количество гимназий достиг-

ло 76» [4, с. 192]. Желающих учиться в казенных гимназиях было так много, 

что педагогическим советам дали право увольнять учащихся из гимназии за 

неуспеваемость, нарушение дисциплины. 

Наряду с увеличением числа учащихся в гимназиях, растёт и число 

гимназистов, желающих продолжить обучение в университете, т. е. полу-

чить высшее образование. Об этом весьма красноречиво свидетельствуют 

цифры, помещённые в официальных документах. В 1834 г. в университет 
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поступили более 50% выпускников гимназий, в 1845 г – 55% от общего 

числа выпускников гимназий, в 1851 г. – 63,4% [цит. по 4, с. 194]. 

Гимназии сделали весьма заметные и значительные успехи с момента 

принятия Устава 1828 г. Можно утверждать, что период действия Устава 

1828 г. прошёл под знаком усиления внимания процессам обучения и вос-

питания, когда в начальную школу пришла эпоха народности 

(К. Д. Ушинский), а в среднюю – эпоха общечеловеческого воспитания 

(Н. И. Пирогов). 

Эффективность мер, намеченных Уставом 1828 г. по усовершенство-

ванию подготовки российской молодёжи к самостоятельной жизни, про-

слеживалась со всей очевидностью. Однако решить все проблемы данный 

Устав не смог. В педагогике остро ощущался недостаток постановки семей-

ного воспитания. Речь шла о дошкольном периоде семейного воспитания. 

На этот слабый аспект в практической педагогике обратил внимание Устав 

1860 г. Предлагалось продлить срок нахождения детей в семье в дошколь-

ном возрасте, повысить ответственность родителей за воспитание ребёнка 

дошкольного возраста. 

4. Опора на элементы опыта взаимодействия учителей и родителей, за-

родившиеся до середины ХIХ века. Формирование опыта взаимодействия 

учителей и родителей прошло длительный путь, элементы данного взаимо-

действия мы находим задолго до XIX века. 

Достоянием отечественной педагогической общественности в 

XIX веке стали материалы об опыте взаимоотношений учителей и родите-

лей, зародившемся в XVI–XVII веках в «братских школах» на Украине и в 

Белоруссии. Этот опыт освещён в работах Н. В. Поликутиной [199], которая 

выявила ряд элементов, имевших место во взаимодействии учителей и ро-

дителей. Ею отмечено следующее: 1) при приёме учителя в школу утвер-

ждение его кандидатуры проходило с присутствием родителей детей; 

2) деятельность школы контролировалось советом, его состав назначался 

директором школы с обязательным включением родителей. 
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Впервые данный опыт упоминается в исследованиях 

Е. Н. Медынского [154], В. П. Мещерякова [157], Б. Н. Митюрова [158]. Но 

он не получил широкого распространения в указанном веке. В последую-

щий период, а именно с появлением школы в ХVII – ХVIII веках возникает 

противодействие учителей и родителей: семья отдалилась от школы. 

Ситуация отчуждения семьи от школы, по мнению С. Ф. Егорова [79], 

объясняется тем, что у родителей проявлялось враждебное отношение к 

школе, которое негативно сказывалось на отношение детей к школе и учи-

телям. 

На отсутствие авторитета школы в среде родителей указывал 

А. А. Мусин-Пушкин [163]. Он отмечает, что семья не пытается поддержи-

вать авторитет школы в глазах детей, настраивает детей против школы, из 

которой дети выносят полезные, необходимые для жизни знания. Еще од-

ним свидетельством нелестных высказываний родителей в адрес школы вы-

ступают протоколы педагогического совета 1-ой Московской мужской гим-

назии (приложение 4). 

Негативное отношение родителей к школе, к учителю вызывал анало-

гичный негативный отклик к учителю в учениках. Сформировавшееся не-

уважительное отношение к учителю у учеников требовало срочных мер по 

изменению их взгляда. Прогрессивные представители российского обще-

ства глубоко осознавали невозможность добиться учениками успехов в обу-

чении при столь плачевном состоянии в общении обучающихся и обучаю-

щих. Они видели положительный ресурс в совершенствовании образова-

тельной системы в сближении учителей и родителей, а для этого родители 

должны были кардинально изменить свое отношение к учителю. 

По мнению В. В. Пономаревой [201], именно семья должна освоить 

новое, пропустить его через себя, «переварить» – и только тогда это новое 

привьётся в обществе, утвердится в качестве нормы. Поэтому для школы 

крайне важно было установить доверительные отношения с родителями 

учеников. До сознания родителей важно было донести мысль, что они несут 
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ответственность за воспитание детей, и для успешного выполнения своего 

родительского долга им следует идти на взаимодействие с учителями. 

Глубокие мысли о ведущей роли учителя в сближении с семьёй вы-

сказывал В. Я. Стоюнин [241]. Им было справедливо замечено, что школа 

должна искать себе союзника и помощника именно в семье ученика. А для 

этого следует как можно чаще обращаться к родителям за помощью, при-

глашать их на педагогические совещания, выслушивать их мнение, прислу-

шиваться к требованиям, которые родители высказывают. И это вызовет со 

стороны семьи ответную положительную реакцию, семья поймёт, что школа 

– её помощница и без сближения с ней невозможно решать вопросы воспи-

тания. 

Аналогичные идеи высказывали и другие педагоги. Этих проблем ка-

сались П. Ф. Каптерев [107], В. П. Кащенко [111] и др. Все они были едины 

во мнении – школа и семья должны действовать совместно в воспитании. 

Следует заметить, что эти вопросы решались и на государственном 

уровне. В постановлении министерства народного просвещения от 13 марта 

1819 года, было отмечено, что в Благородном пансионе в состав педсовета, 

наряду с директором, инспектором и представителем из университета те-

перь входит и представитель от родителей. Как отмечает В. В. Пономарева 

[201], это был первый шаг к решению проблемы сближения школы и семьи, 

вызванная тем, что образовательная политика правительства была направ-

лена на мобилизацию усилий по улучшению подготовки выпускников школ 

к самостоятельной жизни. 

5. Привлечение родителей к взаимодействию с учителями. До середи-

ны ХIХ века взаимодействие учителей и родителей носило эпизодический 

характер в форме единичных мероприятий: посещение родителями занятий, 

проведение открытых экзаменов с приглашением родителей, индивидуаль-

ные беседы с родителями по обмену информацией о поведении ребёнка в 

стенах гимназии и дома и др. 
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Руководители гимназий осознавали, что решить вопрос повышения 

уровня обучения и воспитания учащихся невозможно без помощи родите-

лей. Остро вопрос взаимодействия учителей и родителей стоял на повестке 

педагогических советов (приложения 5; 6). Как свидетельствуют записи в 

протоколах заседаний педагогических советов гимназий [86; 88; 89; 206; 

243], предметами обсуждения педагогов выступали пропуски гимназистами 

занятий без уважительных причин; низкая успеваемость учащихся; низкий 

уровень нравственности и культуры у учащихся в целом. На советах обсуж-

далась и такая проблема, как высокая загруженность учителей учебной и 

воспитательной работой, и это, как указывалось в протоколах, не позволяло 

учителю уделить внимание каждому отдельному ученику. Выход из затруд-

нительного положения учителя видели в сближении с семьёй и получении 

от неё помощи. 

Значительную поддержку от государства получила школа с принятием 

Устава 1864 г. Этим Уставом [248] школа получала значительные свободы в 

организации образовательного процесса, а значит и в организации работы с 

родителями по привлечению их к воспитательной работе. 

Гимназия являлась средним общеобразовательным учебным заведе-

нием, по окончании которого выпускник имел право поступить в универси-

тет, поэтому гимназическое образование было приоритетным в сравнении с 

другими видами образовательных учреждений. 

Среди различного типа гимназий совершенно особую роль играли 

частные гимназии. Учебно-воспитательный процесс в этих гимназиях не 

был строго регламентирован, как в гимназиях министерства народного про-

свещения. И это положительно сказывалось на успехах учеников, их все-

стороннем развитии. 

На протяжении всего ХIХ столетия вопрос подготовки учащихся в 

средней школе стоял остро. Однако больших успехов в организации взаи-

модействия учителей и родителей не наблюдалось. Период действия Устава 

1864 г. можно охарактеризовать как время противоречивых подходов к об-
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разованию: цель формулировалась как «всестороннее развитие каждого 

ученика», но на деле в гимназиях царила строгая регламентация поведения 

учеников. Была поставлена задача – воспитывать самостоятельную духовно 

богатую личность, но далеко не все педагоги были готовы к решению такой 

задачи. «Идеал педагога был заменён идеалом дидакта» (В. Я Стоюнин); 

решалась задача – привлекать родителей к воспитательному процессу как 

дома, так и в гимназии, но родители зачастую избегали встреч с педагогами 

и др. 

Важно заметить, что уже первые шаги были успешными в деятельно-

сти гимназий в период действия Устава 1864 г.: увеличение количества 

гимназий и учащихся в них; попытки привлечения родителей к взаимодей-

ствию с учителями; увеличение частных школ, где педагогами работали в 

основном выпускники университетов и уровень постановки учебно-

воспитательного процесса был значительно выше, чем в государственных 

школах. 

Отметим, что в ряде государственных гимназий педагоги, понимая важ-

ность взаимодействия с семьёй учащегося, делают серьёзные шаги к сближе-

нию с родителями. 

Вопросы сближения школы и семьи являлись предметом обсуждения 

на педагогических советах 1-ой Московской мужской гимназии [86]. В про-

токолах педсоветов этой гимназии с 1865 по 1871 гг. вопросы приближения 

к семье, сотрудничества в воспитательном процессе занимали видное место 

(приложение 4). 

Трудности в работе гимназий оставались и в конце XIX века. Основ-

ные недостатки в работе гимназий были обозначены в 1898-1901 годах ми-

нистром Н. П. Боголеповым. Как недостатки в работе гимназий назывались 

«отчужденность от семьи; бюрократический характер школы; формализм и 

мертвенность в преподавании; ложные отношения между педагогами и уче-

никами; невнимание учителей к индивидуальным особенностям учащихся 

<…>» и др. [цит. по 4, с. 317]. 
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В качестве одной из причин такого печального положения гимназии 

являлась несогласованность между школой и семьёй в требованиях к обра-

зованию. Залог успеха был в объединении этих двух сторон, в выстраивании 

единых требований к ученикам. 

Однако отношения между учителями и родителями были сложными. 

Учащиеся и их родители были недовольны гимназией, многочисленными 

реформами и перестройками в ней. 

Вопрос повышения качества обучения в гимназии и подготовки учи-

телей был поднят в 1890 г. в журнале Государственного Совета, где была 

выражена надежда на улучшение системы преподавания в гимназиях и по-

вышение уровня подготовки учителей. Министерство получило государ-

ственный заказ пополнить учительский состав людьми, которых отличает 

знание предмета, умение преподавать, интерес к науке, умение воспитывать 

в учениках нравственность, патриотизм, религиозность. 

К концу ХIХ века положение в образовании изменилось: стали замет-

ны успехи в организации взаимодействия учителей и родителей в частных 

гимназиях. Открытие частных гимназий разрешалось неохотно, тем самым 

министерство пыталось удержать образование в своих рамках. 

И. А. Алешинцев [4] отмечает, что по переписи 1880 года частных гимназий 

было только семь. Но успехи, опыт частных гимназий внесли неоценимый 

вклад в становление системы образования и подготовку, по словам 

В. П. Кузовлева [129], гражданина, которого отличают нравственная и ум-

ственная зрелость. 

Расширение сети гимназического образования, увеличение контин-

гента учащихся требовало объединения усилий учителей и родителей как в 

учебной, так и в воспитательной работе. Значимость развития гимназиче-

ского образования для формирования опыта взаимодействия учителей и ро-

дителей виделась в следующем: 

– взаимодействие учителей и родителей способствовало повышению 

качества организации учебного и воспитательного процессов. Повышение 
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эффективности образовательного процесса базировалось на сближении 

школы и семьи: посещение родителями уроков, экзаменов, участие в воспи-

тательных мероприятиях; 

– родители в ходе взаимодействия с учителями имели возможность 

обогащаться педагогическими знаниями: педагоги осуществляли просвеще-

ние родителей, информировали их об успеваемости, поведении, успехах и 

неудачах детей; организовывали лекции по методам воспитания в семье, 

семейных отношениях и традициях, помогали родителям избегать ошибок в 

семейном воспитании, овладевать знаниями психологии и физиологии ре-

бёнка; знакомили с публикациями в печати; привлекали к совместной рабо-

те над статьями по педагогической тематике и др. 

Итак, в середине ХIХ века социально-политическая и экономическая 

ситуация России, характеризовавшаяся формированием новой социальной 

структуры общества, развитием науки и всей русской культуры, требовала 

глубоких реформ в системе образования. Решение данной задачи возлага-

лось на педагогическую общественность, ей предстояло осуществить поиск 

оптимальных и результативных путей обучения и воспитания. Одним из 

эффективных путей определялось взаимодействие учителей и родителей. В 

отечественном образовании имели место все предпосылки для сближения 

школы и семьи, в первую очередь, исторические и педагогические. 

Исторические предпосылки, отражающие экономические, социальные 

и политические преобразования в стране во второй половине ХIХ века, дик-

товали в обществе поиск путей повышения уровня образованности, воспи-

танности и культуры учащихся, их всестороннего развития. Отечественные 

педагоги, вдохновляемые философскими учениями, проводили в жизнь в 

отечественной гимназии идеи гуманистической педагогики. Педагогические 

(теоретические и практические) предпосылки обусловили развитие прогрес-

сивных свободолюбивых идей о воспитании человека, нашедших свое вы-

ражение в ряде как государственных, так и частных гимназий второй поло-
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вины ХIХ в., где педагогический коллектив и семья становятся единым вос-

питательным организмом. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

В общей системе мер по обеспечению полноценного развития лично-

сти, отражающей основную стратегию государственной образовательной 

политики, важным механизмом в этом процессе выступает взаимодействие 

учителей и родителей. Только совместными усилиями (учителей и родите-

лей) можно решить вопрос воспитания подрастающего поколения, способ-

ного преобразовать себя и окружающую действительность. 

Взаимодействие учителей и родителей как феномен вызывает все бо-

лее глубокий интерес и подвергается всестороннему анализу представите-

лями педагогической общественности. Однако исследование столь значимо-

го и важного аспекта педагогической практики, без которого сложно до-

биться успеха в воспитании молодого поколения, не будет полноценным, 

если не осветить историю становления и развития данного феномена в оте-

чественной педагогике.  

Анализ историко-педагогических исследований показал, что внимание 

исследователей направлено на вопрос истории отечественной педагогики, в 

частности XIX века. Достаточно широкий круг исследований посвящён изу-

чению вопросам становления и развития частного школьного образования в 

России, истории формирования опыта взаимодействия учителей и родите-

лей, организации учебного процесса в отечественных гимназиях и др. 

Изучение состояния разработанности и исследования проблемы исто-

рико-педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей в педа-

гогическом процессе отечественных гимназий второй половины ХIХ века 

позволило обозначить два основных периода в его становлении: предше-

ствующий (XVI – XVIII века и первая половина XIX века) – период зарож-
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дения опыта взаимодействия учителей и родителей; искомый (вторая поло-

вина XIX века) – период формирования опыта взаимодействия учителей и 

родителей в гимназиях, основанного на гуманистических идеях прогрессив-

ных педагогов этого времени. 

На основе изучения трудов учёных, исследующих историю гимнази-

ческого и частного образования в России во второй половине XIX века, 

проанализированы становление и развитие отечественного образования, ор-

ганизация учебно-воспитательного процесса в государственных и частных 

гимназиях, складывающийся опыт взаимодействия учителей и родителей. 

В изучении историко-педагогического опыта, сформировавшегося в 

педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

ХIХ века в нашей работе использовалось современное толкование исполь-

зуемых категорий с тем, чтобы подчеркнуть объективную взаимосвязь ис-

торических и современных знаний. 

В результате изучения теоретических аспектов проблемы в исследо-

вании определились ключевые понятия «опыт», «взаимодействие», «опыт 

взаимодействия учителей и родителей», «историко-педагогический опыт 

взаимодействия учителей и родителей», «педагогический процесс», «со-

трудничество», «партнёрство», что явилось основанием авторской интер-

претации понятий: «опыт взаимодействия учителей и родителей» и «исто-

рико-педагогический опыт взаимодействия учителей и родителей». Постро-

ение данных дефиниций определялось необходимостью уточнения терми-

нологического аппарата исследования. 

Рассмотрены исторические и педагогические предпосылки формиро-

вания опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных част-

ных гимназиях второй половины ХIХ века. 

К историческим предпосылкам относятся экономические, социальные 

и политические преобразования. Социально-политическая и экономическая 

ситуация России во второй половине ХIХ века характеризуется стремитель-

ным развитием промышленности, становлением капиталистических отно-



79 

шений, ростом торговли, формированием новой социальной структуры об-

щества, развитием науки и культуры. Россия вошла в период устойчивого 

динамического социально-экономического развития, а он был невозможен 

без глубоких реформ в системе образования, призванной осуществить по-

вышение уровня культуры, образованности, воспитанности подрастающего 

поколения. Решение данной задачи возлагалось на педагогическую обще-

ственность, ей предстояло осуществить поиск оптимальных и результатив-

ных путей обучения и воспитания учащихся. Важным ресурсом в решении 

указанной задачи являлось взаимодействие учителей и родителей. 

Педагогические (теоретические) предпосылки выделены на основе 

анализа связи педагогики и философии. Взаимосвязь педагогики с филосо-

фией выступает условием решения проблем воспитания и обучения детей и 

формирования опыта взаимодействия учителей и родителей. Воспитатель-

ный процесс в отечественных гимназиях осуществлялся в свете гуманисти-

ческих идей педагогики: веры в ребёнка, в его способности, в обеспечении 

единства умственных, физических и нравственных сил развивающейся лич-

ности. Педагогические (практические) предпосылки определялись развити-

ем в характеризуемый период школьного образования. Наблюдалось увели-

чение числа учителей, в гимназиях появлялись учителя с университетским 

образованием, которые были ознакомлены с теорией и практикой организа-

ции работы с родителями; уделялось большое внимание вопросам преодо-

ления трудностей в воспитании и обучении гимназистов, к решению кото-

рых привлекались родители. 

Преобразованию гимназий способствовали, прежде всего, идеи обще-

человеческого воспитания, народности, что объединяло учителей и родите-

лей в решении педагогических задач, диктовало необходимость привлече-

ния родителей к взаимодействию с учителями. Характерные для начала ХIХ 

века эпизодические единичные мероприятия по связи школы с семьёй в пе-

дагогическом процессе отечественных гимназий исследуемого периода 

уступили место систематическому информированию родителей об успевае-
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мости гимназистов, совместному контролю учителей и родителей за пове-

дением детей в стенах школы и вне её.  

Одной из задач диссертационного исследования является выявление 

содержания, методов, форм и актуальных идей опыта взаимодействия учи-

телей и родителей в отечественных гимназиях, чему посвящено содержание 

следующей главы. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ГИМНАЗИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

 

 

2.1 Содержание, формы, методы взаимодействия учителей и родителей  

в отечественных гимназиях второй половины ХIХ века 

 

Взаимодействие учителей и родителей в педагогическом процессе 

отечественных гимназий рассматривается нами в контексте специфики кон-

кретно-исторического периода. В данном параграфе будут раскрыты и про-

анализированы содержание, методы, формы взаимодействия учителей и ро-

дителей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй поло-

вины ХIХ века. 

Основой методологии исследования содержания, методов, форм взаи-

модействия учителей и родителей в педагогическом процессе отечествен-

ных гимназий второй половины ХIХ века является комплексный подход 

(В. Г. Афанасьев [9], Ю. П. Сокольников [235] и др.), предполагающий ис-

следование опыта взаимодействия учителей и родителей с учётом его все-

сторонности, взаимосвязи всех составляющих педагогического процесса,  в 

том числе содержания, форм и методов взаимодействия учителей и родите-

лей, повышающих результативность учебно-воспитательного процесса. 

Дадим определение основным категориям, используемым в данном 

параграфе: «содержание», «форма», «метод». Термин «содержание» пони-

мается как совокупность разнообразных направлений деятельности педаго-

гов и родителей, обусловливающих достижение поставленной цели. В 

нашем исследовании содержание процесса взаимодействия педагогов и ро-

дителей подчинено цели повышения качества подготовки молодого поколе-
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ния к самостоятельной взрослой жизни. В понимании термина «форма» мы 

исходим из следующего [263]: формы взаимодействия учителей и родителей 

– это способы организации их совместной деятельности и общения. 

Согласно определению Г. М. Коджаспировой [119]), метод – это сово-

купность относительно однородных приёмов, подчинённых решению кон-

кретной задачи. Понятие «метод» многозначно: в педагогике рассматривают 

метод обучения, метод воспитания, метод исследования, метод взаимодей-

ствия и др. В контексте настоящего исследования наше внимание сосредо-

точено на взаимодействии учителей и родителей. 

Анализ источников, представленных исследователями 

С. И. Беленцовым [20], М. В. Богуславским [30], Ш. И. Ганелиным [56], 

Б. Г. Гершем [60], Г. Е. Жураковским [84], С. В. Заозерской [93], 

Ю. А. Ивановым [96], Д. И. Латышиной [135], Е. И. Перфильевой [185], 

Н. В. Поликутиной [199], А. С. Пругавиным [209], Т. А. Савченко [221] и 

др., свидетельствует, что в середине ХIХ века утвердилось понимание важ-

ности взаимодействия учителей и родителей в повышении качества успева-

емости и воспитанности, всестороннего развития учеников. Сложились ис-

торические и педагогические предпосылки для формирования опыта взаи-

модействия учителей и родителей. 

Анализ архивных источников [61; 62; 63; 86; 88; 89; 90; 160; 206; 207], 

историко-педагогической литературы [3; 53; 66; 74; 82; 97; 98; 129; 201; 211; 

266; 270] показал, что педагоги отечественных гимназий в изучаемый пери-

од систематически привлекали родителей к организации учебно-

воспитательного процесса в гимназии. 

Основными составляющими опыта взаимодействия учителей и роди-

телей в педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

XIX века являются: содержание, формы, методы.  

Содержание включает воспитание нравственных качеств (честности, 

справедливости, бескорыстия, уважительного отношения к человеку неза-

висимо от его сословия, трудолюбие), эстетическое воспитание (эстетиче-
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ский вкус, приобщение к театральному, поэтическому, литературному, 

изобразительному творчеству), физическое (ловкость, сноровка, гибкость); 

обучение (учебные предметы – Закон Божий, русский язык, история, гео-

графия, математика с физикой, немецкий и французский языки, чистописа-

ние, черчение и рисование; виды заданий – опытно-экспериментальные, 

творческие, репродуктивные и их контроль – присутствие на занятиях, вы-

полнение домашнего задания, присутствие на экзаменах); развитие (изуче-

ние индивидуальных особенностей обучающихся – беседа с родителями, 

наблюдение за поведением в социуме, изучение семейных условий, анализ 

результатов, представленных в характеристиках обучающихся). 

Рассмотрим содержание опыта взаимодействия гимназии с семьёй 

учащихся по указанным направлениям. 

Известен оригинальный опыт организации нравственного воспитания 

Ф. И. Креймана, апробированный в частной мужской гимназии. Как отмеча-

ет Н. В. Христофорова [270], воспитание осуществлялось созданием в гим-

назии атмосферы домашнего семейного уюта, что благотворно сказывалось 

не только на окружающей обстановке, но и в межличностных взаимоотно-

шениях учащихся и их родителей, учителей. 

Содержание взаимодействия учителей и родителей определялось спе-

цификой организации учебно-воспитательного процесса каждой гимназии. 

Изучение архивных материалов [61; 63; 86; 160] обнаружило: взаимодей-

ствие учителей и родителей в каждой отдельно взятой отечественной гим-

назии было нацелено на формирование у учащихся инициативности, готов-

ности к взаимодействию с представителями различных социумов. 

К сожалению, наработки педагогов в вопросах взаимодействия с ро-

дителями не получили широкомасштабного внедрения в государственные 

общеобразовательные организации, поскольку в подавляющем большинстве 

процесс обучения в них был жёстко регламентирован. 

Интересный опыт взаимодействия учителей и родителей накоплен в 

частной гимназии К. И. Мая. Анализ протоколов педагогического совета 
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[61], историко-педагогической литературы [53] показал, что взаимодействие 

учителей и родителей было ценным в воспитании нравственности учащих-

ся. Оно проявлялось в организации школьных праздников, спектаклей, кон-

цертах, пешеходных экскурсиях по окрестностям Санкт-Петербурга. Роди-

телей и учителей отличало наличие общности точек зрения на содержание, 

методы и формы работы по нравственному воспитанию учащихся. Основ-

ным принципом воспитания являлось проявление заботы и внимания к ин-

тересам и жизни учащихся. В исследовании А. В. Гаврилина [53], отмечает-

ся, что гимназия К. И. Мая подготовила плеяду русских талантливых учё-

ных (Н. А. Бруни, Д. С. Лихачев), писателей (Л. В. Успенский и др.), ху-

дожников (Р. М и В. М. Добужинских, В. А. Серова) и др. 

К примеру, русский художник, историк искусства А. Н. Бенуа [23] по-

дробно рассказал о годах обучения в гимназии К. И. Мая, её традициях, 

доброжелательных отношениях, сложившихся между учителями, учениками 

и родителями в своих воспоминаниях. Сущность вышеизложенного сводит-

ся к тому, что гимназия сыграла важную роль в становлении личности 

А. Н. Бенуа. Чувство благодарности к педагогам и директору гимназии ав-

тор пронёс через всю жизнь. 

Взаимодействие учителей и родителей в значительной степени влияло 

на учеников. Активное участие родителей в жизни школы, посещение учеб-

ных занятий, присутствие на экзаменах, участие в организации и проведе-

нии воспитательных мероприятий повышало ответственность учеников, у 

них возникало желание продемонстрировать перед родителями свои успехи, 

предстать в благоприятном свете, о чём свидетельствуют протоколы заседа-

ний педагогического совета Рязанской прогимназии. «Были случаи, что ро-

дители принимали живое участие и следовали советам классных наставни-

ков. Результаты таковой деятельности не преминули выразиться в успехах и 

поведении учеников за 2-ую переписку сравнительно с 1-ой. Так успевае-

мость всей прогимназии за 1-ю переписку – 3,27; за 2-ю – 3,38. Снизилось 

значительно количество проступков» [160, с.774]. 
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Опыт взаимодействия учителей и родителей оказывал влияние на 

формирование у учащихся умений общения: умение вступать в диалог и ве-

сти его. Это умение приобреталось в ходе выполнения совместных действий 

с родителями и учителями при организации и проведении воспитательных 

мероприятий. Наблюдение и изучение процесса взаимодействия учителей и 

родителей учениками формировал у них опыт общения со сверстниками. 

Содержанием этого опыта выступало познание сущности процесса обще-

ния, формирования умений преодоления и разрешения противоречий и 

утверждения бесконфликтного общения. В результате процесс общения 

учащихся наполняется личностным смыслом и воспринимается ими как 

ценность. Данный процесс был направлен на формирование умений: уважи-

тельного отношения к другой стороне; способность выслушать собеседника; 

выстроить диалог; проявление активности в диалоге; обращение за под-

держкой к учителю в трудных ситуациях. 

Анализ протоколов педагогических советов и воспоминаний учащих-

ся Московской частной гимназии Л. И. Поливанова [74] свидетельствуют о 

том, что педагоги гимназии осознавали значимость взаимодействия учите-

лей и родителей в организации воспитательного процесса. Взаимодействие 

имело место в организации спектаклей, проведении литературных чтений, 

дискуссий по истории искусства, лекций, концертов и др. Как отмечает 

Е. Л. Шарапова [275], особую известность в Москве приобрёл шекспиров-

ский кружок, который организовал Л. И. Поливанов для гимназистов, пре-

подавателей, выпускников и любителей драматического искусства. Знаме-

нательно, что к данному кружку большой интерес проявляли родители уче-

ников. 

Гимназия пользовалась уважением среди населения как успешно осу-

ществлявшая обучение и воспитание гимназистов. Одним из путей успеха в 

работе гимназии по воспитанию учащихся выступало взаимодействие с ро-

дителями. Поэтому гимназия получила признание и общественное одобре-

ние. 
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Гимназия взрастила немало выдающихся людей, составивших славу 

государству (В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, А. Головин и др.). Выпуск-

ников данной гимназии отличала потребность в познании и умении саморе-

ализации, они проявляли разносторонние интересы, были образованы в 

сфере искусства, литературы, обладали артистическими способностями, 

были ориентированы на общекультурные и этические ценности. Учащихся 

гимназии отличали, по мнению Е. П. Белозерцева [22], оригинальность 

мышления, эмоциональное восприятие мира, высокая нравственность. 

Анализ деятельности частных гимназий позволяет констатировать: в 

данных гимназиях педагоги пытались утвердить взаимодействие с родите-

лями, в самой гимназии создавалась атмосфера семейного быта, домашней 

обстановки. Так педагоги решали проблему оторванности школы от семьи. 

В этой связи В. Я. Стоюнин [241] отмечает, что школа и родители были за-

интересованы в том, чтобы ребёнок безболезненно адаптировался в школь-

ной жизни благодаря взаимодействию учителей и родителей. 

Школа видела причину улучшения постановки педагогического про-

цесса, эффективного решения вопросов нравственного воспитания в успеш-

но организованном просвещении родителей по нравственному воспитанию 

гимназистов. Живой контакт педагогов и родителей позитивно сказывался 

на поведении учащихся, что выражалось в повышении у них ответственно-

сти, воспитывало вежливость, благопристойность в общении с окружающи-

ми. А самое главное – ученики ощущали постоянное внимание к себе, виде-

ли контроль со стороны родителей, что положительно сказывалось на их 

развитии. Об этом пишет русский педагог В. П. Острогорский [174], отме-

чая, что отец оказывал на него сильнейшее давление: заставлял выучивать 

каждый день по одной басне и сам проверял выученное. Он приучал маль-

чика к чтению книг, а для этого сам читал вслух произведение и далее тре-

бовал передать содержание. «Эти чтения, рассказы и беседы имели на меня 

огромное влияние. Они обогатили меня словами и выражениями, пристра-
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стили к чтению, обогатили духовно», – писал он впоследствии [Там же, с. 

296]. 

Воспитание трудолюбия организовывалось в совместном участии де-

тей и родителей в благоустройстве школы, опытно-экспериментальных ра-

ботах; выращивании цветов, деревьев. Родители приходили в школу с це-

лью оказать посильную помощь педагогам, а последние, в свою очередь, 

пытались использовать наиболее приемлемые формы работы с родителями, 

чтобы заинтересовать их. 

В гимназиях этическое воспитание сочеталось с эстетическим. Воспи-

тание эстетического вкуса осуществлялось через проведение литературных 

чтений, дискуссий по истории искусства, лекций, школьных праздников, 

участие гимназистов в спектаклях, концертах и присутствие на них родите-

лей. 

Привлечение родителей к управлению гимназией имело место в засе-

даниях педагогических советов, подготовке к опубликованию протоколов 

заседаний педагогических советов. 

Развитие физических качеств осуществлялось через введение допол-

нительных часов для занятий гимнастикой, всемерно поддерживались заня-

тия спортом. 

Как отмечают исследователи (В. В. Перцев [186], Е. Ю. Самарцева 

[222] и др.) в каждой гимназии в обязательном порядке проводились уроки 

гимнастики. Причём, помимо гимнастических упражнений проводились по-

движные игры, бег. 

В исследовании Е. Ю. Самарцевой [222] отмечается, что в Смолен-

ской губернской гимназии большое внимание уделялось не только занятиям 

гимнастикой, но и фехтованием. 

Как отмечает В. В. Перцев [186], широкое распространение в Елецких 

гимназиях получили катание на коньках и лыжах. Гимназистов обучали 

верховой езде, плаванию, езде на велосипеде. Более того, в рамках «дней 

здоровья» гимназисты участвовали в экскурсиях, посещали театры и музеи. 
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Обучение, направленное, прежде всего, на умственное развитие гим-

назистов, предполагало изучение личности ребёнка, его индивидуальных 

особенностей (составление характеристики на ученика, ознакомление с ней 

родителей); повышение успеваемости гимназистов (информирование учи-

телями родителей о состоянии учебных успехов или неудач детей; индиви-

дуальные беседы с родителями с обсуждением успеваемости, пропуска за-

нятий, дисциплины учащихся; посещение родителями занятий и экзаменов). 

Отечественная гимназия была внимательна к изменениям, происхо-

дящих в учениках, и все достижения фиксировались в характеристиках на 

каждого учащегося, из которых ясно прослеживалось его развитие. Движе-

ние в развитии учеников, согласно данным характеристикам, обсуждалось 

на педсоветах и совещаниях при директоре, при необходимости формирова-

лись предложения по коррекции поведения и успеваемости учащихся. Как 

отмечено в ряде архивных источников [88; 89; 160; 243], примерами успеш-

ных действий педагогического коллектива является ряд гимназий, среди ко-

торых можно выделить Елецкие женскую и мужскую, Смоленскую муж-

скую, Тамбовскую мужскую гимназии и др. 

Примечательно, что педагог должен был в обязательном порядке зна-

комить родителей с составленной на ученика характеристикой. Цель озна-

комления родителей с характеристиками заключалась в следующем: с одной 

стороны, родители оповещались об успехах ученика, что способствовало 

проявлению ещё большего интереса к деятельности школы, а с другой, ро-

дители получали информацию о методах воздействия на ученика, приходи-

ли к пониманию того, что любые воздействия на ребёнка должны сочетать-

ся с его индивидуальными особенностями. Как видим, работа с характери-

стиками как метод взаимодействия учителей и родителей был весьма про-

дуктивен и потому быстро утвердился в деятельности многих гимназий. 

Показателен в этом отношении опыт работы с характеристиками в Тамбов-

ской мужской гимназии [243]. Не менее интересен тот же опыт, сформиро-
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ванный в Елецкой женской гимназии [206], где работа с характеристиками 

приобрела систематический характер (приложение 1). 

Следует отметить, что многие педагоги с уважением относились к 

данному виду работы. Так, К. В. Ельницкий [82] был уверен, что и учителя, 

и родители лучше узнавали ученика, более углублённо и всесторонне его 

изучали благодаря правильно написанной характеристике. Поддерживая 

данный метод в работе школы, К. В. Ельницкий опубликовал сборник «Ха-

рактеристики девочек», в котором представил образцы написания характе-

ристик. Книга (1895 г.) явилась незаменимым педагогическим пособием для 

учителей в работе с учащимися (приложение 7). Несмотря на то, что имена 

девочек вымышленные, сами характеристики «выведены из действительно-

сти» [Там же, с. 2]. 

Несомненно, составление характеристик помогало взаимодействию 

учителей с родителями в вопросах умственного, но и воспитания учащихся. 

Характеристики помогали вовремя вносить корректировки в процесс воспи-

тания, информировать родителей об успеваемости и поведении учащегося, 

привлекать родителей к процессу воспитания и осуществлению контроля за 

ребёнком вне стен школы. 

Формы взаимодействия: конференции – научно-методические, про-

светительские; лекции – общеобразовательные, направленные на расшире-

ние кругозора, научно-педагогические по актуальным проблемам воспита-

ния, обучения и развития; родительские собрания – организационные, тема-

тические, благотворительные; публичные отчёты гимназий перед родителя-

ми – достижения обучающихся, реализация денежных средств на нужды 

гимназии; педагогические советы с приглашением родителей; индивидуаль-

ные консультации для родителей по проблемам успеваемости, посещаемо-

сти, норм поведения. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей, характерные для оте-

чественной гимназии, созвучны группам методов, выделяемых исследова-

телями для современной школы [232; 281]. Так, в работе В. А. Сластенина 
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отмечается: «Вся работа школы с семьёй делится на две основные группы 

форм: коллективные и индивидуальные. К коллективным формам работы 

относятся педагогический лекторий, научно-практическая конференция, ро-

дительское собрание и др.» [232, с. 435]. 

Охарактеризуем отдельные формы работы в отечественных гимназиях 

исследуемого периода. Анализ архивных источников [61; 86; 160; 175; 176] 

позволил вывить, что формами взаимодействия учителей и родителей в оте-

чественных гимназиях были: участие родителей в заседаниях педагогиче-

ских советов, посещение родителями занятий, проведение открытых экза-

менов с приглашением родителей, участие родителей в публичных чтениях, 

литературных вечерах, постановке спектаклей, проведении концертов, уча-

стие в опубликовании материалов в прессе о путях взаимодействия. 

Родительские собрания как одна из форм взаимодействия учителей и 

родителей успешно организовывались в частной женской гимназии 

М. Н. Стоюниной [63]. Родители на этих собраниях выступали активными 

участниками обсуждений обозначенных проблем, в решении вопросов 

нравственного и эстетического воспитания. На родительских собраниях ца-

рила атмосфера доверия, внимания, уважения к родителям, что способство-

вало пониманию родителями своей значимости в воспитании детей. 

При изучении протоколов педагогических советов Московской гимна-

зии И. О. Гобза [66] отметил серьёзное внимание педагогического совета 

вопросам сближения школы с семьёй, которое, по его мнению, должно быть 

более тесным, систематическим и разнообразным по своей форме. Одной из 

форм сотрудничества предполагалась такая, как приглашение родителей для 

обсуждения вопросов нарушения дисциплины со стороны учащихся. 

Согласно протоколам и журналам педагогических советов, отчетам об 

успехах учеников гимназий [63; 67; 86; 89; 160; 206; 243] взаимодействие 

учителей и родителей оказывало положительное влияние на организацию 

учебно-воспитательного процесса, что, в конечном счете, отражалось на 
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успехах учеников в усвоении знаний, развитии интересов, отношении к 

школе, учителям. 

К коллективным формам следует отнести: конференции; лекции; ро-

дительские собрания; просвещение родителей по воспитанию детей, пуб-

личные отчёты гимназий перед родителями, демонстрация успехов гимна-

зии, участие родителей в заседаниях педагогических советов (представитель 

от родителей присутствовал на заседании совета). 

Лекция выступала еще одной важной формой взаимодействия учите-

лей и родителей, впервые апробированная в учебных заведениях XIX века. 

Лекция была той формой работы, которая требовала от педагогов специаль-

ной подготовки и для родителей являлась важным условием ознакомления 

со школьной жизнью, овладения педагогическими знаниями. Лекции, про-

водимые педагогами, в значительной степени повышали педагогическую 

культуру родителей, так как знакомили с основами построения процессов 

обучения и воспитания, акцентировали внимание на взаимосвязи обучения 

и воспитания. 

В родительской среде популярными были разнообразные формы пе-

дагогического просвещения, а именно: организованные народные чтения, 

публичные лекции, пользовались успехом библиотеки и книжные лавки. 

Индивидуальные: посещение открытых уроков, занятий и экзаменов, 

индивидуальные беседы и консультации. В ходе встреч с родителями об-

суждались вопросы поведения, успеваемости учащихся (приложение 4). Ро-

дителям предоставлялась информация педагога об успехах учеников (при-

ложения 3; 5). Вся информация носила конфиденциальный характер [160; 

206; 243]. Именно конфиденциальность во взаимной информированности 

учителей и родителей об успехах и неудачах ребёнка являлась залогом по-

ложительного эффекта в индивидуальных беседах. 

Среди форм работы можно отметить групповые консультации роди-

телей. На консультацию приглашалась группа родителей, дети которых 

имели схожие между собой проблемы в обучении или поведении. Учитель 
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помогал родителям найти способ решения данной проблемы, вооружал не-

обходимыми знаниями и способами воспитательного воздействия на ребён-

ка, подсказывал практические способы помощи ребёнку в обучении, выпол-

нении домашних заданий и др. 

Интересен опыт групповой формы взаимодействия – «родители-

организаторы». Родители, которые входили в данную группу, помогали пе-

дагогам организовывать и посещать экскурсии для учащихся, принимали 

участие в подготовке и проведении в гимназии концертов и спектаклей с 

участием учащихся и др. 

Перечисленные выше формы взаимодействия способствовали повы-

шению педагогической культуры родителей, знакомству с правилами и ре-

жимом работы гимназии, требованиями педагогов.  

В целом участие родителей в деятельности гимназии включало сле-

дующее: 1) просвещение родителей по воспитанию детей, выбору приёмов 

воздействия, оказания детям помощи в учебной деятельности (организация 

педагогами чтений педагогической литературы, лекций с освещением во-

просов воспитания; консультации по вопросам методов воздействия на уче-

ника; участие в конференциях, посещение дня открытых дверей, посещение 

родительских собраний); 2) информирование учителями родителей о состо-

янии учебных успехов или неудач детей: составление педагогами характе-

ристик детей с указанием успехов в учёбе и уровне воспитанности и обсуж-

дение характеристик с родителями; встречи с родителями с целью обсужде-

ния успехов и неудач учеников, причин их вызывающих, проблемы выстра-

ивания межличностных отношений учащихся между собою; 3) участие ро-

дителей в учебном процессе: посещение занятий и экзаменов; посещение 

открытых уроков с целью оценки, сравнения успехов своего ребёнка с дру-

гими учащимися; наблюдение за его взаимоотношением с одноклассниками 

и учителем; родителям предлагалось систематически просматривать книжки 

учеников (дневники), где отмечались успеваемость и поведение; оказание 

помощи слабоуспевающим ученикам; 4) участие родителей в воспитатель-
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ной работе гимназии: обязательными для родителей были посещения лите-

ратурных чтений с присутствием учеников и педагогов; сотрудничество в 

благоустройстве школы и в оборудовании школьных кабинетов; присут-

ствие на концертах учеников, на их самодеятельных спектаклях; 5) участие 

родителей в управлении гимназией: участие родителей в заседаниях педаго-

гических советов; участие родителей в информировании общественности о 

состоянии дел в учебном заведении через местную прессу; участие родите-

лей в подготовке к опубликованию протоколов заседаний педагогических 

советов и др. 

Методы взаимодействия. Из современных групп методов взаимодей-

ствия педагогов и родителей для нас представляет интерес группа методов, 

включающая: 1) методы, направленные на изменение видов деятельности и 

общения: введение новых видов деятельности и общения с учётом возраст-

ных особенностей; усложнённые формы диспута; самоанализ; рефлексия и 

др.; 2) методы, направленные на изменение отношений в классе, в семье: 

упражнения, поручения, личный пример; убеждение, критика; использова-

ние воспитывающих ситуаций; деловые игры; поощрение и наказание и т.д. 

[цит. по: 271, с. 296 ]. Соглашаясь по своему содержанию со второй группой 

указанной классификации методов, нельзя полностью принять первую 

группу, так как в ней наряду с методами указаны и формы взаимодействия 

школы и семьи (диспут, деловые игры). Тем не менее, на основе анализа и 

обобщения фактического материала, применяемых методов взаимодействия 

учителей и родителей в отечественных гимназиях искомого периода мы вы-

деляем две группы методов:  

– просветительские методы, направленные на формирование созна-

тельного отношения родителей к своим обязанностям по воспитанию и обу-

чению ребёнка (информирование, разъяснение, убеждение, беседа, личный 

пример учителей и родителей), позволявшие интегрировать совместные 

действия учителей и родителей по достижению педагогической цели;  
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– практико-ориентированные (требование, поручение, доверие, поощ-

рение), применяемые для включения родителей в различные виды деятель-

ности (трудовая, художественно-творческая, благотворительная), осуществ-

ляемые гимназией. 

Конкретизируем указанные методы. 

В Елецкой мужской гимназии решением Педагогического совета было 

принято «извещать родителей об успехах и поведении их детей посредством 

ведомостей, а в случае важности пригласить родителей в гимназию для со-

общения им проступков или упорной лености их детей» [67, с. 12]. 

В Смоленской мужской гимназии родителей обязывали знакомиться с 

успеваемостью детей. Родители должны были просматривать аттестацион-

ные листы, а предварительно изучить правила, которые дети должны со-

блюдать в школе, выполнять домашние задания и правила поведения. За по-

ведением учеников следили и учителя, и родители во внеурочное время, ко-

гда они пребывали на улице, в общественных местах. Следует заметить, что 

«пропуски занятий без уважительных причин были редки» [160, с. 651]. 

Анализ журналов заседаний педагогических советов [86], годовых от-

четов гимназий [160] показал, что аналогичный опыт взаимодействия роди-

телей со школой утвердился в 1-ой Московской гимназии. В 4-ой Москов-

ской гимназии существовали специальные листки с правилами поведения 

для учеников. Эти правила раздавали ученикам и их родителям, родители 

давали подписку об изучении правил и соблюдении режима надзора за 

детьми в домашней обстановке (приложение 4). 

Успешность решения поставленных обществом задач воспитания мо-

лодого поколения достигалась разнообразными способами, однако, по мне-

нию представителей педагогической мысли, важным путём оставалась лич-

ность учителя. Личный пример – один из основных методов воспитания. В 

этой связи разрабатывались требования к личностным и профессиональным 

качествам учителя. 
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В XIX веке, по мнению И. Ф. Плетенёвой [195], была предпринята по-

пытка создать профессиограмму учителя, которая включала три качества: 

эрудицию, профессионализм, высокую нравственность. 

В ряду многообразных качеств учителя, были отмечены, как необхо-

димые «умение подходить к детям; быть добронравным; иметь нравствен-

ность и убеждения» [253, с. 514]; «проявлять заботу о воспитаннике и уметь 

привязать его к себе» [203, с. 349]. Перечисленные качества предполагают 

умение найти подход к ученикам, т. е. уметь с ними общаться. Именно это 

качество отмечает П. Г. Редкин: «Профессия учителя требует не только 

научной и педагогической способностей, но и той, которую можно назвать 

нравственной и состоит она в умении общаться с учениками» [216, с. 159]. 

Умение учителя общаться рассматривается в XIX веке как одно из ве-

дущих в его профессиональной деятельности. Понятие нравственное пове-

дение учителя предполагает – умение устанавливать доверительные отно-

шения с обучающимися. Но XIX век не только поставил задачу перед учи-

телем – уметь взаимодействовать с учениками, но и задачу – овладеть уме-

ниями общаться с родителями. «Устав гимназий и прогимназий» в 1871 г. 

[249] помимо вопросов обучения и воспитания решал вопрос взаимодей-

ствия учителей и родителей, определяя его как условие повышения воспи-

танности учащихся [195]. 

Важную роль в организации взаимодействия с родителями играют 

личность директора. Умело выстроенное взаимодействие учителей и роди-

телей (умение вести диалог, выстраивать общение, уважать личность каж-

дого собеседника, проявлять чувства собственного достоинства и др.) бла-

готворно сказались на развитии учащихся. Анализ литературы [74; 275] по-

казал, что умение директора частной гимназии Л. И. Поливанова общаться с 

воспитанниками и их родителями стал эталоном для учащихся. В одном из 

писем к директору гимназии родители благодарили его за педагогический 

профессионализм, проявившийся в умении быть авторитетным среди уче-

ников. К сказанному следует добавить, что директор гимназии умел быть не 
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только авторитетным для учащихся, но и оставлял о себе глубокое чувство 

уважения, у тех, кого он учил, на всю последующую жизнь. Родители цени-

ли Л. И. Поливанова за умение развивать в учениках любовь к изящному, к 

литературе и искусству и особенно ученики дорожили советами учителя, 

следуя им в самостоятельной жизни. 

Умение директора и педагогов гимназии сотрудничать с родителями 

выступало важным воспитывающим моментом в работе учебного учрежде-

ния, так как учащиеся имели возможность видеть положительный пример 

взаимодействия учителей и родителей (совместная организация мероприя-

тий, участие родителей в организации спектаклей, концертов), выражав-

шейся в проявлении родителями уважения к директору и к учителям гимна-

зии; в умении педагогов вести диалог с родителями, воспринимали поведе-

ние, как учителей, так и родителей за образец для подражания. В этом кон-

кретном примере прослеживается умение выстраивать взаимодействие со 

стороны директора и учителей с родителями. Подобные действия работни-

ков гимназии выступали стимулом, примером как важнейшего метода в 

воспитании благородного гражданина России. 

Личность директора, его отношение к ученикам, внимание к родите-

лям – ключ к взаимопониманию учителей и родителей. Источники [53; 66; 

74; 275 и др.] свидетельствуют о подобной положительной ситуации, скла-

дывающейся практически во всех ведущих частных гимназиях. 

В. Г. Белинский отмечал: «Счастливы те молодые люди, которые имеют 

случай под руководством опытных учёных, добродетельных и образован-

ных наставников усовершенствовать себя» [21, с. 18], подготовиться к само-

стоятельной жизни. 

Директор следил не только за успехами учеников, но и за посещением 

ими школы, проявлял внимание к ученикам. И. О. Гобза [66] описывает в 

своих исследованиях случай, когда в семье небогатых родителей решили 

забрать ребёнка из школы и включить в трудовую деятельность (продавцом 

в магазине). Директор 1-ой Московской мужской гимназии 
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П. Н. Погорельский убедил родителей вернуть мальчика в школу. Мальчик 

(А. Г. Тарасенков) окончил школу, поступил в университет и стал врачом. 

Несомненно, большое влияние на мальчика оказал поступок директо-

ра школы П. Н. Погорельского, его умение убедить родителей в принятии 

решения дать возможность сыну учиться. Безусловно, эта беседа оставила в 

памяти мальчика яркий след, который он пронёс через всю жизнь. 

Огромное значение в воспитании учащихся придавал личности учите-

ля А. Н. Острогорский [173]. Нравственно убеждённый человек, по мнению 

учёного, никогда не посягает на свободу ребёнка, а оставляет за ним право 

действовать самостоятельно. 

К. П. Победоносцев [197], разделяя точку зрения А. Н. Острогорского, 

считал, что школа должна уделять большое внимание личности учителя. По 

мнению учёного, отношение учителя к своему делу, любовь к учащимся яв-

ляются залогом успешного воспитания. Учёный видел залог успешного вос-

питания высоконравственной личности в демонстрации положительных 

примеров поведения руководителями школ и педагогами. 

Следует отметить роль педагогической общественности в просвеще-

нии родителей. В начале 60-х годов XIX в. особую роль в повышении педа-

гогической культуры родителей играла педагогическая общественность. 

Широкие дискуссии о поиске путей просвещения родителей активно велись 

и обсуждались педагогами. Они изыскивали и предлагали конкретные фор-

мы и методы для выстраивания процесса просвещения родителей. 

Предлагаемые пути просвещения нашли воплощение в Тамбовской 

мужской гимназии. Как отмечает Г. М. Холодный, с 1847 г. актовый зал 

гимназии был открыт для чтения публичных лекций. К «слушанию лекций 

допускались все желающие, особенно рекомендовались помещики» [266, с. 

177], родители, местные жители. 

В родительской среде популярными были разнообразные формы пе-

дагогического просвещения, а именно: организованные народные чтения, 

публичные лекции, пользовались успехом библиотеки и книжные лавки. 
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Значимым шагом в сближении школы и семьи в вопросе развития и 

воспитания детей, по мнению М. В. Богуславского [30], стала новая научно-

консультационная общественная организация – родительский кружок, со-

зданная в 1884 г. в Санкт-Петербурге. На собрании кружка обсуждались во-

просы здоровья, нравственного, физического и психического развития детей 

с приглашением специалистов, педагогов, врачей, учителей и др. По иници-

ативе членов Родительского кружка была создана комиссия, которая разра-

батывала вопросы влияния школы на развитие ребёнка (нравственное, ум-

ственное и физическое), взаимоотношений семьи и школы. Отчёты о собра-

нии Родительского кружка помещались в педагогических журналах. 

Практико-ориентированные методы (информирование, требование, 

поручение, доверие, поощрение и др.) использовались для включения роди-

телей в различные виды деятельности, осуществляемые гимназией, обеспе-

чивающие благоприятную обстановку в учебном заведении и в семье. 

Вся деятельность школы в направлении сближения с родителями в 

целом давала положительные результаты. Педагоги осознавали значимость 

привлечения родителей к школе, но родители не всегда охотно отзывались 

на призывы школы. Так, в материалах Пермского педагогического совета за 

1865 год [98] формулируются рекомендации по устранению «разлада» во 

взглядах на воспитание, на организацию учебной деятельности между педа-

гогами и родителями через предъявление требования и доверия к родите-

лям. 

Как результат усилий педагогического совета Пермской мужской 

гимназии в ней были реализованы такие методы работы с родителями, как 

совместное обсуждение посещённых в любое время занятий и экзаменов 

[100, с.121]. При этом, согласно архивным источникам [98], родителям не 

рекомендовалось вмешиваться в ход занятий, а после занятия обязательно 

высказать своё мнение и пожелания по усовершенствованию занятия и за-

тем выступить на заседании педагогического совета с пожеланиями. Также 

родители на основе доверия привлекались к информированию обществен-
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ности о состоянии дел в гимназии через местную прессу. Родителям, владе-

ющим филологическими знаниями, доверяли подготовку протоколов педсо-

ветов к опубликованию; рекомендовалось присутствие на литературных ве-

черах и участие в последующем обсуждении содержания и методики прове-

дения мероприятия. В качестве требования родителям вменялся в обязан-

ность систематический просмотр книжки учеников (дневников) для озна-

комления с полученными оценками и поведением в школе. 

В работе с родителями для развития их ответственности использова-

лось поощрение. Об ответственном отношении школы к вопросам сотруд-

ничества с семьёй свидетельствует тот факт, что в годовых отчетах дирек-

торов гимназий отмечались успехи в работе с родителями и их родственни-

ками. Подобные записи имеются в отчетах директоров 1-ой, 4-ой и 6-ой 

Московских мужских гимназий, а также Владимирской мужской, Смолен-

ской мужской гимназий. В отчетах отмечались успехи в организации учеб-

но-воспитательного процесса, повышении дисциплинированности учащих-

ся, снижении негативных поступков с их стороны. 

Наряду с положительными проявлениями со стороны родителей к 

участию в работе школы были и проблемные моменты. Так, были случаи, 

когда родители не осуществляли контроль за поведением и успеваемостью 

своего ребёнка, что приводило к негативным последствиям. Как отмечает 

В. П. Кузовлев [129] в своём исследовании, отсутствие контроля за учёбой 

И. А. Бунина со стороны родителей привело к неуспеваемости и опасности 

быть исключенным из Елецкой гимназии. Аналогичная ситуация сложилась 

с учёбой у М. М. Пришвина. По мнению В. П. Кузовлева [Там же], причи-

ной гимназических неудач этих двух писателей выступает оторванность се-

мьи от жизни детей и гимназии. И здесь важно отметить недостаточный 

уровень педагогических знаний у родителей. Формирование педагогической 

культуры требовало специально организованной деятельности учителей по 

педагогическому просвещению родителей. 
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Совместная деятельность учителей и родителей в управлении школой 

(в настоящее время Управляющий совет), впервые предпринята в XIX веке. 

Участие заключалось в финансовой поддержке гимназий. 

Предпринимаемые усилия школы по сближению с семьёй, включая 

педагогическое просвещение, вызывали у родителей интерес к деятельности 

педагогов и стремление к более тесному взаимодействию. Положительное 

влияние оказывало сотрудничество педагогов и родителей на учащихся, что 

проявлялось в повышении качества знаний и повышения дисциплинирован-

ности (приложения 1; 2). 

В процессе сотрудничества педагогов и родителей происходил есте-

ственный обмен знаниями, опытом. Педагоги знакомили родителей с теоре-

тическими знаниями о цели воспитания, одновременно передавали практи-

ческий опыт по методике преподавания и воспитания. Такой опыт взаимо-

действия имел место в Елецкой мужской гимназии [129]. Педагоги этой 

гимназии уделяли большое внимание изучению личности ученика и, взаи-

модействуя с родителями, они знакомили последних с методикой проведе-

ния наблюдения за ребёнком. Родители, в свою очередь, проводя наблюде-

ния за учениками в различных ситуациях, обсуждали с педагогами наблю-

даемые явления и факты. Таким образом, у той и другой сторон формирова-

лось адекватное представление о развитии ребёнка и системе сложных, но 

важных для этого решения задач. 

Рассмотренный материал доказывает, что в каждой отдельно взятой 

гимназии складывался индивидуальный опыт взаимодействия учителей и 

родителей. Успешность формирования данного опыта была обусловлена 

профессионализмом педагогического коллектива, наличием у педагогов 

умений сотрудничать с родителями, умениями директора гимназии заинте-

ресовать родителей разнообразными мероприятиями и тем привлечь их к 

гимназии. 

В гимназиях практиковалось изучение учителями отношения и мне-

ния родителей о гимназии, педагогах, директоре. Гимназия пыталась при 
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взаимодействии с родителями выяснить отношение самих родителей к шко-

ле, учителям, директору. 

Отражение опыта взаимодействия учителей и родителей содержится в 

выступлениях и трудах педагогов, в педагогических журналах, освещение 

данного опыта в печати. Авторы статей, говоря о положительной динамике 

в воспитании учеников, повышении успеваемости, называли одной из при-

чин улучшения положения в деятельности гимназии взаимодействие учите-

лей с родителями. Здесь же помещался материал о положительном опыте 

взаимодействия учителей и родителей конкретных отечественных гимназий. 

Конкретные направления деятельности отечественной гимназии по 

сближению с семьями гимназистов, формы и методы работы способствова-

ли решению следующих задач: формированию у родителей умений наблю-

дения и исследования личности ребёнка, навыков изучения и решения воз-

никающих проблем в процессе взаимодействия; ознакомлению учителей с 

интересами, склонностями и поведением учащихся за пределами школьной 

среды; формированию у сторон взаимодействия умений анализировать по-

лучаемую информацию и воспринимать её как средство к действию в обще-

нии с детьми (учитель информирует родителей о состоянии образователь-

ной среды, а родители – о состоянии воспитания в домашней среде); орга-

низации сотрудничества в поддержке учащихся в учебной деятельности, в 

организации разнообразных досуговых видов деятельности учащихся с учё-

том их способностей и стремлений. 

Итак, формирование опыта взаимодействия учителей и родителей не 

было быстрым и эффективным процессом. Содержание, формы и методы 

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отече-

ственных гимназий второй половины ХIХ века характеризовались специфи-

кой учебно-воспитательного процесса в каждой гимназии. Повседневная 

работа педагогов в решении проблемы взаимодействия учителей и родите-

лей привели к существенным положительным результатом: от единичных 

форм на этапе зарождения взаимодействия учителей и родителей и начала 
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формирования опыта взаимодействия учителей и родителей (XVI-

XVIII веков и первая половина XIX века) к сформировавшемуся опыту вза-

имодействия учителей и родителей во второй половине XIX века. 

Реализация перечисленных методов и форм работы школы с семьёй 

была направлена на подготовку грамотных, воспитанных граждан страны.  

Подчеркнем, изучение историко-педагогических фактов, явлений, 

процессов помогает более продуктивному развитию современной педагоги-

ческой теории и практики. В настоящее время, как подчеркивают исследо-

ватели, «педагоги используют методы вовлечения в деятельность, развития 

сознания и самосознания, стимулирования и развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер» [156, с. 14]. 

 

 

2.2 Актуальные идеи историко-педагогического опыта взаимодействия 

учителей и родителей в педагогическом процессе отечественных  

гимназий второй половины ХIХ века 

 

В материале данного параграфа раскрываются основные идеи, кото-

рыми руководствовались учителя отечественных гимназий в ходе организа-

ции взаимодействия с родителями учащихся по решению задач подготовки 

подрастающего поколения к взрослой жизни. Результаты теоретического 

анализа и осмысления педагогического наследия позволяют констатировать 

актуальность опыта взаимодействия учителей и родителей ХIХ века для 

обучения и воспитания детей на современном этапе. Взаимодействие учите-

лей и родителей отечественных гимназий в России второй половины 

ХIХ века отражает идеи, не потерявшие своей ценности на протяжении всей 

последующей истории развития отечественной школы. 

В основу определения актуальности прогрессивных идей прошлого 

положены аксиологический и культурологический подходы, на роль и зна-

чение которых при анализе общественных явлений, указывают отечествен-
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ные исследователи: М. М. Бахтин [19], Е. В. Бондаревская [38], 

В. А. Сластёнин [231] и др. 

Значимость идей, почерпнутых из опыта прошлого, для современного 

образования, в том числе для построения взаимоотношений учителей и ро-

дителей мы определяем, прежде всего, исходя из современной нормативно-

правовой базы образования: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [255]; 

– Профессиональный стандарт педагога [208]; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования: утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 [256]; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) [242] (далее – Стратегия) и другие документы. 

Идеи о роли взаимодействия учителей и родителей высказывали как 

общественные деятели, так и педагоги. В привлечении семьи к школе ви-

делся основной путь воспитания нравственной личности, гражданина, спо-

собного внести существенный вклад в процветание Российского государ-

ства. 

Как было уже отмечено, к началу XIX века особенно заметно прояв-

ляется тенденция к усложнению содержания взаимодействия учителей и 

родителей. Педагоги видели необходимость встречаться с родителями с це-

лью ознакомления последних с успехами детей в овладении знаниями и 

проявлении дисциплинированности в школе. Одновременно целью сближе-

ния с семьёй выступало – обучение родителей общению с детьми. 

Данное обстоятельство вызвано разнообразием типов гимназий, по-

явившихся в связи с потребностью повышения культурного уровня молодё-

жи. Гимназии, как частные, так и государственные, должны были осуще-

ствить цель – достижения высокого уровня образованности среди подрас-
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тающего поколения. Выдвигались идеи освобождения отечественного обра-

зования от влияния западной педагогики, что накладывало на гимназии ещё 

большую ответственность в создании системы образования, способной ре-

шать поставленные перед ней задачи. В общей совокупности имеющихся 

проблем сближению школы с семьёй придавалось особое значение. 

Нами выделены две группы актуальных идей историко-

педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей: 

– организационно-методические: систематическое информирование 

родителей об успеваемости и поведении учащегося; привлечение родителей 

к процессу воспитания и осуществлению контроля за ребёнком вне стен 

учебного заведения; владение учителем информацией о семье гимназистов; 

повышение педагогической культуры родителей через просветительские 

методы взаимодействия; 

– этико-педагогические: установление доверительных отношений, 

непосредственный контакт педагогов и родителей, приближение атмосферы 

в гимназии к семейной; корректность педагогов по отношению к учащимся 

и родителям, конфиденциальность сведений о ребёнке; активность родите-

лей и наличие у них интереса к работе в школе, участия в учебно-

воспитательном процессе; слаженность в работе педагогического коллекти-

ва; развитие личностно-творческого потенциала педагогического коллекти-

ва, состава родителей и учащихся. 

Конкретизируем организационно-методические идеи взаимодействия 

родителей и учителей в исследуемый период. 

1. Систематическое информирование родителей об успеваемости и 

поведении учащегося. 

Информирование родителей об успехах в обучении и поведении обу-

чающихся – это один из путей сближения школы и семьи. В педагогической 

литературе [77] (А. С. Роботовой, И. А. Хоменко, И. Г. Шапошниковой) де-

лается акцент на необходимость ознакомления родителей с результатами 

развития ребёнка. Авторами [48; 267] отмечается, что родители предпочи-



105 

тают получать информацию о положительных сторонах в успеваемости и 

поведении ребёнка. 

Несомненно, внимания заслуживает идея информирования родителей 

об успеваемости и поведении учащегося. Её реализовывали составлением 

педагогами характеристик детей с указанием успехов в учёбе и уровне вос-

питанности, а далее – обсуждение характеристик с родителями; приглаше-

ние родителей в школу для индивидуальных бесед и обсуждения вопросов 

успеваемости, дисциплины, пропуски занятий, проблем в межличностных 

отношениях учащихся. 

Заметим, в настоящее время способы реализация данной идеи стали 

многообразнее: педагоги могут не только организовывать личные встречи с 

родителями, но и использовать мобильную связь (индивидуальные беседы, 

рассылка СМС), интернет ресурсы (электронные дневники и журналы, сайт 

школы, видео-конференции и др.). 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» за-

креплено право родителей «знакомиться с содержанием образования, ис-

пользуемыми методами обучения и воспитания, образовательными техноло-

гиями, а также с оценками успеваемости своих детей» [255, ст. 44, п. 3]. 

В рамках реализации данного права современные родители посещают 

школу, присутствуют на уроках, мероприятиях, где знакомятся с педагоги-

ческими приёмами учителя, имеют возможность сравнить умение ребёнка 

осуществлять взаимодействие с другими учащимися, оценить ответы своего 

ребёнка, в частности через портфолио [91]. 

2. Привлечение родителей к процессу воспитания и осуществлению 

контроля за ребёнком вне стен учебного заведения. 

Реализация данной идеи заключалась в том, что за поведением учени-

ков в отечественных гимназиях отвечали и педагоги, и родители во вне-

урочное время, когда они пребывали на улице, в общественных местах. 

Родители давали подписку об изучении правил и соблюдении режима 

надзора за детьми в домашней обстановке. Данная мера повышала ответ-
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ственность родителей за воспитание детей вне стен гимназии и обеспечива-

ла единство действий школы и семьи. 

Актуальность данного положения находит свое отражения в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) в ста-

тье, где отражаются обязанности и ответственность родителей, которые 

должны «соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, правила проживания обуча-

ющихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации обра-

зовательных отношений между образовательной организацией и обучаю-

щимися» [255, ст. 44, п. 3]. 

Данную норму взаимоотношений педагогов и родителей утверждает 

Стратегия в которой предусматривается «создание условий для расшире-

ния участия семьи в воспитательной деятельности образовательных и дру-

гих организаций, работающих с детьми, а также в управлении ими» [242, с. 

4]. Ответственность родителей за воспитание и развитие своих детей за-

креплена в «Семейном кодексе Российской Федерации» [226, ст. 63]. 

3. Владение учителем информацией о семье гимназистов. 

 В отечественных гимназиях практиковалось не только сообщение пе-

дагогами сведений об успехах учеников их родителям, но и стремление по-

лучить информацию о том, что представляет собой семья и каковы семей-

ные условия, в которых живет и развивается ребёнок. Осуществлялись все-

стороннее изучение педагогами семьи и учёт её особенностей в работе, 

ознакомление и анализ педагогом бытовых условий и климата семейных 

взаимоотношений родителей и детей. 

В методических рекомендаций Минобразования РФ (от 31.01.2001) о 

взаимодействии общеобразовательной организации и семьи [191] рекомен-

дуется осуществлять изучение семьи методами наблюдения, беседы, интер-

вьюирования, анкетирования, тестирования и др. 
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Стратегия актуализирует проблему развития исследований в области 

семьи и семейного воспитания детей [242, с. 8]. 

4. Повышение педагогической культуры родителей через просвети-

тельские методы взаимодействия. 

Данная идея, отнесённая к группе организационно-методических, реа-

лизуется через просвещение родителей по воспитанию детей, выбору приё-

мов воздействия, оказания детям помощи в учебной деятельности (органи-

зация педагогами чтений педагогической литературы, лекций с освещением 

вопросов воспитания; консультации по вопросам методов воздействия на 

ученика; участие в конференциях, посещение дня открытых дверей, посе-

щение родительских собраний, общедоступные библиотеки и книжные лав-

ки). 

Повышение педагогической культуры родителей позволяло их вклю-

чение в организацию образовательного процесса в учебном заведении. 

Например, в частной гимназии А. А. Оболенской [62] (из стен гимна-

зии вышли выпускницы, оставившие свой след в истории нашей страны, в 

том числе Н. К. Крупская), родителям учащихся разрешалось принимать 

участие в педагогических совещаниях, устно или письменно излагать совету 

гимназии своё мнение о принимаемых мерах воспитания и обучения, выра-

жать своё согласие или несогласие с методами преподавания.  

В соответствии с ФГОС [220; 256] родители могут разрабатывать ин-

дивидуальные учебные планы для развития потенциала обучающихся 

(п.18.3.1), участвовать в проектировании и развитии основной общеобразо-

вательной программы и условий её реализации.  

Проследим реализацию организационно-методических идей в частной 

гимназии Карла Ивановича Мая. Гимназия для мальчиков была создана в 

сентябре 1856 года в Санкт-Петербурге. К. И. Май являлся сторонником 

прогрессивных педагогов К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, на теории кото-

рых он и опирался в своей педагогической деятельности. 
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Целью обучения этой школы являлось – гармоническое развитие всех 

сил и природных данных ребёнка. Особый интерес, по мнению исследова-

теля А. Гаврилина [53], вызывает тот факт, что оценки ученикам выставля-

лись только за четверть и при выдаче документов при переходе в другую 

школу. Вместо оценок применялись характеристики, в которых отмечался 

личностный рост воспитанника. Данные характеристики зачитывались на 

заседании педагогического совета, обсуждались с родителями. Характери-

стика содержала общие сведения об индивидуальных качествах ученика, 

содержала показатели его успеваемости и поведения. Она обязательно со-

держала рекомендации педагога по воспитанию данного ученика, его недо-

статках, их причинах и путях искоренения. С характеристиками знакомили 

родителей, тем самым оказывая им помощь в воспитании детей и одновре-

менно осуществляя их просвещение, повышая педагогическую культуру. 

Педагоги гимназии выдвигали и реализовывали не только идеи повы-

шения уровня обучения своих воспитанников, но и в воспитании в них са-

мостоятельности, нравственности, то есть всесторонне развитого подраста-

ющего поколения. В отслеживании личностного роста учеников педагогам 

помогали подробные характеристики, по которым возможно было судить об 

успехах или неудачах воспитанника, его увлечениях и др. 

Сформулированные педагогами идеи привлечения родителей к школе 

являются наглядным примером положительного и результативного взаимо-

действия учителей с родителями. Составление учителем характеристики и 

отзыва на успеваемость, поведение, внешкольную и внеурочную деятель-

ность ученика, сбор сведений о дополнительных занятиях и достижениях, 

постоянная связь с родителями и информирование их обо всех успехах и 

неудачах ребёнка уже имели место в XIX веке в практике частной гимназии 

К. И. Мая. 

Одной из продуктивных идей взаимодействия учителей и родителей в 

гимназии К. И. Мая выступала идея организации спектаклей, лекций, кон-

цертов и др. Родители принимали самое активное участие в организации 
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экскурсий учащихся по историческим и святым местам. Родителей и учите-

лей отличало наличие общности точек зрения на содержание, методы и 

формы работы по нравственному воспитанию учащихся. Основным прин-

ципом воспитания являлось проявление заботы и внимания к интересам и 

жизни учащихся. 

Интерес родителей учитывался и при выборе иностранного языка: по 

желанию родителей ученик 5-го класса начинал изучать древние языки (ла-

тинский и греческий) и новые языки (английский, немецкий, французский). 

Заслуживает внимание такая форма взаимодействия учителей и роди-

телей, как индивидуальная беседа, которая осуществлялась в основном при 

посещении семей учащихся. Цель посещения диктовалась конкретными об-

стоятельствами, но, главная цель – знакомство с домашними условиями 

жизни ребёнка, решение конфиденциальных вопросов обучения и воспита-

ния детей. 

Таким образом, гимназия К. И. Мая является ярким примером частно-

го учебного заведения второй половины XIX века, где осуществлялись ана-

лиз и результативность систематического информирования, просвещения и 

консультирования родителей по вопросам взаимодействия, знание учителем 

бытовых условий и климата семейных взаимоотношений учеников, свое-

временное информирование учителями родителей об успеваемости и пове-

дении детей. Для достижения поставленной цели педагоги организовывали 

индивидуальные встречи, беседы с родителями, зачитывали характеристики 

и давали рекомендации по вопросам воспитания. Увидеть и оценить уро-

вень взаимоотношений ребёнка с родителями учитель мог в ходе совмест-

ной деятельности учащегося и родителя: при выполнении домашней рабо-

ты, в организации внеклассных мероприятий. 

Организационно-методические идеи историко-педагогического опыта 

взаимодействия учителей и родителей искомого периода и их актуальность 

для современной школы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Организационно-методические идеи историко-педагогического опыта  

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отечественных  

гимназий второй половины ХIХ века и их актуальность для современной школы 

 
Организационно-

методические идеи взаи-
модействия учителей и 

родителей в педагогиче-
ском процессе отече-
ственных гимназий 

ХIХ века 

Актуальность идей для современной школы 
Современные проблемы вза-
имодействия школы и семьи 

Нормативные документы, от-
ражающие современные про-
блемы взаимодействия педа-
гогов и родителей 

– систематическое ин-
формирование родителей 
об успеваемости и пове-
дении учащегося 

– реализация права родите-
лей «знакомиться с содержа-
нием образования, использу-
емыми методами обучения и 
воспитания, образователь-
ными технологиями, а также 
с оценками успеваемости 
своих детей» 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (редак-
ция от 23.07.2013) «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации» 
[ст. 44, п. 3]. 

– привлечение родителей 
к процессу воспитания и 
осуществлению контроля 
за ребёнком вне стен шко-
лы 

– создание условий для рас-
ширения участия семьи в 
воспитательной деятельно-
сти образовательных органи-
заций; 
 
 
– выполнение родителями 
правил «внутреннего распо-
рядка организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, требова-
ния локальных нормативных 
актов»; 
– ответственность родителей 
за воспитание и развитие 
своих детей 
 

Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р) 
 
Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (редак-
ция от 23.07.2013) «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации» 
[44, п. 3]; 
 
«Семейный кодексе Россий-
ской Федерации» [ст. 63]. 

– владение учителем ин-
формацией о семье учени-
ков 

– изучение семьи методами 
наблюдения, беседы, интер-
вьюирования, анкетирова-
ния, тестирования и др.; 
 
 
– развитие исследований в 
области семьи и семейного 
воспитания детей 
 

Методические рекомендации 
Минобразования РФ (от 
31.01.2001) о взаимодействии 
общеобразовательной органи-
зации и семьи. 
 
Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р) 

– повышение педагогиче-
ской культуры родителей 
через просветительские 
методы взаимодействия 
 

– обеспечение условий для 
повышения педагогической 
компетентности родителей 
 
 
 

Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. № 996-р) 
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Охарактеризуем этико-педагогические идеи опыта взаимодействия 

родителей и учителей в исследуемый период. К ним относятся: 

1. Становление доверительных отношений, непосредственный контакт 

педагогов и родителей, приближение атмосферы в гимназии к семейной. 

Одним из способов выстраивания взаимодействия учителей и родителей яв-

ляются их доверительные отношения. Особое чувство вызывают довери-

тельные отношения родительского общества к педагогам, которые особенно 

проявились в тяжёлое время «брожения» среди молодёжи. Отношения меж-

ду педагогами и родителями были настолько близкими и доверительными, 

что родители, заметив, пагубные привычки у детей, не боясь за последствия, 

обращались непосредственно к педагогам за помощью и «общими усилиями 

охранили детей от разных веяний времени, отвлекая их от вредных и со-

мнительных знакомств», – пишет В. Я. Стоюнин [233, c. 369]. 

Созданный и развивающийся опыт взаимодействия учителей и роди-

телей изучался и распространялся в других учебно-воспитательных учре-

ждения. К примеру, Елизаветградское земское училище решило, что одним 

из способов выстраивания взаимодействия учителей и родителей могут 

стать их доверительные отношения. Обращаясь к воспоминаниям великого 

русского педагога В. Я. Стоюнина [233], отмечаем, что этот путь сыграл, без 

сомнения, положительную роль. «Гласное обсуждение в земском собрании 

дел училища, свободное посещение уроков родителями сроднили общество 

с училищем, приобрели ему уважение родителей, которое перенеслось и на 

детей, – пишет педагог, – дети – ученики охотно подчинялись даже строгим 

мерам дисциплины и приучались гордиться именем своего училища» [233, 

c.369]. Поэтому исключение ученика – редкий случай в жизни этого учили-

ща. Взаимодействие между учителями и родителями было построено на 

взаимном доверии настолько, что родители, не скрывали проступки детей, 

совершенные вне школы, а наоборот обращались к учителям за помощью в 

решении проблем в поведении ребёнка. Взаимопонимание между родителя-

ми и учителями в вопросах воспитания детей дали свои положительные ре-
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зультаты. «Усилия эти не остались бесплодны: ни один воспитанник реаль-

ного училища не был даже косвенно привлечён к политическим процессам. 

Итак, благотворность правильных взаимных отношений школы и семьи до-

казана уже на деле», – пишет В. Я. Стоюнин [Там же, c. 369]. 

В учебном заведении, где работал В. Я. Стоюнин, утвердились дове-

рительные отношения между родителями и педагогами, и эти отношения 

влияли на учеников. Ученики стали более внимательно относиться друг к 

другу и с уважением к самому учителю. 

Родительские собрания, организованные на основе доверия, внима-

ния, уважения к родителям, в значительной степени содействовали ясному и 

полному пониманию родителями тех основ учебно-воспитательного режи-

ма, которые были выдвинуты учебным заведением, а также пониманию тех 

средств, которыми школа добивалась поставленных целей. 

Воспитательный процесс начинался в гимназии и продолжался в се-

мье. Дома родители, обогатив себя знаниями на родительских собраниях, 

воспитывали в детях известные нравственные навыки, привычки, развивали 

в них сознательное отношение к своим поступкам и действиям, любовь к 

школе. Родители использовали приёмы воспитания, рекомендованные педа-

гогами (убеждение, доверительный разговор с ребёнком, оказание помощи в 

выполнении домашней работы, контроль и проявление интереса к делам ре-

бёнка). 

Как отмечено в исследованиях Н. В. Христофоровой [270], в гимназии 

сложились теплые и дружественные отношения между учителями, учащи-

мися и их родителями, по сути, семейные. Царившая в гимназии обстановка 

способствовала воспитанию учащихся в духе глубокой нравственности и 

христианской религии. Усилия педагогов по повышению нравственности у 

учащихся находили положительный отклик у родителей. В ответ на попыт-

ки педагогов усовершенствовать воспитательный процесс родители охотно 

соглашались сотрудничать с гимназией. По сути, три основных субъекта 

педагогического процесса (педагоги, родители, учащиеся) становились со-
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участниками единого процесса, где каждая сторона решала частные кон-

кретные задачи. Кроме того, важным воспитательным моментом для уча-

щихся выступал стиль общения педагогов и родителей. Учащиеся наблюда-

ли за действиями педагогов и родителей в самых неожиданных ситуациях и 

видели, насколько логично, благопристойно вели себя как педагоги, так и 

родители. И это для учащихся являлся лучший метод воспитания – личный 

пример окружающих их людей. В дальнейшем данный пример выступал 

образцом для подражания. 

Опыт создания в гимназии атмосферы домашнего, семейного уюта 

был настолько притягательным для семьи, что впоследствии его пытались 

внедрить в свою практику не только частные мужские гимназии, но и госу-

дарственные учебно-воспитательные учреждения. 

Он нашёл распространение в работе женских гимназий, его широко 

использовали в Московской женской гимназии Н. П. Хвостовой как ранее 

мы отмечали в своём исследовании [15]. Педагоги гимназии стремились к 

тому, чтобы в школе была создана и поддерживалась атмосфера правильно 

поставленного семейного воспитания и в учебном процессе. Это способ-

ствовало совершенствованию развития учениц. 

По мнению Н. Л. Селивановой [225], своеобразие гимназий заключа-

лось в следовании исконно русским традициям народной школы, народной 

жизни, традициям семейного воспитания и православия (праздники, обря-

ды). 

2. Корректность педагогов по отношению к учащимся и родителям, 

конфиденциальность сведений о ребёнке. Посещение семьи использовалось 

педагогами, классными наставниками для обсуждения конфиденциальных 

вопросов. 

Особенностью взаимодействия учителей и родителей было утвержде-

ние отношения взаимной искренности и доброты, общности интересов, вза-

имного доверия, любви, терпения, правды и взаимопомощи. По мнению 

П. А. Лебедева [136], начались эти отношения с первых шагов открытия 
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гимназии, когда родителям позволили присутствовать на приёмных испыта-

ниях детей. Гимназия была открыта для родителей, педагоги знакомили ро-

дителей со всеми воспитательными приёмами и воспринимали родителей 

единомышленниками в подготовке детей к взрослой жизни. Более того, для 

сближения и тесного общения с семьёй педагогическим советом гимназии 

было принято постановление об организации собрания родителей. Роди-

тельское собрание стало одной из распространенных форм общения педаго-

гов гимназии с родителями. На этих собраниях обсуждались вопросы учеб-

но-воспитательного характера, родители имели возможность наблюдать над 

тем, что требует школа, как реагируют дети на все требования и др. Тем са-

мым гимназия обеспечила себе содействие семьи, на которое опиралась в 

воспитании и обучении учащихся. 

Заслуживают внимания, на наш взгляд, меры, принятые директором 4-

ой Московской гимназии в деле формирования опыта взаимодействия с ро-

дителями в целях всестороннего развития учащихся. В одном из протоколов 

заседания педагогического совета была зафиксирована следующая запись. 

«Начало сближению между гимназией и родителями, родственниками уче-

ников было положено циркулярным письмом от имени Г. Директора, 

разосланным родителям для учеников гимназии. В этом письме после со-

общения о введении в 4-ой гимназии института классного наставничества и 

указания на одну из его целей – установление близких отношений между 

семьёй и школой. Г. Директор приглашал родителей и родственников обра-

щаться к классным наставникам за сведениями, разъяснениями и советами, 

во всех случаях, когда занятия, поведение и здоровье ученика представляли 

к этому повод» [160, с. 26]. 

Корректность отношений между учителями и родителями, искрен-

ность и правдивость являлись важной составляющей этики и эстетики обра-

зовательной среды в гимназии, что приближало её к тёплой семейной об-

становке. 
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3. Активность родителей и наличие у них интереса к работе в школе, 

участию в учебно-воспитательном процессе 

Следует отметить активность родителей и наличие у них интереса к 

работе в школе. Эти данные находили отражение в отчетах гимназий, про-

токолах заседаний педагогических советов, выступлениях директоров гим-

назий, наблюдавших за деятельностью родителей в гимназии. 

Педагоги осознавали значимость привлечения родителей к школе, но 

родители не всегда охотно отзывались на призывы школы. Это негативно 

сказывалось на поведении и успеваемости детей. Как свидетельствуют ар-

хивные материалы, на заседании педагогического совета московской гимна-

зии (14 августа 1832 г.), было рассмотрено «неприличное поведение трех 

гимназистов, делающее бесчестие всем учащимся». В соответствии с §205 

Устава, гимназистов надлежало исключить из учебного заведения. Но так 

как родители Соколова, одного из учеников, приняли меры, предложенные 

педагогами (наказали розгами сына), его оставили в гимназии, исключив 

двух других учеников, так как их родители «остались безразличными к тре-

бованиям педагогов» [66, c. 97]. Из рассмотренных материалов протокола 

видно, что педагоги данного учебного заведения, отмечая понимание со 

стороны родителей, стремление и желание содействовать педагогам в во-

просе воспитания, исправления ребёнка, «находили возможным ограни-

читься мерами, принятыми со стороны родителей учеников для улучшения 

их поведения» [Там же, c.97]. Кроме того, дети, видя единство требований 

со стороны родителей и учителей, становились более дисциплинированны-

ми не только в стенах гимназии, но и вне её. 

Участие родителей в учебно-воспитательной работе гимназии реали-

зовывалось в ходе посещения занятий и экзаменов, открытых уроков, обяза-

тельного для родителей посещения литературных чтений с присутствием 

учеников и педагогов, сотрудничества в благоустройстве школы и в обору-

довании школьных кабинетов, присутствия на концертах учеников, на их 

самодеятельных спектаклях и др. 



116 

На право родителей принимать участие в управлении общеобразова-

тельной организацией указано в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [255]. Родители реализуют 

данное право в форме, которая определена уставом образовательной орга-

низации. В сложившейся практике, в настоящее время это – родительские 

комитеты, Управляющий совет и др. 

4. Слаженность в работе педагогического коллектива выражается во 

взаимопонимании членов коллектива при обсуждении проблем воспитания, 

образования и поиска путей улучшения подготовки учащихся. Единодушие 

в осознании необходимости взаимодействия с родителями проявлялось в 

период дискуссий на педагогических советах в ХIХ веке, в поддержке ди-

ректоров в гимназиях, в привлечении родителей обучающихся к организа-

ции педагогического процесса. 

На особую роль, которую сыграли частные гимназии в этом вопросе, 

указывает Н. В. Литарова [143]. По мнению учёного, лучшим частным 

учебным заведениям в России (в конце XIX века) присущ подбор талантли-

вых педагогов, увлечённых своим предметом и имевших признание, не 

только учеников, но и общественности, в том числе родителей. 

5.  Развитие личностно-творческого потенциала педагогического кол-

лектива, состава родителей и учащихся 

Поиск путей привлечения родителей к взаимодействию с учителями 

начинает активно утверждать себя в системе образования во второй поло-

вине XIX века. Учителя делают первые попытки к взаимодействию с роди-

телями учащихся. Это был период формирования опыта взаимодействия 

учителей и родителей. Этот период потребовал поиска путей сближения, 

оценки его эффективности, что во многом обусловлено не только характе-

ром самой эпохи, но и новым пониманием роли семьи в воспитании буду-

щего поколения. Реформы и либеральное движение второй половины 

ХIХ века. высветили необходимость воспитания личности, обладающей 

гражданской позицией, владеющей опытом компетентного специалиста. По 
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мнению П. А. Лебедева [136], одним из эффективных путей в этой работе 

общественность и педагоги называли взаимодействие учителей и родителей. 

Учёный отмечает, что живой интерес к проблемам взаимодействия учителей 

и родителей проявляет российская общественность, в том числе 

В. П. Вахтеров [44], П. Ф. Лесгафт [141], К. Д. Ушинский [252]. Они изучи-

ли опыт взаимодействия учителей и родителей в зарубежной педагогике, в 

отечественных школах до ХIХ века и на протяжении ХIХ века и сумели до-

казать важность этого взаимодействия в формировании личности ребёнка.  

Цель – воспитать свободную творческую личность, приближающая её 

к идеалу общества, объединяла педагогов и родителей в их совместной дея-

тельности, что способствовало развитию их собственных способностей, ду-

ховных и нравственных сил. 

Данная идея с течением времени усложнилась, в настоящее время за-

креплена в нормативных документах. В соответствии с ФГОС [256], роди-

тели могут разрабатывать индивидуальные учебные планы для развития по-

тенциала обучающихся (п.18.3.1), участвовать в проектировании и развитии 

основной общеобразовательной программы и условий её реализации. 

Профессиональный стандарт педагога [208] предусматривает умение 

учителя вместе с родителями проектировать индивидуальную образова-

тельную траекторию обучающегося в соответствии с задачами обучения и 

воспитания. 

Рассмотрим, как реализовывались указанные идеи в Московской 

частной мужской гимназии, учрежденной Л. И. Поливановым в 1868 году. 

Анализ историко-педагогического литературы [74; 275] и воспомина-

ний учащихся гимназии Л. И. Поливанова, свидетельствуют о том, что в 

гимназии взаимодействие учителей и родителей осуществлялось довольно 

успешно. Понимая силу влияния дома и семьи, руководство гимназии ввело 

в обычай приглашать семейства своих учащихся и широкий круг их родных 

и знакомых на все праздники. 
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Определённый интерес представляет система нравственного воспита-

ния в гимназии Л. И. Поливанова. Её учредители стремились к тому, чтобы 

научные познания, получаемые в школе, способствовали воспитанию высо-

конравственного, образованного и просвещённого человека. 

Директор гимназии, прекрасный педагог Л. И. Поливанов нашёл ин-

тересный путь взаимодействия учителей и родителей. Особенностью взаи-

модействия гимназии и семьи была та, что в ней утверждались отношения 

взаимной искренности и доброты, общности интересов, взаимного доверия, 

любви, терпения, правды и взаимопомощи. 

Педагогам гимназии удалось привлечь родителей к активному уча-

стию в организации учебно-воспитательного процесса. Воспоминания уча-

щихся Московской частной гимназии Л. И. Поливанова [74] свидетель-

ствуют о том, что в школе было налажено сотрудничество педагогов и ро-

дителей. Это сотрудничество имело место в разнообразных видах деятель-

ности, организуемых гимназией. Как результат взаимодействия учителей и 

родителей гимназия получила положительную оценку современников. 

Важно также то, что стиль общения директора гимназии благотворно 

сказались на развитии учащихся. Дети, наблюдая положительный пример 

взаимодействия педагогов и родителей, воспринимали их манеру общения 

как образец для подражания, и это помогало им становиться более откры-

тыми, воспитанными, всесторонне развитыми. В этом конкретном примере 

умело выстроенный процесс взаимодействия директора с родителями явил-

ся стимулом в деле воспитания всесторонне развитого ученика. 

В целом представленные материалы свидетельствуют о том, что в 

каждой отдельно взятой гимназии складывался индивидуальный опыт взаи-

модействия учителей и родителей. Успешность формирования данного 

опыта была обусловлена профессионализмом педагогического коллектива, 

наличием у педагогов умений сотрудничать с родителями, умениями дирек-

тора гимназии заинтересовать родителей разнообразными мероприятиями и 

тем привлечь их к гимназии. Отдельные элементы взаимодействия учителей 
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и родителей, реализуемые гимназиями, были настолько эффективными, что 

были заимствованы другими гимназиями и активно применялись в учебно-

воспитательном процессе. 

Результатом длительной работы педагогов отечественных гимназий 

по разработке форм, методов, теории взаимодействия учителей и родителей 

по воспитанию детей явились преобразования, предпринятые в XIX веке в 

образовательных учреждениях: смягчение педагогических требований, по-

явление возможности общения родителей с детьми дома во время праздни-

ков и каникул, повышение значимости родительского мнения для педагогов 

и значимости семейного воспитания, важности роли семьи в развитии и об-

разовании ребёнка, повышение интереса родителей к учёбе своих детей – 

всё это подтверждает, что идеи взаимодействия учителей и родителей в оте-

чественных гимназиях дали свой положительный результат в обучении и 

воспитании учащихся, в следствие чего, в образовании начинает склады-

ваться опыт взаимодействия учителей и родителей. 

В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

учителю (Профессиональный стандарт педагога [208]), к выпускнику шко-

лы (Федеральный государственный образовательный стандарт [256]), а так-

же исходя из требований, предъявляемым к современной школе («Нацио-

нальная доктрина образования в РФ до 2025 года» [202] и др.) определены 

основные требования к субъектам взаимодействия (учителям и родителям), 

которые они должны соблюдать при взаимодействии. 

Каждая школа, каждый учитель сегодня имеют уникальный опыт вза-

имодействия с родителями, разрабатывают новые формы и методы, внед-

ряют инновационные подходы. 

Актуальность этико-педагогических идей историко-педагогического 

опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных гимназиях 

второй половины ХIХ в. отражена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Этико-педагогические идеи историко-педагогического опыта  

взаимодействия учителей и родителей в педагогическом процессе отечественных 

гимназий второй половины ХIХ века и их актуальность для современной школы 

 
Этико-педагогические идеи 
взаимодействия учителей и 
родителей в педагогическом 
процессе отечественных 
гимназий ХIХ века 

Актуальность идей для современной школы 
Современные проблемы вза-
имодействия школы и семьи 

Нормативные документы, 
отражающие современные 
проблемы взаимодействия 
педагогов и родителей 

– установление доверитель-
ных отношений, приближе-
ние атмосферы в гимназии 
к семейной (душевность, 
взаимопомощь, сопережи-
вание); 
 
 
 
 

– организация педагогической 
деятельности в соответствии с 
правовыми, нравственными и 
этическими нормами, следо-
вание требованиям професси-
ональной этики; 
– создание в детском коллек-
тиве деловой, дружелюбной 
атмосферы 

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
[ст. 48, п. 1]; 
 
 
Профессиональный стан-
дарт. Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 N 
544н (с изм. от 25.12.2014) 

– корректность педагогов 
по отношению к учащимся 
и родителям, конфиденци-
альность сведений о ребён-
ке; 
 

– уважение чести и достоин-
ства обучающихся и других 
участников образовательных 
отношений; 
 
 
– соблюдение принципа кон-
фиденциальности 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ре-
дакция от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
[ст. 48, п. 1]; 
Этический кодекс 
педагога-психолога службы 
практической психологии 
образования России 
(Принят на Всероссийском 
съезде практических психо-
логов образования в мае 
2003 г. в г. Москве) 

– активность родителей и 
наличие у них интереса к 
работе в школе, участия в 
учебно-воспитательном 
процессе 
 

– создание в учебных группах 
разновозрастной детско-
взрослой общности обучаю-
щихся, их родителей (закон-
ных представителей) и педа-
гогических работников 

Профессиональный стан-
дарт. Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 N 
544н (с изм. от 25.12.2014) 

– слаженность в работе пе-
дагогического коллектива 
 

– умение педагога сотрудни-
чать с другими педагогиче-
скими работниками и други-
ми специалистами в решении 
воспитательных задач 

Профессиональный стан-
дарт. Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 N 
544н (с изм. от 25.12.2014) 

– развитие личностно-
творческого потенциала пе-
дагогического коллектива, 
состава родителей и уча-
щихся. 
 

– реализация права педагога 
на творческую инициативу, 
разработку и применение ав-
торских программ и методов 
обучения и воспитания; 
– разработка и реализация 
совместно с родителями про-
грамм индивидуального раз-
вития ребенка; 
– право родителей разрабаты-
вать индивидуальные учеб-
ные планы для развития по-
тенциала обучающихся 
участвовать в проектирова-
нии и развитии основной об-
щеобразовательной програм-
мы  

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ре-
дакция от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской 
Федерации» [ст. 47, п. 3]. 
Профессиональный стан-
дарт. Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 N 
544н (с изм. от 25.12.2014)  
Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования: утверждён 
приказом Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897. 
(п.18.3.1). 
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В целом успешность взаимодействия определяется наличием у педа-

гога самых разнообразных качеств, ведущими среди них выступают: умение 

вести диалог с различными слоями населения; производить самооценку; 

владение организаторскими умениями и др. Качества личности, которыми 

необходимо владеть родителям: активность и сознательность; коммуника-

тивность; потребность в выработке умений взаимодействия. Умения, необ-

ходимые родителям в осуществлении взаимодействия с учителем: умение 

вести диалог, стремление повышать качество знаний и уровень умений в 

поддержке детей и помощи педагогу, систематическое овладение педагоги-

ческими знаниями и повышение культуры и эрудиции и др. 

Именно в истории находим первые идеи, ростки сегодняшних инно-

ваций. Исследование актуальных идей опыта взаимодействия учителей и 

родителей позволит избежать повторений ошибок прошлого и использовать 

достижения в современной образовательной системе с учётом её реального 

состояния. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

Изучение опыта взаимодействия учителей и родителей в педагогиче-

ском процессе отечественных гимназий второй половины XIX века предпо-

лагает выявление его теоретической и практической значимости для даль-

нейшего развития и совершенствования взаимодействия школы и семьи. 

Возможность и необходимость представления опыта взаимодействия 

учителей и родителей вызвана тем обстоятельством, что в каждой отдельно 

взятой отечественной гимназии реализовывались не только получившие из-

вестность в то время педагогические идеи Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского 

и других авторитетных педагогов, но и складывался индивидуальный опыт 

данного взаимодействия. 
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Взаимодействия учителей и родителей определялась целью образова-

ния России в XIX веке – воспитание всесторонне развитой личности, пред-

полагавшей повышение уровня образованности и воспитанности учащихся. 

Реализация данной цели осуществлялась учителями отечественных гимна-

зий посредством формирования у родителей учащихся умений наблюдения 

и изучения личности ребёнка, умений анализировать сложные ситуации и 

находить пути их решения. Родители, в свою очередь, предоставляли ин-

формацию учителям об интересах ребёнка, его склонностях и поведении, 

развитии в условиях внешкольной деятельности. Обе стороны взаимодей-

ствия (учителя и родители) анализировали получаемую информацию, ис-

пользовали полученные данные в общении и взаимодействии с детьми. Так 

начинали устанавливаться доверительные отношения, сотрудничество и 

взаимопомощь между учителями и родителями, решались основные задачи 

взаимодействия учителей и родителей. 

 Содержательный материал по истории развития российской школы 

до конца XIX века в целом и проблемы взаимодействия учителей и родите-

лей во второй половине XIX века в частности позволили выявить содержа-

ние, методы, формы взаимодействия учителей и родителей в отечественных 

гимназиях второй половины ХIХ века. 

Определены направления, обеспечивающие содержательность взаимо-

действию учителей и родителей в гимназиях. Особое внимание уделено вза-

имодействию по вопросам воспитания нравственности обучающихся, сле-

дованию русским традициям народной школы, семейного воспитания. 

Основными формами организации взаимодействия учителей и роди-

телей в отечественных гимназиях являлись коллективные (собрания, экс-

курсии, лекции и др.), групповые (групповые консультации), индивидуаль-

ные (беседы, посещение экзаменов). Данные формы взаимодействия спо-

собствовали формированию практических навыков и умений, необходимых 

для воспитания учащихся, содействовали установлению связи и взаимопо-

ниманию между педагогами и родителями. 
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Определены методы взаимодействия учителей и родителей, включа-

ющие: просветительские и практико-ориентированные. Первая группа ме-

тодов (разъяснение, убеждение, пример и др.) направлена на формирование 

сознательного отношения родителей к своим обязанностям по воспитанию и 

обучению ребёнка. Практико-ориентированные (требование, поручение, до-

верие и др.) использовались для включения родителей в различные виды де-

ятельности, осуществляемые гимназией, обеспечивающие благоприятную 

обстановку в учебном заведении и в семье. 

Применение различных форм и методов взаимодействия учителей и 

родителей способствовали формированию у детей навыков взаимодействия 

с учителями, родителями, одноклассниками и др. Из личных бесед с роди-

телями, выступлений на родительских собраниях учителя узнавали об от-

ношении родителей к педагогам, гимназии, директору. 

Как отмечено в архивных материалах и литературных источниках, 

большую методическую ценность имели характеристики на учеников, кото-

рые обсуждались на педагогических советах гимназий и зачитывались ро-

дителям. К сожалению, в современных школах данный методический приём 

практически не используется, но мы находим его в педагогическом насле-

дии В. А. Сухомлинского, в опыте которого вместо отметок на каждого пер-

воклассника составлялась характеристика. 

Безусловно, в достижении успеха во взаимодействии учителей и ро-

дителей основная роль принадлежала педагогам. Там, где педагогам удава-

лось добиться ситуации, при которой родители доверяли учителю, ответная 

реакция со стороны родителей была положительной, они охотно взаимодей-

ствовали с педагогическим коллективом и администрацией. Сотрудничество 

с родителями повышало ответственность педагогов за качество учебно-

воспитательной работы, их ответственность за повышение уровня всесто-

роннего развития учеников. 

Полученные результаты взаимодействия учителей и родителей учи-

тывались и оценивались значимостью для педагогического общества и ро-
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дительской общественности, возможностью применения опыта данного 

взаимодействия в других общеобразовательных организациях. Педагоги 

частных гимназий делились своим опытом на страницах педагогических 

журналов, выступлениях. 

Помимо результатов анализа и поиска ценных методических материа-

лов в данной главе раскрываются актуальные идеи историко-

педагогического опыта, значимые для сегодняшних дней. 

В диссертации выделены две группы актуальных идей историко-

педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей: организаци-

онно-методические и этико-педагогические. Их актуальность аргументиро-

вана положениями современной нормативно-правовой базы, отражающими 

проблемы взаимодействия педагогов и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

Современная педагогика использует богатый опыт исторического 

прошлого, в том числе и в выстраивании системы взаимодействия учителей 

и родителей. Взаимодействие учителей и родителей в педагогическом про-

цессе гимназий в России второй половины ХIХ века отражает идеи, не по-

терявшие своей ценности на протяжении всей последующей истории разви-

тия отечественной школы. 

Результаты теоретического анализа и осмысления педагогического 

наследия позволяют констатировать актуальность историко-

педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей в педагогиче-

ском процессе отечественных гимназий второй половины ХIХ века для обу-

чения и воспитания детей на современном этапе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В России, начиная с ХIХ века, отмечается повышенный интерес обще-

ства к вопросам просвещения молодого поколения. Совершенно особое ме-

сто в ряду разнообразных обсуждаемых проблем занимает проблема взаи-

модействия учителей и родителей учащихся. Начинается активный поиск 

путей сближения школы и семьи. 

Взаимодействие учителей и родителей как сложный, многогранный 

общественный феномен прошёл длительный путь становления и развития. 

Взаимодействие учителей и родителей было важно для обеих сторон: учи-

теля получали существенную помощь со стороны семьи в организации 

учебно-воспитательного процесса, а родители, в свою очередь, имели воз-

можность участвовать в деятельности школы и знакомиться с особенностя-

ми педагогической работы. Тем самым у той и другой сторон формирова-

лось адекватное представление о развитии ребёнка и системе сложных, но 

важных задач, которые следовало решить. 

Начиная с середины XIX века, педагогами наиболее активно ведётся 

поиск путей совершенствования подготовки учащихся гимназий. Научная 

мысль опережала школьную практику, она снабжала педагогов-практиков 

не столько узко прикладной теорией, сколько системой антропологических 

знаний, своеобразной философией воспитания и обучения. Обогащение пе-

дагогики осуществлялось взаимодействием с философией. Это взаимодей-

ствие способствовало преобразованию школьной системы в решении во-

просов воспитания и обучения, выработке широких взглядов на семейное 

воспитание и повышению общественного интереса вопросам взаимодей-

ствия учителей и родителей. 

В процессе развития педагогическая наука внедряла в свое содержа-

ние новые философские идеи об образовании, о воспитании. Вдохновлен-

ные философскими идеями, русские педагоги, начиная со второй половины 
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XIX века, осуществляют научные поиски реформы образования, где, по их 

мнению, должны главенствовать «неуставные», гуманистические воспита-

тельные идеи. Благодаря активному действию философов в педагогической 

науке наметился перелом к лучшему: она внедряла в свое содержание новые 

философские идеи об образовании, о воспитании гуманистической лично-

сти, педагогика начинает разрабатывать новый взгляд на развитие личности 

в русле педагогической антропологии. Особое место в ряду обсуждаемых 

проблем занимает проблема взаимодействия учителей и родителей обуча-

ющихся. 

Историографический, ретроспективный анализ научных и публици-

стических работ свидетельствует, что, несмотря на разносторонний инфор-

мационный и аналитический материал по теме исследования, историко-

педагогический опыт взаимодействия учителей и родителей в педагогиче-

ском процессе отечественных гимназий второй половины ХIХ века изучен 

не в полной мере. 

Изучение официальных документов, архивных материалов и педаго-

гической литературы позволило обнаружить наличие во второй половине 

ХIХ века черты формирующегося опыта взаимодействия учителей и роди-

телей в отечественных гимназиях. Формированию опыта взаимодействия 

учителей и родителей способствовало обозначенное в уставах университе-

тов и гимназий требование взаимодействия учителей и родителей; наличие 

в гимназиях высокообразованной части учителей, имевших университет-

ское образование и способных осуществлять эту работу; деятельность пред-

ставителей общественности по разъяснению родителям роли сотрудниче-

ства; атмосфера доброжелательности, складывавшаяся в гимназиях со сто-

роны директора и педагогов к ученикам и родителям. 

Изучение деятельности учебных заведений, в которых использовались 

прогрессивные идеи известных педагогов прошлого в России, свидетель-

ствует об их значительном вкладе в повышение уровня образования в Рос-

сии. Особую роль сыграли частные гимназии, где трудились педагоги, име-
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ющие университетское образование, опыт педагогической работы, что спо-

собствовало организации учебно-воспитательного процесса на высоком 

уровне. Осуществляемое гуманитарное образование сочеталось с естествен-

но-научным образованием. Среди педагогов были известные учёные, увле-

чённые своей областью науки, благодаря чему проводимые ими занятия 

приближались к университетским, обеспечивалась научно-творческая атмо-

сфера в классах. Из числа учеников вышло немало известных деятелей 

науки и искусства. Как следствие, выпускники частных гимназий превосхо-

дили по уровню подготовки своих сверстников других образовательных за-

ведений. 

В целом результаты и выводы настоящего исследования заключаются 

в следующем: 

1. Исследование состояния разработанности и исследования проблемы 

историко-педагогического опыта взаимодействия учителей и родителей в 

педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

ХIХ века позволило обозначить два периода в его становлении: период за-

рождения опыта взаимодействия учителей и родителей (предшествующий 

период – XVI – XVIII веков и первая половина XIX века); период формиро-

вания опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных гимна-

зиях, основанного на гуманистических идеях прогрессивных педагогов это-

го времени (искомый период – вторая половина XIX века). Большой пласт 

имеющихся литературных источников свидетельствует об интересе иссле-

дователей к истории развития отечественного образования, но вопросы ста-

новления опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных 

гимназиях второй половины XIX века специально не рассматривались. 

2. В результате изучения теоретических аспектов проблемы в иссле-

довании определен ряд понятий, среди которых ключевыми являются исто-

рико-педагогический опыт, взаимодействие, взаимодействие учителей и ро-

дителей, педагогический процесс. В авторской интерпретации представлены 

определения ключевых понятий темы: «опыт взаимодействия учителей и 
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родителей» и «историко-педагогический опыт взаимодействия учителей и 

родителей». Опыт взаимодействия учителей и родителей мы понимаем как 

практику построения их взаимоотношений, способствующую возникнове-

нию и накоплению педагогических знаний и умений, осмысление и обоб-

щение которых обеспечивают возможность их сохранения и распростране-

ния в системе образования. Историко-педагогический опыт взаимодействия 

учителей и родителей представляет собой состоявшуюся в условиях исто-

рического периода педагогическую практику их взаимоотношений для ре-

шения педагогических задач. 

Авторские определения не претендуют на их завершенность. 

3. Рассмотрены исторические и педагогические предпосылки форми-

рования опыта взаимодействия учителей и родителей в отечественных гим-

назиях второй половины ХIХ века. К историческим предпосылкам относят-

ся экономические, социальные и политические преобразования. Социально-

политическая и экономическая ситуация России во второй половине 

ХIХ века характеризуется стремительным развитием промышленности, ста-

новлением капиталистических отношений, ростом торговли, формировани-

ем новой социальной структуры общества, развитием науки и культуры. 

Россия вошла в период устойчивого динамического социально-

экономического развития, а он был невозможен без глубоких реформ в си-

стеме образования, призванной осуществить повышение уровня культуры, 

образованности, воспитанности подрастающего поколения. Важным ресур-

сом в решении указанной задачи являлось взаимодействие учителей и роди-

телей. 

Педагогические (теоретические) предпосылки представлены, прежде 

всего, идеями, определяемые взаимосвязью педагогики и философии. Связь 

педагогики с философией выступает условием решения проблем воспитания 

и обучения детей и формирования опыта взаимодействия учителей и роди-

телей. Воспитательный процесс в отечественных гимназиях осуществлялся 

в свете гуманистических идей педагогики: веры в ребёнка, в его способно-
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сти, в обеспечении единства умственных, физических и нравственных сил 

развивающейся личности. Педагогические (практические) предпосылки 

определялись развитием в характеризуемый период школьного образования. 

Наблюдалось увеличение числа учителей, в гимназиях появлялись учителей 

с университетским образованием, которые были ознакомлены с теорией и 

практикой организации работы с родителями; уделялось большое внимание 

вопросам преодоление трудностей в воспитании и обучении гимназистов. 

4. Теоретический и фактический материал по истории развития рос-

сийской школы до конца XIX века в целом и проблемы взаимодействия 

учителей и родителей во второй половине XIX века в частности позволили 

выявить содержание, формы и методы взаимодействия учителей и родите-

лей в отечественных гимназиях второй половины ХIХ века. Определены 

направления, обеспечивающие достижение учителями и родителями цели 

всестороннего развития личности: нравственного, умственного, физическо-

го. Основными формами организации взаимодействия учителей и родителей 

в отечественных гимназиях являлись коллективные (собрания, экскурсии, 

лекции и др.), групповые (групповые консультации), индивидуальные (бе-

седы, посещение экзаменов). Данные формы взаимодействия способствова-

ли формированию практических навыков и умений, необходимых для вос-

питания учащихся, содействовали установлению связи и взаимопониманию 

между педагогами и родителями. Представлены методы взаимодействия 

учителей и родителей, включающие: просветительские и практико-

ориентированные. Первая группа методов (разъяснение, убеждение, пример 

и др.) направлена на формирование сознательного отношения родителей к 

своим обязанностям по воспитанию и обучению ребёнка. Практико-

ориентированные (требование, поручение, доверие и др.) использовались 

для включения родителей в различные виды деятельности, осуществляемые 

гимназией, обеспечивающие благоприятную обстановку в учебном заведе-

нии и в семье. 
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Как отмечено в архивных материалах и литературных источниках, 

большую методическую ценность имело составление характеристик на уче-

ников, которые обсуждались на педагогических советах гимназий и зачиты-

вались родителям, что, к сожалению, в современных школах практически не 

используется. 

5. Результаты теоретического анализа и осмысления педагогического 

наследия позволяют констатировать, что идеи, реализованные в опыте вза-

имодействия учителей и родителей второй половины ХIХ века в России, ак-

туальны для современной школы. 

В диссертационном исследовании определены две группы актуальных 

идей:  

– организационно-методические, предполагающие взаимное инфор-

мирование учителей и родителей об успехах учеников; включение родите-

лей в процесс обучения и воспитания (приглашение на педагогические со-

веты, воспитательные мероприятия); обоюдный контроль за ребёнком в 

школе и вне её; повышение педагогической культуры родителей. 

Указанные идеи актуальны для решения таких проблем современного 

этапа образования, как реализация права родителей знакомиться с содержа-

нием образования, с методами обучения и воспитания детей, педагогиче-

скими технологиями, с результатами учебной деятельности своих детей; 

расширение участия семьи в воспитательной деятельности образовательных 

организаций; этико-педагогические: доверительность отношений участни-

ков педагогического процесса; корректность в общении с родителями и 

учениками; конфиденциальность информации о поведении и обучении гим-

назистов; приближение атмосферы в гимназии к семейной (душевность, 

взаимопомощь, сопереживание); формирование творческого отношения 

учителей и родителей к решению задач обучения и воспитания учащихся. 

Обращение к указанным идеям нацелено на решение таких задач со-

временной школы, как объективность педагога в оценке знаний обучаю-

щихся в соответствии с их возможностями; признание достоинства детей и 
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родителей в общении с ними; поддержание атмосферы и традиций жизни 

школы с учётом формирования культуры ценностей и переживаний ребён-

ка; привлечение родителей на основе взаимного доверия к управлению 

школой. 

Важность выявленных идей историко-педагогического опыта второй 

половины ХIХ века в России, актуальных для современной школы, обосно-

вана положениями нормативных документов. 

Подчеркнём, что специфика взаимодействия учителей и родителей в 

педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины 

XIX века характеризуется: преобладающим влиянием роли частных отече-

ственных гимназий; приоритетом воспитания по отношению к обучению и 

развитию как составляющих этого процесса; гуманизацией педагогического 

процесса, определяющей личность ребёнка приоритетом взаимодействия 

педагогов и родителей. 

Исследование не могло охватить всей полноты проблемы. В перспек-

тиве дальнейшей работы на базе архивных материалов (официальных доку-

ментов, протоколов заседаний педагогических советов, воспоминаний вы-

пускников гимназий, педагогов) важно определить ту роль, которая сыграла 

наблюдаемая современниками система взаимодействия учителей и родите-

лей тех лет в духовно-нравственном воспитании гимназистов. 
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педагогическом процессе отечественных гимназий второй половины XIX века / Л. В. Ба-

ринова. Методические указания для классных руководителей и учителей-предметников 

средних общеобразовательных учреждений. – Липецк, 2021 – 25 с.) 

 


