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Аннотация. Введение. В России главной предпосылкой научно-про-
мышленных модернизаций всегда было достижение критических точек отста-
вания в развитии от передовых западных стран, когда проведение реформ 
становилось решающим условием обеспечения национальной безопасности 
и самого выживания государства. Важнейшим вопросом на каждом истори-
ческом модернизационном витке была подготовка научных и промышленных 
кадров, осуществлявшаяся в соответствии с очередными стратегическими за-
дачами. 

Целями изложенного в статье исследования являлись экспертная оценка 
эффективности применявшихся в советский и постсоветский периоды механиз-
мов пополнения и воспроизводства кадрового состава системы подготовки ква-
лифицированных рабочих; определение роли и значения профессионально-педа-
гогического образования (ППО) на разных исторических этапах и исходя из этого 
прогнозирование возможных путей его дальнейшего развития. 

Методология и методы. В качестве основного методологического инст-
рументария в работе использовался историко-генетический подход, позволя-
ющий проследить и осмыслить логику столетнего процесса формирования со-
ветско-российской модели профессионально-технического образования, про-
анализировать существовавшие и имеющиеся запросы на подготовку педаго-
гов и мастеров производственного обучения, изменяющиеся как по масшта-
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бам, так и по требованиям, в первую очередь – к уровню квалификации и об-
щей культуры, и обозначить спектр наиболее продуктивных форм их удовлет-
ворения. 

Результаты и научная новизна. Посредством комплексного аналитическо-
го обзора исторической литературы, документальных источников и статистичес-
ких данных изучены особенности поэтапного становления российской системы 
подготовки квалифицированных рабочих кадров. В этом контексте рассмотрены 
принципы комплектования корпуса преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения. С опорой на исторические факты сделан вывод о хроническом за-
паздывании реструктуризации ППО по отношению к насущным нуждам стацио-
нарной системы подготовки молодых рабочих. 

Вскрыты причины отсутствия на протяжении почти всего советского 
периода истории адекватных размаху и сложности решаемых задач целос-
тной концепции и общей программы подготовки преподавателей и мастеров 
для сферы профессионально-технического образования. Установлена прямая 
связь с этими упущениями кризиса системы Государственных трудовых ре-
зервов, оказавшейся в конце 1950-х гг. неспособной адаптироваться к техно-
логическим переменам в промышленности и сельском хозяйстве, несмотря на 
попытки организовать специализированные учебные заведения. Даны объяс-
нения сохранявшимся в 1960–1970-е гг. серьезным проблемам обеспечения 
профтехучилищ педагогами. Вместе с тем наряду с продолжавшейся под-
держкой тактики «залатать кадровые дыры» за счет административного на-
правления на работу в ПТУ квалифицированных рабочих и грамотных управ-
ленцев началось создание сети индустриально-педагогических техникумов. 
Следующим логическим звеном стало открытие в 1978 г. Свердловского инже-
нерно-педагогического института (СИПИ), положившего начало формирова-
нию системы специализированного высшего ППО. Ныне это Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет (РГППУ), в кото-
ром продолжают развиваться идеи интеграции отраслевой и психолого-педа-
гогической подготовки, позволяющие обучать профессионально грамотных, 
мобильных специалистов необходимой в современных условиях квалифика-
ции. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны для 
историков образования, педагогов, теоретиков и практиков развития систе-
мы профобразования. 

Ключевые слова: высшее профессионально-педагогическое образова-
ние, проблема педагогических кадров, профессионально-педагогическое обра-
зование, специфика подготовки педагогических кадров в самой системе про-
фессионально-технического образования, реформы профессионального обра-
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зования в СССР, этапы развития советского профессионально-технического 
образования. 
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Abstract. Introduction. In Russia, the main prerequisite for scientific and 

industrial modernisation has always been the achievement of critical points of de-
velopment gap with advanced Western countries, when the implementation of re-
forms has become a decisive condition for ensuring national security and survival 
of the state itself. The most important issue in each historical modernisation cycle 
was the training of scientific and industrial personnel, carried out in accordance 
with the next strategic tasks. 

The aims of the present research are the following: to evaluate the effective-
ness of the mechanisms to increase human resources in the system of training 
skilled workers used in the Soviet and post-Soviet periods; to determine the role 
and importance of higher vocational and pedagogical education, and on this ba-
sis, to predict possible ways of its further development. 
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Methodology and research methods. The main methodological tool used in 
the work is the historical and genetic approach, which allowed the authors to 
identify and interpret the logic of the centennial process of gradual formation of 
the Soviet model of vocational education and training (VET); to analyse the req-
uests for education of teachers and masters of industrial training, changing both 
in terms of scale and requirements, in particular, the requirements to the level of 
qualification and general culture, and to determine the range of the most effective 
forms towards meeting these requirements. 

Results and scientific novelty. The peculiarities of phased development of 
the Russian system of qualified workers’ training were studied through a com-
prehensive analytical review of historical literature, documentary sources and 
statistical data. In this context, the principles of recruiting the teaching staff 
and masters of industrial training are discussed. Based on historical facts, it is 
concluded that the restructuring of vocational and pedagogical education is 
chronically lagged in relation to the urgent needs of the stationary system of yo-
ung workers’ training. 

The paper reveals the reasons for the lack of the adequate tasks of holistic 
concept and the general training programme for teachers and masters in the field of 
VET throughout almost the entire Soviet period. The authors show a direct connec-
tion with this crisis in the system of State labour reserves, which, by the end of the 
1950s, was not able to adapt to changes in the technological level of Soviet industry 
and agriculture, despite the attempts to create specialised types of educational in-
stitutions. The serious problems with providing vocational schools with teaching 
personnel in the 1960s and 1970s are clarified. Along with continuing attempts to 
“patch up personnel holes” through the administrative direction of qualified workers 
and competent managers to work in vocational schools, it was initiated to create a 
network of industrial-pedagogical technical schools. The next logical step was the 
opening of Sverdlovsk Engineering and Pedagogical Institute in 1978, which started 
the formation of the system of specialised higher vocational and pedagogical educa-
tion. Today, it is the Russian State Vocational Pedagogical University, in which the 
ideas of integration of sectoral and psycho-pedagogical training continue to be deve-
loped. The university professionally prepares and trains competent and multi-skil-
led specialists in the modern conditions of qualification. 

Practical significance. The materials of the present article can be useful for 
historians of education, teachers, theorists and practitioners engaged in the deve-
lopment of vocational education system. 

Keywords: higher vocational pedagogical education, the problem of teac-
hing personnel, vocational pedagogical education, specifics of teacher training in 
the system of vocational education and training, reforms of vocational education 
in the USSR, stages of development of Soviet vocational education and training. 
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Введение 
Ключевой предпосылкой всех научно-промышленных модернизаций 

в России являлось достижение критических точек отставания в развитии 
от передовых стран Запада, когда проведение реформ становилось глав-
ным вопросом обеспечения национальной безопасности и самого выжи-
вания государства. На каждом модернизационном витке возникала проб-
лема подготовки научно-промышленных кадров, решавшаяся в соответ-
ствии со стратегическими задачами. 

Модернизационные процессы, наметившиеся в российской импе-
рии во второй половине XIX столетия, в XX веке приобрели новый харак-
тер и динамику. Страна в совершенно ином, советском социально-поли-
тическом облике завершила переход от аграрного общества с преоблада-
ющим сельским населением к индустриальному, преимущественно урба-
нистическому, от массовой неграмотности – к всеобщему образованию 
и заняла передовые позиции в развитии науки и культуры. Однако это 
развитие происходило неравномерно как по темпам, так и по масштабам 
воздействия на социум. В нем можно выделить ряд этапов. Центральной 
целью советской модернизации была индустриализация страны, не толь-
ко определившая ее место в мировом хозяйстве, но и повлиявшая на 
трансформацию всех сфер жизни общества. Становление системы подго-
товки молодых рабочих кадров и вопросы ее обеспечения педагогически-
ми кадрами, как важнейшие условия индустриального рывка, можно 
и следует рассматривать в связке с этапами модернизации. 

Мобилизационная модель модернизации в СССР в 1930–1950-е гг., 
при всей ее специфике, имела целый ряд характерных для российских ре-
форм особенностей. Наиболее точно эта модель, на наш взгляд, описана 
В. В. Алексеевым и И. В. Побережниковым. Представляется, что ее эле-
менты могут использоваться при анализе всех мобилизационных практик 



Проблемы становления отечественной системы подготовки кадров  
для профессионально-технических учебных заведений: историко-генетический анализ

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

 177 

XX столетия. Модернизация понимается данными авторами как сложный 
эндогенно-экзогенный направленно-циклический процесс взаимодей-
ствия структур и деятельностей, традиций и новаций. Особо подчеркива-
ется необходимость исследования российских модернизаций в простран-
ственном контексте, с учетом таких ее параметров, как наличие центров, 
задающих мобилизационные импульсы, и периферии, способной их адап-
тировать или гасить, неоднозначности последствий для страны в целом 
или отдельных ее сфер, сложности перехода от экстенсивных методов 
развития к интенсивным и т. д. [1]. 

Такой подход, и в частности понимание системной роли неизбежно-
го при форсированном решении задач развития некоторых мобилизаци-
онных механизмов в сфере подготовки молодых рабочих кадров, пред-
ставляется значительно более близким к исторической реальности, чем их 
довольно одностороннее освещение в западной историографии [2; 3, 
p. 34–40; 4; 5]. 

Обзор литературы 
Структура исследовательских задач данной статьи обусловила необ-

ходимость освещения наиболее важных научных публикаций, посвящен-
ных истории как профессионально-педагогического, так и профессио-
нально-технического образования, объективно определявшего потребнос-
ти в количестве и качестве подготовки соответствующих педагогических 
кадров. 

Советская стационарная система обучения рабочих кадров в русле 
теории модернизации стала изучаться не так давно. Выработка целостной 
концепции роли и места процессов становления модели профессиональ-
но-технического образования и обеспечения ее преподавателями в кон-
тексте советского варианта модернизационного развития остается акту-
альной научной задачей. До сих пор в этом ключе исследовались преиму-
щественно региональные аспекты формирования Государственных трудо-
вых резервов. Так, типы профессионально-технических заведений Баш-
кортостана на начальной стадии их функционирования анализировались 
С. Г. Скворцовой [6]. Системы того же вида образования в военный пери-
од и послевоенные годы в Северной Осетии и Восточном Забайкалье под-
робно описаны, соответственно, И. Т. Цориевой [7] и В. С. Ряженовой [8]. 
Работа Е. П. Дирвук посвящена профессионально-технической подготов-
ке как социокультурному феномену на территории Республики Беларусь 
[9]. Е. Е. Валько рассматривает специфику нормативного регулирования 
в данной нише профессионального образования в его начальный период 
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[10]. Внимание ряда авторов сосредоточено на теме подготовки рабочих 
в регионах в период Великой Отечественной войны [11–13]. 

Но наиболее интересна для нас монография екатеринбургского ис-
торика Л. В. Захаровского, где среди прочего сделан вывод о том, что 
система государственных трудовых резервов соответствовала избранному 
варианту мобилизационной модернизации [14]. 

Хроника Государственных трудовых резервов достаточно полно отра-
жена и в западной научной исторической литературе. В одном из первых та-
ких изысканий, выполненном британским ученым Mervyn Matthews, предло-
жена удачная периодизация бытности данной структуры: 

1) 1940–1945 гг. – ее создание и деятельность в годы Второй миро-
вой войны; 

2) 1945 – начало 1950-х гг. – бурное развитие системы, обусловлен-
ное послевоенным восстановлением экономики; 

3) начало – конец 1950-х гг. – падение значимости трудрезервов 
и трансформация их в обычную сеть профтехобразовательных заведений [15]. 

Перспективной для понимания роли стационарной подготовки мо-
лодых рабочих в модернизационном процессе выглядит попытка британ-
ца Donald Filtzer проследить итоги кампании по переброске кадровых ре-
сурсов в трудодефицитные индустриальные районы. Сопоставляя данные 
о плановых показателях и фактическое их исполнение, автор обнаружи-
вает целый комплекс проблем: нежелание руководства регионов и кон-
кретных районов лишаться рабочих рук, отправляя их на другие террито-
рии, сопротивление рекрутским наборам и уклонение молодежи от при-
зыва трудоустраиваться в тяжелых климатически и вредных для здоровья 
добывающих отраслях и др. [16]. 

Английский исследователь O. Kucherenko, занимаясь гуманистичес-
кими аспектами советского модернизационного опыта, в частности его 
социальной ценой и положением детей, оказавшихся вовлеченными 
в процесс индустриализации страны, доказывает, что государственные 
трудовые резервы были органичной частью сталинской тоталитарной 
концепции, нацеленной на идеологическую обработку молодежи, которую 
лишали права выбирать профессию ради удовлетворения нужд промыш-
ленности [5, 17]. 

Шведский историк Martin Kragh трактовал массовый набор в шко-
лы ФЗО как одну из мер по подготовке СССР к войне [4]. 

Французский ученый Laurent Coumel, обратившийся к хрущевскому 
периоду существования трудовых резервов, позитивно оценил смягчение 
мобилизационных практик [18]. 
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Историография отечественного профессионально-педагогического 
образования в 1950–1980-е гг. наиболее основательно изложена в трудах 
Б. А. Соколова [19] и А. А. Сердюкова [20]; ее постсоветский период – в пуб-
ликациях A. A. Жученко, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко [21] и В. А. Фе-
дорова [22].  

Тем не менее Л. З. Тенчурина, подводя итог анализу имеющихся по 
обсуждаемой проблематике научных источников, подчеркивает: «При 
всей многочисленности историко-педагогических исследований, разнооб-
разии их тематики, охватывающей содержательный и организационный 
аспекты становления и развития общеобразовательной и профессиональ-
но-технической школы, среднего специального и высшего образования, 
вопросы управления и руководства школой и др., концептуально-обобща-
ющие, комплексные исследования генезиса профессионально-педагоги-
ческого образования, отсутствуют»1.  

Еще одной сложной задачей является осмысление роли такого гене-
зиса применительно к реформам, которые пережила наша страна       
в XX веке, с тем чтобы выработать научно обоснованные планы даль-
нейшего развития России. 

Материалы и методы 
Историко-генетический подход позволил нам проследить путь, кото-

рый прошло за последние сто лет российское профессионально-техничес-
кое образование синхронно проводившимся социально-экономическим 
реформам; проанализировать изменяющиеся запросы на подготовку пе-
дагогических кадров и мастеров производственного обучения, в первую 
очередь по уровню их квалификации и общей культуры; определить 
спектр наиболее эффективных мер удовлетворения этих запросов. 

Исследование, базирующееся на ретроспективно-сравнительном анали-
зе основополагающих принципов и массовых практик системы подготовки 
молодых рабочих кадров в разные периоды, осуществлялось в три этапа: 

1) обзор содержания историко-педагогической литературы и мето-
дологических подходов к изучению проблемы; 

2) оценка историко-педагогического материала по решаемой проб-
леме; 

3) обобщение обнаруженных фактов. 

                                                 
1 Тенчурина Х. Ш. Становление и развитие профессионально-педагогичес-

кого образования в России, последняя треть ХIХ – начало 90-х гг. ХХ в.: дис. ...    
д-ра пед. наук. Москва, 2003. 526 с. 
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Результаты исследования 
Важнейшие реформы системы подготовки молодых 

квалифицированных рабочих кадров  
и периодизация ее истории в 1920–2020 гг. 

В развитии профессионально-технического образования можно вы-
делить несколько этапов. 

1. Становление советского профтехобразования (1920–1940 гг.). 
На протяжении 1920-х гг. формировались советская система проф-

техобразования в виде профессионально-технических школ фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ), призванных готовить квалифицированную 
рабочую силу. Теория и методика профтехобразования выковывались 
в ходе дискуссий, носивших преимущественно идеологический характер. 

Нарком просвещения А. В. Луначарский выступал против узкопрак-
тического подхода директоров и хозяйственных руководителей, рассмат-
ривавших ФЗУ исключительно с точки зрения обеспечения кадрами сво-
их предприятий, и против закрытия профессионально-технических учеб-
ных заведений на том основании, что производству якобы не нужны вы-
сококвалифицированные рабочие. Школа ФЗУ, с точки зрения наркома, 
была одним из типов единой трудовой школы, поскольку давала общеоб-
разовательную подготовку в объеме, близком к школе-семилетке. Сходно-
го мнения придерживалась Н. К. Крупская, ратовавшая за научную раз-
работку и пропаганду политехнизма применительно к профобразованию, 
в том числе с использованием опыта, накопленного в развитии образова-
ния в передовых капиталистических странах. В целом сторонники данно-
го подхода исходили из того, что школы ФЗУ должны давать не только 
профессию, но и широкие общие и технические знания. 

Однако приверженцы утилитарно-производственного подхода и про-
тивники подчинения профессиональных школ Наркомпросу, напротив, 
считали, что в условиях жесткой экономии нецелесообразно тратить сред-
ства на развитие школьных форм подготовки рабочих. Сотрудники Цен-
трального института труда (ЦИТ), возглавляемого А. К. Гастевым, продви-
гали в середине 1920-х гг. методику ускоренной подготовки кадров, выс-
тупая за обучение подростков, формирующее у них только трудовые на-
выки. Настойчиво предлагалось значительно сократить в учебных планах 
школ ФЗУ количество часов, выделяемых на освоение общеобразователь-
ных предметов. 

В конце 1920-х гг. период поисков и дискуссий завершился. В свя-
зи с началом мобилизационной модернизации деятельность профессио-
нально-технических школ была полностью подчинена решению текущих 
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задач промышленного сектора. После реформ 1929 г. (передачи школ ФЗУ 
в ведение хозяйственных органов) и 1933 г. (сокращения сроков обучения 
за счет исключения из программы теоретических дисциплин) школьное 
образование приобрело выраженную профессиональную направленность, 
получили широкое распространение различные формы массовой техни-
ческой подготовки на предприятиях. 

Для этого этапа активного строительства гигантских предприятий 
и создания новых отраслей промышленности характерны углубление де-
централизации руководства учебными заведениями и обособление орга-
низационно-методического администрирования, вызвавшее постепенное 
отставание подготовки квалифицированных рабочих в школах ФЗУ от 
потребностей народного хозяйства, что стало особенно очевидным в годы 
третьей пятилетки. Престиж ФЗУ упал и среди молодежи, что в итоге при-
вело к резкому сокращению во второй половине 1930-х гг. сети данных 
учебных заведений и контингента обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1 
Школы ФЗУ и контингент учащихся1 

Table 1 
Factory Trade Apprenticeship schools and student contingent 

Учебный год Количество школ ФЗУ Контингент учащихся, 
тыс. чел. 

1920/1921 43 2 
1923/1924 506 34,8 
1931/1932 3970 975 
1938/1939 1535 242,4 
 
2. Создание и развитие Государственных трудовых резервов (ГТР) 

как единой централизованной системы подготовки и распределения ква-
лифицированных рабочих из числа молодежи (1940–1959 гг.). 

В 1940 г. в связи с построением основ народного хозяйства неры-
ночного типа и несоответствием его масштабам и характеру школ ФЗУ, 
а также очевидным нарастанием угрозы большой войны создаются полу-
милитаризированные школы и училища трудовых резервов. В годы Вели-
кой Отечественной войны важнейшим источником пополнения заводов 
и фабрик квалифицированными рабочими, заменившими тех, кто ушел 
на фронт, стали школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремеслен-

                                                 
1 Составлено по: Народное образование в СССР. Москва: Просвещение, 1967. 

С. 24–246. 
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ные и железнодорожные училища, в мастерских которых часто выполня-
лись важнейшие оборонные заказы [23]. 

В первые послевоенные годы происходило дальнейшее развитие 
системы Государственных трудовых резервов (табл. 2), удовлетворявших 
потребность в рабочих кадрах для восстановления народного хозяйства. 
Но централизованная система, включавшая всего три типа учебных заве-
дений, не могла оперативно охватить всего спектра нужд страны в рабо-
чих кадрах. Поэтому с конца 1940-х гг. происходит усложнение ГТР. 
В 1949 г. для форсирования подготовки кадров в интересах угольной про-
мышленности создаются горнопромышленные училища и школы; в 1953 г. 
для массового обучения механизаторов – училища механизации сельского 
хозяйства; в 1954 г. – технические училища для подготовки высококвали-
фицированных рабочих и младшего технического персонала. Развитие 
ГТР через усиление специализации учебных заведений решало, однако, 
лишь частные проблемы, не затрагивая системных. 

Таблица 2 

Профессионально-технические учебные заведения Государственных 
трудовых резервов1 

Table 2 
Vocational educational institutions of the State Labour Reserves 

Год Число учебных заведений Численность учащихся, 
тыс. чел. 

1941 1551 602 
1946 2448 603 
1951 2593 520 
1956 3145 755 

 
Отмена в 1955 г. принудительного призыва в заведения ГТР стави-

ла под угрозу стабильность притока молодой рабочей силы на производ-
ство. Одновременно усилились позиции сторонников смычки средних 
школ с производственным сектором через их «политехнизацию», что в бу-
дущем найдет выражение в законе 1958 г. «Об укреплении связи школы 
с жизнью». Одной из последних попыток спасти прежнюю систему стали 
идеи начальника Главного управления трудовых резервов Г. Зеленко, 
предложившего в марте 1957 г. не совмещать общеобразовательное обу-

                                                 
1 Составлено по: Народное образование, наука и культура в СССР: статисти-

ческий сборник. Москва: Статистика, 1977. С. 145. 
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чение с профподготовкой, а принудительно направлять абсолютно всех 
молодых людей после окончания средней школы в учебные заведения ГТР 
с обязательством отработать несколько лет на производстве. Предполага-
лось удвоить количество учреждений трудовых резервов и выпускать по 
1,5 млн молодых квалифицированных рабочих ежегодно. Но «план Зелен-
ко» не учитывал стратегического вектора хрущевской политики – посте-
пенного сворачивания мобилизационной модели модернизации страны, 
поэтому шансов на воплощение он не имел. 

3. Перестройка системы профтехобразования в связи с постепен-
ным демонтажем модели мобилизационной модернизации (1959–1991 г.). 

В 1959 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 
улучшении руководства профессионально-техническим образованием 
в СССР» вместо Главного управления трудовых резервов был учрежден 
Государственный комитет Совета Министров СССР по профессионально-
техническому образованию (Госпрофобр). На протяжении 1959–1965 гг. 
происходила перестройка системы ГТР и создание единого типа профес-
сионально-технической школы – городских и сельских профессионально-
технических училищ (ПТУ), перевод их на базу школ-восьмилеток. В 1969 г. 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему улучшению подготовки квалифицированных рабочих в учебных 
заведениях системы профессионально-технического образования» было 
положено начало перехода ПТУ к подготовке квалифицированных рабо-
чих со средним образованием. 

При объективных достижениях в развитии материальной и учебно-
методической базы учебных заведений, увеличении численности (табл. 3) 
и росте квалификации молодых рабочих, система ПТУ всё в большей сте-
пени превращалась в заложника рассогласованности и системных дис-
пропорций развития советского общества в целом. Карьера рабочего дав-
но перестала выполнять функцию социального лифта, престиж рабочего 
труда значительно снизился. Несмотря на призывы к совершенствованию 
профтехобразования в соответствии с вызовами научно-технической ре-
волюции (НТР), повышению роли ПТУ в подготовке высококвалифициро-
ванных рабочих и осуществлению всеобщего среднего образования, пла-
ны набора в учебные заведения выполнять стало сложнее. 

Показателем хронического характера проблем в данной области бы-
ло регулярное принятие в 1970–1980-е гг. постановлений ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР о развитии профтехобразования (1972, 1975, 1977, 
1979, 1984 гг.), направленных на экстенсивное улучшение системы, всё 



© Е. М. Дорожкин, И. А. Черноскутова 

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

184  

менее соответствующей запросам реальных заказчиков-предприятий и всё 
более оторванной от жизненных идеалов учащихся. Усугублявшийся кри-
зис профтехобразования заставил государственно-партийные властные 
органы искать выход из него. Впервые власть попыталась системно ре-
шить проблему подготовки педагогических кадров профтехобразования. 

Таблица 3 
Количество учебных заведений Государственного комитета Совета 

Министров СССР и численность учащихся в них1 

Table 3 
Educational institutions of the State Committee of the Council  

of Ministers of the USSR and the number of students 

Год Число  
учебных заведений 

Численность учащихся, 
тыс. человек 

1960 3684 1064 
1970 5351 2380 
1980 7242 3659 
1985 7783 3978 

 
4. Переход от советской системы профтехобразования к децентра-

лизованной и рыночно-ориентированной модели подготовки рабочих кад-
ров (1991–2012). 

Радикальные реформы начала 1990-х гг. привели не только к значи-
тельному сокращению финансирования системы профтехобразования, но 
и к необходимости выработки новой ее модели, что едва ли было возмож-
но в условиях незавершенности социально-экономических реформ. Зада-
чей учебных заведений становится элементарное выживание. Коллегия 
министерства общего и профессионального образования РФ в декабре 
1996 г. при рассмотрении вопроса о состоянии и перспективах развития 
начального профессионального образования (НПО) констатировала, что 
федеральный бюджет 1996 г. учитывал только около 40% потребностей 
образовательных учреждений в бюджетных ассигнованиях. При этом 
и утвержденный бюджет выполнялся лишь на 70–80%, а за 11 месяцев 
1996 г. – лишь на 61,1%. Финансирование несколько улучшилось в начале 
2000-х гг., однако даже в условиях начавшегося экономического роста 
продолжилось сокращение сети учреждений НПО (табл. 4). Так, в круп-

                                                 
1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Москва: Финансы и статистика, 1987. 

С. 422. 



Проблемы становления отечественной системы подготовки кадров  
для профессионально-технических учебных заведений: историко-генетический анализ

 

Образование и наука. Том 22, № 3. 2020/The Education and Science Journal. Vol. 22, № 3. 2020 

 185 

нейшем промышленном регионе – Свердловской области за период 2001–
2006 гг. их количество сократилось с 127 до 97, а контингент обучающих-
ся – с 56 935 до 46 522 человек1. 

Таблица 4 
Все учреждения НПО РФ, включая вечерние (сменные)2 

Table 4 
All institutions of primary vocational education in the Russian Federation, 

including evening educational institutions (shift-type schools) 

Год Число учреждений НПО 
(на конец года) Выпуск, тыс. чел. 

1990 4328 1272 
1995 4166 841 
1996 4114 821 
1997 4050 800 
1998 3954 785 
1999 3911 770 
2000 3893 763 
2001 3872 759 

 
Ко второй половине 2000-х гг. стало очевидно, что реформы НПО не 

привели к успешной интеграции этой системы в новую социально-эконо-
мическую модель. Статистические данные показывают, что выпуск уча-
щихся заметно сократился, при этом уровень их подготовки далеко не 
в полной мере соответствовал требованиям рынка труда. Как следствие, 
на фоне возраставшего запроса экономики на рабочие кадры росла и без-
работица среди выпускников НПО. 

Сохранялся дефицит ресурсного обеспечения, причем передача фи-
нансирования на региональный уровень в ряде случаев лишь ухудшила 
положение дел. Средств для модернизации в самой системе НПО не име-
лось, выход был найден в фактической ликвидации этого уровня образо-
вания и реализации программ НПО в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования (СПО и ВПО) (табл. 5). 

                                                 
1 Профессиональное образование в Свердловской области: информацион-

ный сборник. Екатеринбург: Правительство Свердловской области; Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 2008. С. 5. 

2 Российский статистический ежегодник – 2002. Москва: Госкомстат Рос-
сии, 2002. С. 221. 
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Таблица 5 
Выпуск дневных учреждений НПО (с учетом учреждений СПО и ВПО, 
реализующих программы начального профессионального образования)1 

Table 5 
Graduation of full-time institutions of primary vocational education (taking 
into account institutions of secondary and higher vocational education that 

implement primary vocational education programmes) 

Год Выпущено, чел. 
2000 645 599 
2001 640 235 
2002 626 994 
2003 606 669 
2004 594 000 
2005 595 276 
2006 577 084 
2007 549 513 
2008 492 298 

 
5. Современный этап (2012–2020). 
Начавшаяся передача функций подготовки рабочих кадров по про-

граммам НПО учреждениям СПО осуществлялась в соответствии с запу-
щенной реформой системы профессионального образования. Результатом 
этого реформирования на данный момент является резкое сокращение 
выпуска квалифицированных рабочих учреждениями российского СПО – 
с 483,5 тыс. чел. в 2012 г. до 194,4 тыс. чел. в 2017 г. (табл. 6). Причем 
сокращается и численность выпусков системы СПО с квалификацией 
специалиста среднего звена: 684 тыс. чел. – в 2005 г., 572 тыс. чел. – 
в 2010 г., 446 тыс. чел. – в 2015 г., 469 тыс. чел. – в 2016 г. 

Многие учебные заведения СПО ни по технической базе, ни по кад-
ровому потенциалу оказались не готовы к решению новых задач. Пред-
ставляется, что подобная структурная реформа, если у нее не было един-
ственно бухгалтерско-оптимизаторской направленности, имела шанс на 
успех только в случае ее продуманного распространения вширь – введе-
ния НПО в единый комплекс не только со средним, но и с высшим про-
фессиональным образованием, тотального создания на базе ведущих ву-
зов, прежде всего профессионально-педагогических, комплексов «началь-
ное – среднее – высшее профобразование» с задействованием, таким об-

                                                 
1 Образование в Российской Федерации: 2010: статистический сборник. 

Москва: Государственный университет; Высшая школа экономики, 2010. С. 46. 
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разом, в процессах возрождения подготовки кадров для российской про-
мышленности материальных и кадровых ресурсов высшей школы. 

Таблица 6 
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих учреждениями СПО1 

Table 6 
Graduation of skilled workers and employees of secondary vocational 

education institutions 

Год Выпуск, тыс.чел. 
2012 483,5 
2013 436 
2014 403 
2015 368 
2016 198,6 
2017 194,4 

 
Опыт включения учреждений СПО в вузовские структуры имеется, 

и он в целом положительный. За счет подключения вузов снимается одна 
из ключевых проблем – непривлекательности, непрестижности образова-
тельных программ НПО и СПО для молодежи. Тем более что процесс циф-
ровизации образовательной сферы в значительной степени устраняет 
и территориальные ограничения – теперь вузам и организациям СПО сов-
сем не обязательно находиться по соседству для реализации программ 
подготовки любого уровня. Такой подход более адекватен и развитию 
рынка труда, и активизирующейся мобильности населения, которая ста-
вит под сомнение практику планирования подготовки рабочей силы «для 
своего региона», делая все более утопической затеей. На наш взгляд, 
именно в указанном выше формате, при наличии осмысленных государ-
ственной промышленно-экономической и образовательной политики и об-
щегосударственного заказа на подготовку кадров, ситуацию можно ис-
править. 

Накопленный в советский период капитал квалифицированной ра-
бочей силы пока позволяет, пусть и с существенными секторальными 
проблемами, связанными, прежде всего, с дефицитом молодых кадров 
в ряде отраслей военно-промышленного комплекса (судо- и авиастроения, 
производства электроники и электротехники и др.) в условиях «около ну-
                                                 

1 Российский статистический ежегодник. 2015: статистический сборник / 
Росстат. Москва, 2015. С. 201; Российский статистический ежегодник – 2017: ста-
тистический сборник / Росстат. Москва, 2017. С. 142; Российский статистический 
ежегодник – 2018: статистический сборник / Росстат. Москва, 2018. С. 189. 
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левого» роста производства поддерживать его функционирование. Но да-
же в случае сохранения текущей динамики кадровая катастрофа рос-
сийской промышленности – лишь вопрос времени. 

2. Этапы развития системы подготовки кадров 
преподавателей и мастеров для профессионально-технических 

учебных заведений (1920–2020) 
Поскольку главной целью профессионально-педагогического образо-

вания (ППО) являлось обеспечение системы профессионально-техническо-
го образования преподавателями и мастерами учебных заведений, вполне 
правомерно использовать (с небольшими поправками) для определения 
этапов его развития хронологию, которой мы придерживались при анали-
зе эволюции отечественного профтехобразования за последние сто лет. 

1. 1920–1943 гг. 
Как и в случае с формированием советской модели подготовки мо-

лодых рабочих в стационарных учебных заведениях, попытки определе-
ния контуров модели подготовки для них преподавательского корпуса со-
провождались серьезными дискуссиями, содержание которых описано 
Л. З. Тенчуриной [24] и В. А. Федоровым [22; 25]. Однако выработанные 
в ходе этих дискуссий теоретические положения и выдвинутые варианты 
их практического воплощения во многом остались нереализованными – 
даже не столько из-за их неприятия властными структурами и органами 
управления образованием, сколько вследствие того, что проблема подго-
товки педагогов для профессионально-технических учебных заведений 
оказалась в этот период оттеснена на периферию интересов этих органов, 
а также из-за быстро менявшихся стратегий экономического развития 
страны, его планирования и управленческих моделей. 

Началом становления ППО в советской России является принятая 
в октябре 1920 г. Всероссийским съездом губпрофобров1 и 2-й сессией по 
профессионально-техническому образованию резолюция о создании выс-
ших технико-педагогических учебных заведений, призванных обучать 
преподавателей для профтехшкол. В декабре того же года в Петрограде 
открылось первое в послереволюционной России учебное заведение по 
подготовке педагогов данного профиля – Петроградский технико-педаго-
гический институт (закрыт в 1922 г.). Годом позже в Петрограде и Москве 
были организованы Высшие научно-педагогические курсы (закрыты 
в 1924 г.). Педагогическое образование, прежде находившееся в системе 
народного образования, перешло в состав профессионального. Коллегия 
                                                 

1 Губернские управления профессионально-технического образования. 
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Главного управления профессионального образования (Главпрофобра) на 
июльском заседании 1921 г. приняла «Схему педагогического образова-
ния в РСФСР», в которой среди типов учебных заведений были предус-
мотрены и предназначавшиеся для подготовки специальных педкадров: 
технопедагогические курсы и отделения для преподавателей спецдисцип-
лин в составе педагогических институтов (факультетов). 

В середине 1920-х гг. при некоторых профшколах и техникумах функ-
ционировали педагогические и технопедагогические отделения и курсы 
со сроком обучения от 3 месяцев до 1–1,5 года, обучавшие преподавате-
лей для низших профтехнических учебных заведений. Подготовка на них 
имела незначительный масштаб, отсутствовали стабильные учебные пла-
ны и программы, учебники и учебные пособия. Пытаясь навести порядок 
в данной области, Главпрофобр постановил организовать, начиная с сен-
тября 1928 г., централизованную учебу преподавателей спецдисциплин 
для профшкол на базе Индустриально-педагогического института им. Либк-
нехта. 

Передача в 1929 г. школ ФЗУ в ведение ВСНХ СССР и союзных рес-
публик обусловила большую вариативность реализуемых в них учебных 
планов как по срокам, так и по содержанию обучения. Потребовалось 
адаптировать подготовку специальных педагогических кадров к запросам 
крупнейших наркоматов. В соответствии с решением 2-й сессии Государ-
ственного ученого Совета (ГУС) Наркомата Просвещения РСФСР «развер-
нуть сеть индустриальных и сельскохозяйственных педагогических вузов, 
охватывающих все специальности, требуемые промышленностью и сельским 
хозяйством» различными наркоматами были организованы Ленинград-
ский и Саратовский агропедагогические, Сормовский и Уральский 
(Свердловский) индустриально-педагогические и др. специализированные 
вузы. Однако просуществовали они лишь несколько лет. Типичным при-
мером является Уральский (Свердловский) индустриально-педагогический 
институт, подведомственный Наркомату тяжелой промышленности, от-
крытый в сентябре 1930 г. с целью подготовки преподавателей для техни-
кумов, профессиональных и общеобразовательных школ Урала. Уже 
в 1933 г. институт был реорганизован в обычный педвуз. 

К концу 1930-х гг. в стране не осталось ни одного учебного заведения, 
выпускающего педагогов для профтехнических учебных заведений. Основ-
ным способом комплектования преподавательского состава было так назы-
ваемое «откомандирование» производственников на педагогическую работу. 
На наш взгляд, это свидетельствует о том, что профессионально-педагоги-
ческое образование в данный период еще не оформилось как целостная сис-
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тема и представляло собой скорее набор идей, краткосрочных эксперимен-
тальных практик по созданию различных образовательных учреждений, де-
ятельность которых нуждалась в организационном и содержательном струк-
турировании. Начинавшийся процесс зарождения системы ППО в 1937 г. 
был фактически прерван. Обострявшаяся проблема нехватки педкадров для 
технических учебных заведений была лишь замаскирована административ-
но-командными мерами «откомандирования». 

2. 1943–1960 гг. 
Построение централизованной, четко структурированной системы 

Государственных трудовых резервов, казалось, должно было способство-
вать выработке единой политики власти в области подготовки кадров 
преподавателей и мастеров для системы профтехобразования. Однако 
этого в силу разных причин не произошло. Органы, управляющие образо-
ванием, продолжали реагировать лишь на те проблемы, которые обретали 
критический характер, и даже в этих случаях ограничивались осторож-
ными ресурсосберегающими решениями. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с уходом многих мас-
теров производственного обучения на фронт к выполнявшейся ими рабо-
те стали массово привлекать лучших учащихся, окончивших дополнитель-
но краткосрочные курсы. А в 1943 г. по решению Совета народных ко-
миссаров СССР вновь создается сеть индустриально-педагогических тех-
никумов с четырехлетним сроком обучения; как правило, в них принима-
ли бывших учеников школ ГТР. Сначала техникумы открывались в наибо-
лее развитых промышленных городах – в Москве, Свердловске, Магнито-
горске и др. К 1946 г. их стало 16, в 1959 г. – 28. Однако этого было со-
вершенно недостаточно. Неудачной оказалась и попытка возродить 
в 1947 г. в ряде вузов страны отделения, специализирующиеся на выпус-
ке преподавателей общетехнических и специальных дисциплин для школ 
ФЗО. Проблема в целом осталась нерешенной, к концу 1950-х гг. количе-
ство обученных преподавателей и мастеров не покрывало потребностей 
учебных заведений профтехобразования, и уровень квалификации инже-
нерно-педагогических кадров оставался низким. Бурное развитие совет-
ской промышленности, начало НТР входили во всё большее противоречие 
и с системой ГТР и сложившейся бессистемной практикой подготовки 
кадров преподавателей и мастеров. 

3. 1960–1991 гг. 
Реформа советского образования 1958 г. занимает одно из цент-

ральных мест в истории отечественного профтехобразования и профпед-
образования. Она принципиально поменяла внутреннее устройство и ком-
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плектование учебных заведений профтехобразования, в значительной 
степени возвращая его в лоно общего образования. Подразумевался пере-
ход от краткосрочной подготовки рабочих узкого профиля к обучению 
квалифицированных работников по группам профессий и профессиям 
широкого профиля. Это ставило совершенно новые задачи перед корпу-
сом преподавателей и мастеров производственного обучения и способ-
ствовало возрождению интереса к теории профессионально-технического 
и профессионально-педагогического образования в стране. Возникли круп-
ные научные центры – Центральный учебно-методический кабинет в Мос-
кве (1959), ВНИИ профтехобразования в Ленинграде (1969), НИИ проф-
техпедагогики в Казани (1976). Во многих технических и педагогических 
вузах открылись факультеты для педагогов системы профтехобразования. 
С конца 1950-х гг. набирает темп создание индустриально-педагогичес-
ких техникумов: к 1965 г. их было уже 56, в том числе 36 в РСФСР. Си-
стемную роль таких техникумов закрепила их передача постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 сентября 1966 г. из ведения 
Главных управлений профтехобразования союзных республик в непосред-
ственное подчинение Госпрофобру СССР. Динамичнее и эффективнее 
стал процесс повышения квалификации преподавателей спецдисциплин. 
Но решение новых задач по теоретическому и производственному обуче-
нию и воспитанию требовало кадров более высокого уровня, способных 
сочетать в своей деятельности функции преподавателя, мастера и обла-
дать при этом фундаментальной психолого-педагогической подготовкой. 

Попытки возобновления в начале 1960-х и на протяжении 1970-х гг. 
высшего инженерно-педагогического образования в прежних формах – на 
кафедрах, отделениях, факультетах вузов разного профиля – помогли повы-
сить качество педагогического корпуса. Тем не менее полностью соответ-
ствовать растущим требованиям профтехобразования была способна только 
массовая подготовка в специализированных учебных заведениях. Проблемы, 
возникавшие при обучении преподавателей в технических и других вузах, 
все больше убеждали руководителей и практиков профтехобразования в не-
обходимости целостной системы, выпускающей для него педагогов, а услож-
нение производства стимулировало осознание обязательности такой системы 
на уровне высшего ППО. В отчете начальника Свердловского областного уп-
равления профтехобразования С. А. Заложнева в 1966 г. есть следующая за-
пись: «Думается, что до тех пор, пока не решим вопрос с институтом в своей 
системе, не удастся решить и вопрос преподавательских кадров с высшим 
образованием» [26]. 
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В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 апреля 
1969 г. в связи с переходом к обучению квалифицированных рабочих со 
средним образованием было заявлено требование о повышении профес-
сионального уровня педработников ПТУ. Пожалуй, впервые задача обес-
печить систему профтехобразования дипломированными специалистами 
была сформулирована столь определенно. Самым проблемным участком кад-
рового спектра средних профессионально-технических училищ (СПТУ) оста-
валась ключевая и наиболее многочисленная группа сотрудников – мастеров 
производственного обучения. Разрыв между их реальным и желаемым уров-
нями квалификации не удавалось преодолеть никакими призывами и поста-
новлениями. Так, в 1978 г. в Свердловской области из 131 директора СПТУ 
высшее образование имели 112 человек, из 1503 преподавателей – 1302, из 
3283 мастеров – только 195 [Там же]. 

Госплан и Минвуз СССР предпочитали опираться на проверенную 
практику подготовки специалистов для системы профтехобразования на 
факультетах, отделениях и кафедрах отраслевых вузов. Ведущая роль 
Минвуза в деле подготовки инженеров-педагогов была закреплена поста-
новлением ЦК КПСС и Совмина в июне 1972 г. К середине 1970-х гг. уже 
22 вуза страны обучали инженерно-педагогические кадры, но незначи-
тельная численность выпускников не позволяла создать должную матери-
альную базу, привлечь людей, обладающих не только соответствующей 
квалификацией, но и мотивацией. Лишь в 1977 г. многократные обраще-
ния Госпрофобра СССР в ЦК КПСС увенчались успехом: ЦК и Совмином 
было принято решение об организации одного специализированного ин-
женерно-педагогического института. В постановлении Совета министров 
от 2 июня 1978 г. указывалось место его создания – город Свердловск. 

Открытие Свердловского инженерно-педагогического института 
(СИПИ) на учебно-материальной базе индустриально-педагогического тех-
никума было продиктовано логикой предшествующего развития ППО. 
В силу объективных потребностей профессионально-технической школы 
к этому времени появилось большинство элементов целостной системы 
ППО: СПТУ, индустриально-педагогические техникумы, отделения и фа-
культеты вузов. Оставалось заполнить последнюю лакуну – основать от-
дельные высшие учреждения. Первые результаты работы СИПИ как по 
качеству обучения (в составе 1-го выпуска 1984 г. 25% студентов окончи-
ли вуз с отличием), так и в плане порученной Госпрофобром разработки 
научно-организационных направлений формирования инженерно-педа-
гогических кадров для системы профтехобразования были весьма впечат-
ляющими, поэтому в 1987 г. было решено создать в стране еще несколько 
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вузов того же типа и учебно-методическое объединение по инженерно-пе-
дагогическим специальностям (УМО по ИПС). Головным вузом в данной 
области образования Минвуз и Госпрофобр СССР 24 июня 1987 г. назна-
чили СИПИ. На 1 января 1989 г. в состав УМО входили 38 высших учеб-
ных заведений, ведущих подготовку по направлению «Профессиональное 
обучение (по отраслям)». 

4. 1991–2020 гг. 
На момент распада СССР сложилась единая система специализиро-

ванной подготовки и повышения квалификации профессионально-педа-
гогических кадров для системы НПО, включавшая 68 индустриально-пе-
дагогических техникумов, 38 профессионально-педагогических факульте-
тов технических вузов, 2 специализированных инженерно-педагогичес-
ких института, Всесоюзный институт повышения квалификации работ-
ников ПТО (ВИПК и его филиалы), 3 республиканских и 1 межобластной 
институт повышения квалификации руководящих и профессионально-пе-
дагогических работников профтехобразования. 

Распад этой системы вместе с усилением на фоне экономического 
кризиса текучести педкадров из сферы профтехобразования привели 
к серьезным кадровым проблемам. Целевая комплексная программа «Ин-
женерно-педагогические кадры», определявшая перспективы развития 
соответствующего образования на 1991–2000 гг. в условиях радикальных 
реформ и резкого снижения госфинансирования вузов и других учрежде-
ний профессионального образования, позволила в целом сохранить инер-
цию развития, накопленную за 1980-е гг., одновременно адаптируя обра-
зовательную деятельность под изменившиеся условия. С 1994/1995 учеб-
ного года был введен в действие Государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования. За период с 1994 по 1996 г. 
разработаны государственные образовательные стандарты высшего ППО. 

Между тем негативные тенденции в кадровом обеспечении деятель-
ности ПТУ сохранялись. По состоянию на 1 января 1996 г. в 4091 ПТУ 
страны трудились 154 777 руководящих работников и педагогов. Высшее 
образование имели 53,9% из них, в том числе высшее ППО – лишь каж-
дый пятый специалист. 

Параллельно с обновлением и совершенствованием образовательных 
госстандартов разрабатывалась новая целевая комплексная программа 
на 1997–2001 гг. «Профессионально-педагогические кадры России». Она 
заменила принятую ранее программу «Инженерно-педагогические кадры» 
и включала ряд задач, направленных на обеспечение устойчивого спроса 
на профессионально-педагогические кадры на рынке труда: обеспечить 
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хозяйственный механизм функционирования и развития системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кад-
ров НПО, способствующий повышению их престижа в обществе; усовер-
шенствовать механизм нормативно-правового обеспечения деятельности 
кадров профессиональной школы, рационально регулирующий их де-
ятельность, расширяющий предприимчивость, освобождающий от мелоч-
ной опеки; создать систему мотивационного обеспечения и стимулирова-
ния деятельности профессионально-педагогических кадров, направлен-
ную на развитие их профессионально-психологического потенциала. Про-
блемы, возникшие на пути реализации этих задач, хорошо известны [27–
29]. Ключевая из них – противоречие между привязкой развития учреж-
дений профтехобразования к нуждам регионов и конкретных «заказчи-
ков» (субъектов рынка) и принципиально общегосударственным характе-
ром развития ППО, ориентированного на подготовку кадров для последу-
ющей подготовки кадров – что делает крайне проблематичной ориента-
цию на изменчивую рыночную конъюнктуру. 

Данная привязка значительно усилилась при переходе НПО и СПО 
в региональное подчинение. В 2003 г. в ведение региональных минис-
терств образования переданы учреждения НПО, с 2004 г. начат перевод 
под их юрисдикцию организаций СПО. Основным финансовым ресурсом 
для указанных образовательных структур стали средства региональных 
бюджетов. Доля внебюджетных источников в финансировании системы 
СПО на протяжении последних лет неуклонно сокращалась (с 21,9% 
в 2007 г. до 16,3% в 2015 г.), при том что и региональным властям не уда-
лось удержать финансирование собственных систем СПО даже на преж-
нем уровне. Наряду с процессом оптимизации сети образовательных уч-
реждений это привело к значительному сокращению корпуса их препода-
вателей и мастеров: 252,7 тыс. человек в 2000 г., 258,8 тыс. – в 2005 г., 
198,3 тыс. – в 2010 г. и только 156,8 тыс. – в 2015 г. 

В описанных условиях в постсоветский период СИПИ – первому 
профессионально-педагогическому вузу страны – необходимо было не 
просто выжить, но и взять на себя задачу по определению новых конту-
ров ППО. В декабре 1993 г. решением коллегии Госкомвуза и Министер-
ства образования России СИПИ был переименован в Уральский государ-
ственный профессионально-педагогический университет (УГППУ), УМО 
по ИПС реорганизовано в учебно-научно-методическое объединение по 
профессионально-педагогическому образованию (УНМО по ППО). 

В 1997 г. УНМО по ППО стало называться учебно-методическим 
объединением высших и средних профессиональных учебных заведений 
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по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). 
К 2000 г. оно включало 71 вуз и 55 техникумов (колледжей). В соответ-
ствии с постановлением президиума Российской академии образования 
от 29 ноября 2000 г. в Екатеринбурге на базе УГППУ было создано Ураль-
ское отделение Российской академии образования (УрО РАО). 27 ноября 
2001 г. приказом Министерства образования РФ УГППУ было присвоено 
наименование «Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет». РГППУ продолжил возглавлять УМО по ППО, в кото-
рое в 2004 г. входило 105 вузов и 83 колледжа (техникума). 

В РГППУ была спроектирована комплексная программа развития ППО 
«Профессионально-педагогические кадры России», ориентированная на со-
вершенствование подготовки квалифицированных профессионально-педа-
гогических кадров через вариативные и разноуровневые системы. В услови-
ях модернизации и реструктуризации высшего профессионального образо-
вания очень важно не наломать дров и не выплеснуть с водой ребенка. Лю-
бое решение должно быть рассмотрено многоаспектно. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 
2016–2020 гг. РГППУ стал участником проекта «Внедрение компетентностно-
го подхода при разработке и апробации основных профессиональных обра-
зовательных программ подготовки педагогических кадров для системы СПО 
уровня бакалавриата и магистратуры в рамках укрупненной группы нап-
равлений подготовки “Образование и педагогические науки” по направле-
нию подготовки “Профессиональное обучение (по отраслям)”». 

На современном этапе научные и методические центры ППО, явля-
ющиеся структурами Российской академии образования на базе РГППУ и 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, и ведущие отраслевые вузы (РГАУ – МСХА) играют ключевую роль 
в решении принципиальных задач модернизации системы професси-
онального образования для придания ему многоцелевого, многофункци-
онального и модульного характера. Важнейшими задачами на пути к это-
му являются: 

● создание учебно-методической базы и обеспечение кадрового потен-
циала учреждений СПО для продвижения обучения в цифровом формате; 

● обобщение мирового опыта развития в данной области и выявле-
ние возможности его применения в российских условиях; 

● координация планов развития подготовки квалифицированных 
кадров рабочих и служащих, специалистов среднего звена новой форма-
ции с учетом состояния рынка труда и спроса предприятий; 
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● стандартизация и сертификация учебного контента и практик уч-
реждений СПО и ДПО; 

● совершенствование технологий инклюзивного образования; 
● повышение транспрофессионального потенциала учебных планов 

и программ. 
В решении этих и других задач должна сохраняться генеральная 

для ППО идея интеграции отраслевой и психолого-педагогической подго-
товки, позволяющая обучать профессионально мобильных специалистов 
необходимой в современных условиях квалификации [25, c. 119]. 

Обсуждение 
Прежде всего хотелось бы выразить признательность всем коллегам, 

занимающимся проблемами истории отечественного профессионально-тех-
нического и профессионально-педагогического образования. Их выводы 
имеют далеко не только теоретический, узконаучный характер, представ-
ляя потенциальную базу для формирования подлинно научных основ прак-
тической политики государства в области развития профессионального об-
разования. Но научная истина, как известно, требует дискуссионной про-
верки. Дискуссионную часть статьи хотелось бы начать с тезиса одного из 
ведущих отечественных специалистов в области истории и теории ППО 
Л. З. Тенчуриной: «Система специально(профессионально)-педагогического 
образования, осуществляющая начиная с 1920 г. подготовку преподавате-
лей политехнических и специальных дисциплин и мастеров производствен-
ного обучения, складывалась в основном под влиянием потребностей про-
фессионально-технической школы на том или ином временном отрезке 
и являлась в основе своей эмпирической» [30, с. 3]. Думается, данный тезис 
в целом верен, но нуждается в уточнении. Именно так, с учетом, прежде 
всего, специфических потребностей системы профтехобразования на каж-
дом этапе ее истории система обеспечения ее педагогическими кадрами 
должны была бы складываться в идеале. Материалы настоящей статьи убе-
дительно показывают, что далеко не на всем протяжении последнего столе-
тия выстроенная система подготовки педагогических кадров специально 
для профтехобразования вообще существовала или играла роль основного 
источника пополнения его педагогического корпуса. Применительно к пе-
риоду 1920–1930-х гг. можно говорить о возникновении первых, достаточ-
но нестабильных элементов такой системы. В меньшей степени данная 
проблема являлась острой в период форсированной индустриализации, по-
рождавшей потребность в подготовке большого количества рабочих массо-
вых квалификаций. Более острой и даже критической она становится 
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в связи с увеличившейся динамикой технического прогресса, освоением 
новых отраслей и технологий, ростом уровня грамотности контингентов 
учащихся и требований к их выпускной квалификации. Что же касается, 
например, периода 1920–30-х гг., на наш взгляд, ближе к истине точка зре-
ния известного уральского историка С. П. Постникова о том, что в это вре-
мя еще не сложилось общегосударственной системы формирования инже-
нерно-педагогических кадров. 

Одну из «первопричин» этого автор ряда работ по истории профтех-
образования Б. А. Соколов видел в том, что «отсутствовала разработанная 
теория как в области высшего инженерно-педагогического, так и профес-
сионально-технического образования» [19, с. 5]. Первая часть данного те-
зиса также требует уточнения. Он верен только в том случае, если имеет-
ся в виду официально одобренная, нормативно оформленная теория. Ес-
ли же речь идет о теории в принципе, то следует признать правоту 
В. А. Федорова, постулировавшего, что первые научные разработки проб-
лем ППО относятся к началу 1920-х гг., когда были осуществлены плодо-
творные попытки определения содержания и организационных подходов 
к обучению, установления перечня обязательных требований к профес-
сионально-педагогическому работнику, к уровню его педагогической 
и производственной квалификации. Исследователь подчеркивает, что ряд 
идей С. Е. Гайсиновича (1928) и Н. М. Барбашова (1931), относившихся к 
созданию специализированных педагогических (профессионально-педаго-
гических) институтов как основной организационной формы подготовки 
педагогов профессионального обучения и требований к владению профес-
сией по профилю производственной подготовки, актуальны и в насто-
ящее время [22, с. 96]. 

Отсутствие внимания к идеям теоретиков ППО и, как следствие, от-
сутствие полноценной системы ППО (включая и высшее образование) 
привело к тому, что и на этапе существования системы Государственных 
трудовых резервов, и после ее преобразования в систему профессиональ-
но-технического образования партийно-государственные органы вынуж-
дены были использовать в качестве важнейшего источника комплектова-
ния педагогических кадров профтехобразования практику администра-
тивно-командного «подбора», когда по решению этих органов предпри-
ятия, учреждения образования и культуры направляли на работу в ПТУ 
определенное количество квалифицированных рабочих или сотрудников. 
Такая мера рассматривалась как вынужденная уже в советское время. 
Тем более дискуссионным представляется сформулированный в 2001 г. 
серьезным уральским исследователем А. А. Сердюковым тезис о том, что 
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«этот метод был достаточно прост и потому устраивал все стороны, завя-
занные в решении данной проблемы, включая Союзный и Республикан-
ский главки профтехобразования» [20, с. 25]. Говоря о всех «завязанных 
в решении данной проблемы сторонах», А. А. Сердюков почему-то выпус-
кает из вида самую заинтересованную – тех самых административно 
«отобранных» для работы в профтехобразовании. Насколько велика была 
их последующая мотивация, как они были в реальности подготовлены 
к обучению непростого контингента училищ и действительно ли, как счи-
тает уважаемый ученый, «давали будущим рабочим не только практичес-
кие навыки, но и нечто большее – уважение к человеку труда»? Вопросы 
эти не риторические, и на них довольно просто ответить хотя бы на осно-
вании данных о текучести подобных педагогических кадров из системы 
профтехобразования. 

Выводы 
1. В период 1920–1930-х гг. возникли первые, довольно нестабиль-

ные элементы системы профессионально-педагогического образования, 
его концептуальные основы наметились только в виде дискутируемых 
идей. К сожалению, в этот период государственные органы не оценили их 
важности и не выработали целостной политики в области развития ППО. 

2. Становление ППО началось с 1943 г., когда для обслуживания 
впервые возникшей общегосударственной системы обучения молодых ра-
бочих кадров – Государственных трудовых резервов – из всего спектра 
существовавших ранее форм подготовки педагогических кадров был из-
бран и в дальнейшем получил устойчивое развитие основной тип учебных 
заведений – индустриально-педагогические техникумы. Они не стали 
в силу недостаточного внимания государства к обсуждаемой проблеме 
единственным или даже главным источником пополнения преподава-
тельского корпуса, но именно благодаря их существованию в конце   
1970-х гг. стало возможным «достраивание» системы ППО до логического 
завершения в виде появления в ней собственного вуза. 

3. С преобразованием Государственных трудовых резервов в систе-
му профтехобразования, созданием начиная с конца 1960-х гг. средних 
профессионально-технических училищ данная система перестала быть 
«тупиковой», открывая возможность выпускникам без дополнительной 
подготовки продолжать обучение в учебных заведениях среднего и выс-
шего профессионального образования. Однако при этом профессиональ-
но-техническое образование парадоксальным образом не стало в силу ря-
да причин рассматриваться молодежью как социальный лифт, что поро-
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дило ряд новых проблем – трудности с выполнением планов набора, сни-
жение качества контингентов обучающихся, ухудшение дисциплины и мо-
рального климата – объективно складывавшихся негативных реалий, к кото-
рым педагоги не всегда были готовы. 

4. Преобразование всех ПТУ в единый тип – средние профессио-
нально-технические училища в 1980-е гг. – повышало требования ко все-
му составу преподавателей и мастеров производственного обучения. 
К этому времени уже появились адекватные формы подготовки профес-
сионально-педагогических кадров, обладающих инженерным и педагоги-
ческим мастерством, сочетающимся с высокой рабочей квалификацией. 

5. Создание индустриально-педагогического института в Свердловске 
означало завершение процесса формирования целостной системы ППО, спо-
собной готовить педагогические кадры требуемой квалификации, обобщать 
и систематизировать собственный опыт, формулировать на научной основе 
теоретические основания соответствующего вида образования. 

6. Изучение истории развития профессионально-технического и про-
фессионально-педагогического образования в контексте советской модер-
низации показывает, что одной из главных ее ошибок являлось пренебре-
жение к ключевой фигуре, от которой зависит успех любой модерниза-
ции, – к человеку. Никакие успехи в развитии материальных сил обще-
ства не будут иметь устойчивого характера без концентрации усилий на 
развитии человеческого капитала. История ППО в советский период яв-
ляется примером, показывающим цену государственного небрежения 
в данном вопросе. 

7. Реформа 2012 г. не сняла, а только замаскировала острые пробле-
мы обучения квалифицированных рабочих кадров. Сокращение объемов 
подготовки квалифицированных работников и, в меньшей степени, спе-
циалистов среднего звена представляет угрозу национальной безопаснос-
ти страны. Ключевое значение для ее устранения имеет дальнейшее про-
дуктивное развитие профессионально-педагогического образования. Пред-
ставленные нами предложения – лишь варианты решения проблемы: не-
обходима серьезная дискуссия в научном и профессиональном сообще-
стве по данному поводу. На наш взгляд, выход из сложной ситуации нуж-
но искать не в теориях, а в отечественной практике, в первую очередь 
последнего столетия истории профессионального образования России и, 
разумеется, с учетом лучших зарубежных достижений в этой области. 
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