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При рассмотрении вопросов истории
советской системы общего образования
главное внимание традиционно уделяется
развитию сети школ, изменению учебных
планов и программ, организации внекласс0
ной и внешкольной работы. Тема функци0
онирования системы подготовки учитель0
ских кадров остаётся неизученной и пото0
му актуальной. В настоящей статье сделана
попытка провести анализ этой системы
применительно к историческому периоду
1950–600х гг. на примере административ0
но0территориальных образований, нахо0
дившихся на территории современной Ни0
жегородской области.

На протяжении рассматриваемого пери0
ода на территории нынешней Нижегород0
ской области существовали Горьковская
область и г. Горький как город республи0
канского (РСФСР) подчинения, а также
некоторое время одновременно – Арзамас0
ская область. Это деление региона было
осуществлено по отраслевому признаку –
на сельскохозяйственную и промышлен0
ную области, с соответствующим разделе0
нием советских и партийных органов.

В целом к началу 19500х гг. система под0
готовки учительских кадров уже сложи0
лась, при этом имелась чёткая взаимосвязь
между ступенями общеобразовательной
школы и уровнем профессионального пе0
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дагогического образования. Уже в 19300е
гг. с установлением персональных учитель0
ских званий была произведена их привязка
к типам учебных заведений, осуществляв0
ших обучение профессии на разных уров0
нях – среднем и высшем [1]. Позднее, при
проведении реформы школьного образова0
ния во время Великой Отечественной вой0
ны, в связи с обязанностью педагогических
кадров в заочной форме довести свой уро0
вень профессионального образования до
надлежащего было, подробнее озвучено
соотношение типов учебных заведений, да0
ющих педагогическое образование, и уров0
ней производственной квалификации
(классов, в которых допускалось прово0
дить занятия) [2].

Процесс получения, поддержания и
повышения квалификации предусматри0
вался как практически непрерывный. На0
пример, применительно к уровню квалифи0
кации для работы в старших классах: «Учи0
телей, имеющих законченное высшее педа0
гогическое образование, но не привлечён0
ных в 1949/50 году к годичному циклу
очно0заочных занятий, не командируемых
на летние курсы и не обучающихся в педа0
гогических учебных заведениях, обязать
вести работу по повышению своей квали0
фикации в порядке самообразования. К са0
мообразовательной работе привлекать учи0
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телей независимо от их педагогического
стажа» [3].

Следует пояснить, что в системе подго0
товки учительских кадров предусматрива0
лись два основных элемента: учебные заве0
дения, дававшие педагогическое образова0
ние для начала деятельности на том или
ином уровне, и учреждения (объединения),
отвечавшие за повышение текущей квали0
фикации. В тех и других сложился соб0
ственный комплекс структур и методик,
отвечавший за непрерывность процесса пе0
дагогического образования. Что каса0
ется институтов, дававших квалификацию
определённого уровня, то в соответствии с
тремя ступенями общего образования вы0
делялись и три типа учебных заведений:
педагогические училища – подготовка учи0
телей для начальной школы; учительские
институты – подготовка учителей для ра0
боты в 5–70х классах неполной средней
школы (учителя0предметники); педагоги0
ческие институты – подготовка учителей
для работы в 8–100х классах средней шко0
лы. Педагогическое училище выпускало
специалистов среднего образования,
педагогический институт – высшего. В со0
ответствии с образовательной политикой
советского государства система обучения
педагогов0специалистов имела привязку к
географическому фактору – расселению
людей определённых возрастных катего0
рий по территории. То есть сеть задейство0
ванных учреждений во многом зависела от
региональных особенностей, а также от
уровня подчинения – регионального или
республиканского. При этом в течение
1950–600х гг. происходит постепенное сме0
щение педагогических училищ в категорию
образовательных учреждений по подготов0
ке педагогов для работы в дошкольных дет0
ских учреждениях [4].

Учительские институты просуществова0
ли недолго, обслуживая семилетний все0
обуч. Постепенное отмирание данного типа
образовательных учреждений в рассматри0
ваемом периоде определилось также сме0

ной стандарта необходимого образователь0
ного уровня учителя. Новым стандартом
становится высшее педагогическое образо0
вание. В свою очередь, это вызвало измене0
ние количества учительских институтов в
общей структуре педагогических учебных
заведений. Например, в 1952 г. Арзамасский
учительский институт был преобразован в
Арзамасский педагогический институт [5].
«Если в 1950 г. в стране имелось 237 учи0
тельских институтов, то в 1955 г. их стало
52, а в 1956 г. – только 2» [6]. Некоторая
часть учительских институтов преобразо0
вывалась и в педагогические училища.

Высшее педагогическое образование
первоначально было утверждено как стан0
дарт минимальной квалификации для ра0
боты в 8–100х классах и занятия должнос0
ти директора средней школы. В случае
недостатка в специалистах резерв для по0
полнения черпался из университетов по не0
достающим специальностям. В рассматри0
ваемый период стабильно ощущался дефи0
цит учителей физики и математики, кото0
рый восполнялся за счёт выпускников
Горьковского университета. Постепенно
высшее педагогическое образование стано0
вится обязательным минимумом для веде0
ния уроков и в 5–70х классах, а затем и
желаемым стандартом для работы в началь0
ной школе. В 19600е гг. учителей началь0
ных классов уже готовили на специализи0
рованных факультетах пединститута при
одновременном существовании школьных
отделений в педучилищах. Подтягивание
работающих учителей до необходимого
образовательного уровня проходило в ос0
новном через заочную форму обучения в
тех же образовательных учреждениях –
педучилищах, учительских и педагогичес0
ких институтах.

Что касается управления всей системой
подготовки учительских кадров на регио0
нальном уровне, то здесь ясно просматри0
вается особая роль партийных органов.
Органы ВКП(б)–КПСС использовали два
основных метода воздействия на управля0

С траницы истории



154 Высшее образование в России • № 1, 2014

емые процессы: 1) напрямую через руково0
дителей независимо от их партийности,
2) через имевшиеся в образовательных уч0
реждениях первичные партийные органи0
зации (управление как бы изнутри). Соб0
ственно говоря, на региональном уровне ру0
ководство педагогическими образователь0
ными учреждениями в целом осуществля0
лось партийными органами даже в большей
степени, чем структурами Министерства
просвещения РСФСР или местных совет0
ских органов власти. Они осуществляли по0
стоянный текущий контроль за деятельно0
стью всех типов учебных заведений, при0
чём тематика вопросов выходила далеко за
рамки идеологии и охватывала то, что долж0
но было относиться к компетенции орга0
нов народного образования: содержание
образования, методическое обеспечение,
материально0техническое обеспечение,
подготовка, расстановка и воспитание кад0
ров. Пример – повсеместное включение в
повестку дня заседаний бюро местных и ре0
гиональных партийных органов таких пунк0
тов, как подготовка школ к новому учеб0
ному году («Утверждение мероприятий по
улучшению учебно0воспитательной работы
школ», «О работе учительского институ0
та» и т. п. [7]).

Как и любая деятельность в СССР, сис0
тема подготовки педагогов0специалистов
была основана на планировании. Плановые
показатели распространялись на потребно0
сти органов народного образования в кад0
рах, соответственно – на объём нового при0
ёма и выпуска, а в связи с выпуском – на
распределение молодых специалистов. Че0
рез систему планирования и учёта, прони0
зывавшую все этажи вплоть до высшего
уровня, делалась попытка восполнить не0
хватку учительских кадров во всех регио0
нах страны без исключения. Зачастую это
приводило к отправке молодых специали0
стов в отдалённые регионы страны, несмот0
ря на то, что в них остро нуждались и на
местах их подготовки.

Содержание образовательного процес0

са в педагогических учебных заведениях
базировалось на принципах коммунисти0
ческого воспитания: будущие педагоги
должны были научиться активно внедрять
эти принципы в сознание учащихся. Важ0
ным компонентом являлась подготовка к
работе с пионерской и комсомольской
школьными организациями. При педучили0
щах создавались отделения старших пио0
нервожатых, в педагогических институтах
вопросы пионерской и комсомольской ра0
боты были включены в учебный план тео0
ретических занятий и производственной
практики [8] с 10го по 40й курсы. Впослед0
ствии отделения старших пионерских вожа0
тых в педагогических училищах были лик0
видированы, а тематика пионерской и ком0
сомольской работы была включена в основ0
ной учебный план для всех учащихся.

Система переподготовки и повышения
квалификации кадров базировалась в ос0
новном на двух основных структурах: ин0
ститутах усовершенствования учителей
(ИУУ) и методических объединениях. Пер0
вая обеспечивала централизованное при0
влечение учителей и руководящих работ0
ников к учебным мероприятиям: курсам,
семинарам, практикумам. Вторая организо0
вывала процесс обмена опытом внутри учи0
тельской среды. Формой осуществления
одновременного повышения квалификации
и обмена опытом можно считать введённые
повсеместно в РСФСР «Педагогические
чтения», которые осуществлялись после0
довательно на городском (районном), ре0
гиональном (областном и городском – в
городах республиканского подчинения),
общероссийском уровнях.

Всего в рассматриваемый период на ис0
следуемой территории действовало три ин0
ститута усовершенствования учителей:
Горьковский областной, Горьковский го0
родской и Арзамасский областной – по чис0
лу региональных отделов народного обра0
зования. Сравнительный анализ показыва0
ет, что направленность деятельности по
категориям подготавливаемых работников



155

народного образования была достаточно
стандартна для всех трёх институтов. К се0
редине рассматриваемого периода остался
один – Горьковский областной институт
усовершенствования учителей.

Формами повышения (усовершенство0
вания) квалификации в ИУУ как специали0
зированных подразделениях органов на0
родного образования традиционно были
курсовые и лекционно0практические заня0
тия, районные (городские) педагогические
кабинеты, методические объединения и
предметные комиссии разных уровней
(школьного, межшкольного, районного),
областные и районные совещания работни0
ков народного образования, инструктивно0
методические письма и консультации.

Если говорить о специфике функциони0
рования системы подготовки и совершен0
ствования преподавательских кадров в ус0
ловиях социалистического строя, нельзя
избежать рассмотрения вопроса о так на0
зываемом политическом просвещении. Как
обязательный компонент профессиональ0
ного образования оно не сразу попадёт в
полном объёме в учебные планы педагоги0
ческих заведений. В многообразных фор0
мах политическое просвещение осуществ0
лялось под общим руководством отделов
пропаганды и школьных отделов партий0
ных органов. Однако в текущее руковод0
ство этим процессом, особенно среди бес0
партийной части учителей, были включены
профсоюзные учительские структуры [9].
Осуществлялось политическое просвеще0
ние в нескольких формах, актуальность
которых постепенно изменялась по мере
расширения предметной области педагоги0
ческих учебных заведений: университеты
марксизма0ленинизма, кружки с различной
тематикой, самостоятельные формы обу0
чения.

Таким образом, систему подготовки пе0
дагогических кадров в условиях 1950–
600х гг. можно охарактеризовать как ком0
плекс структур, обеспечивающих поддер0

жание необходимого уровня компетенции
учителей.
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