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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 

А. М. Аллагулов 

 

Уважаемые читатели и авторы  

«Историко-педагогического журнала»! 

 

Перед Вами первый номер журнала в 2023 году, который объявлен Прези-

дентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом педагога и наставника. Ис-

торически это напрямую связано с 200-летием со дня рождения классика отече-

ственной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Очень символично, 

что именно к этому году российское общество пришло к осознанию того неоспо-

римого факта, что труд Учителя и Наставника бесценен! 

И в этой связи рубрика «Памятные даты истории образования и педа-

гогики» открывается статьей нашего постоянного автора В. Б. Помелова «О не-

которых не до конца выясненных страницах биографии К. Д. Ушинского (к 200-

летию со дня рождения великого русского педагога)». Автор предпринял, на наш 

взгляд, достаточно обстоятельное обобщение различных версий времени рожде-

ния К. Д. Ушинского. Как известно, Постановлением Совета Министров РСФСР 

№ 398 от 25 июня 1946 г. было утверждено описание медали К. Д. Ушинского, 

которая вручается педагогам-ученым за крупный вклад в развитие педагогиче-

ской науки. И на этой медали год рождения Константина Дмитриевича указан 

1824 год. В статье представлены результаты исследований, предпринятых в пер-

вой половине XIX века по установлению точной даты рождения великого уче-

ного – выдающегося лингвиста, член-корреспондента АН СССР, профессора Ва-

силия Ильича Чернышёва, историка-архивиста А. А. Петухова и профессора 

Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушин-

ского Анатолия Николаевича Иванова и других ученых, отстаивавших 1823 год. 

Вполне справедливо автор резюмирует, что правильно бы было указывать датой 

рождения 19 февраля, датой смерти – 22 декабря, а годами жизни – 1823–1870. 

Несомненную историко-педагогическую ценность имеет решение такой 

исследовательской задачи как анализ фактологического материала о родителях, 

других родственниках и потомках К. Д. Ушинского. Думается, что читателю бу-

дет интересен тот факт, что настоящая фамилия отца педагога – Вошинский. 

Анализируя детство великого педагога, автор приводит его слова, проникнутые 

болью и страданиями: «Мать моя умерла, когда мне не было еще 12 лет, а отец 

по смерти матери почти не жил дома, так что жил я один с меньшим братом моим 

в том хуторке».  

Рубрика «История отечественного образования и педагогики» пред-

ставлена статьей А. С. Дьячина, посвященной изменениям соотношения теории 

и практики при изучении учебных дисциплин в общеобразовательных школах 
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СССР во второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века. Автором на доста-

точно высоком уровне определены предпосылки изменений учебных планов об-

щеобразовательных школ в рассматриваемый период, проанализированы норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие функционирование системы общего 

образования, выявлены основные направления трансформации учебно-воспита-

тельного процесса, охарактеризованы направления подготовки и переподго-

товки педагогических кадров с учетом изменения методологических подходов 

при организации учебно-воспитательного процесса.  

Статья Д. А. Астафьева актуализирует важную проблему современной си-

стемы воспитания – трудовое воспитание обучающихся. Трудно не согласиться 

с автором о том, что советская школа выработала успешные практики по орга-

низации трудового воспитания. Актуализация регионального историко-педаго-

гического опыта на современном этапе имеет значительный эвристический по-

тенциал. Очень важен вывод Д. А. Астафьева о необходимости вовлечения в 

этот процесс органов власти, детских и молодежных организаций и объедине-

ний, предприятий и организаций.  

Исследование Я. П. Кривко, Е. В. Тищенко посвящено анализу учебной и 

методической литературы по проблемам среднего профессионального образова-

ния с 1930 по 1965 год, изданной в СССР и хранящейся в Российской государ-

ственной библиотеке. Выпуск педагогической литературы систематизирован по 

этапам развития системы среднего профессионального образования СССР:  

1) 1930–1941 гг. – это период, когда активно печатались программы, учеб-

ники, учебные пособия и методические материалы для самостоятельной работы 

студентов;  

2) 1942–1948 гг. – это период, когда отмечается рост нормативных доку-

ментов, издаются учебники и учебные материалы, прежде всего, для наиболее 

важных для экономики страны;  

3) 1949–1958 гг. – в этот период наблюдается резкое увеличение численно-

сти методических рекомендаций для преподавателей;  

4) 1959–1965 гг. – период стабилизации, когда наращивается выпуск пе-

чатной продукции по вопросам среднего профессионального образования по 

всему спектру проблем СПО, выравнивается численность литературы по наибо-

лее значимым направлениям функционирования системы среднего профессио-

нального образования. 

Как Вы уже обратили внимание, уважаемые читатели, в нашем журнале 

публикуется достаточно большое количество результатов историко-педагогиче-

ских исследований региональной тематики. Развитию образования в Орен-

буржье в 1918–1929 годы посвящена статья Ю. Р. Хасановой и А. М. Аллагулова. 

Авторы вполне справедливо утверждают, что в последние годы проявляется та-

кая тенденция, как обращение к региональным историко-педагогическим иссле-

дованиям. Это обусловлено тем, что в поисках эффективных моделей построения 

воспитания и обучения, необходимо учитывать не только мировой и общерос-

сийский историко-педагогический опыт, но и региональный, имеющий куль-

турно-исторические особенности. 
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Расширяя спектр историко-педагогического познания, редакционной кол-

легией журнала принято решение о введении новой рубрики – «История дефек-

тологического образования». Новую рубрику открывает статья М. А. Тимофе-

ева, в которой проводится реконструкция и анализ деятельности курсов по дет-

ской дефективности проф. В. П. Кащенко в Москве. Симптоматично, что иссле-

дование проведено на основании впервые вводимого в научный оборот источни-

кового материала – документов из фонда Наркомпроса РСФСР и персональных 

дел В. П. Кащенко, отложившихся в Государственном архиве РФ, документов из 

фонда В. П. Кащенко в Научном архиве РАО. Значительный интерес имеют впер-

вые публикуемые архивные материалы: отдельные анкеты слушателей, план ра-

боты курсов, учебный план, письмо слушателей об увеличении продолжитель-

ности обучения.  

Рубрика «Общая педагогика» представлена статьей Е. С. Михалевой, по-

священной развитию подростковой лидерской одаренности в системе дополни-

тельного образования детей. Научный интерес имеют выявленные стили лидер-

ской одаренности: «Лидер-гражданин», «Лидер-управленец», «Лидер-коммуни-

катор», «Творческий лидер»; определенные личностные характеристики под-

ростков, обладающих лидерской одаренностью: социальная компетентность, со-

циальная активность, социальный интеллект, социальная ответственность, креа-

тивность, мотивация достижения успеха; обоснованные компоненты в структуре 

подростковой лидерской одаренности: личностно-потенциальная (потенциал 

одаренного лидера), социально-психологическая (опыт собственной практиче-

ской деятельности) и профессионально-личностная (необходимые качества лич-

ности в управленческой, коммуникативной, творческой, гражданско-патриоти-

ческой деятельности) составляющая; охарактеризованный опыт работы с лидер-

ской одаренностью на базе Государственного автономного учреждения допол-

нительного образования «Оренбургского областного Дворца творчества детей и 

молодежи им. В. П. Поляничко». 

Дорогие друзья! От имени членов редакционного совета и редакционной 

коллегии Историко-педагогического журнала поздравляем Вас с наступившим 

2023 годом! Искренне желаем достижений и побед в профессиональной деятель-

ности, в поиске и открытии новых и неизведанных дорог, ведущих к раскрытию 

сокровенных тайн педагогики! 

Здоровья, благополучия, счастья и радости всем Вам! 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  

ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПЕДАГОГИКИ 
 

УДК 371 

В. Б. Помелов 

 
О НЕКОТОРЫХ НЕ ДО КОНЦА ВЫЯСНЕННЫХ СТРАНИЦАХ  

БИОГРАФИИ К. Д. УШИНСКОГО 

 (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО  

ПЕДАГОГА) 

 

Аннотация. Введение. Статья подготовлена в связи с 200-летием Констан-

тина Дмитриевича Ушинского (1823–1870). Ее цель – представить в завершен-

ном виде некоторые малоизвестные, не до конца выясненные в науке страницы 

его жизни. Материалы и методы. Автором в процессе работы использовался ак-

сиологический (ценностный) методологический подход и ряд исследовательских 

методов: биографический, работа с литературой и др. Результаты. Статья вклю-

чает в себя три раздела. В первом разделе обобщены различные версии о годе 

рождения великого русского педагога. Второй раздел посвящен выяснению во-

проса о происхождении его родителей. В заключительном разделе приводится 

информация о предках и потомках К. Д. Ушинского. Таким образом, каждый раз-

дел посвящен решению конкретной научной задачи. Заключение. В заключении 

делается вывод о необходимости проведения дальнейшей исследовательской ра-

боты с целью создания возможно более полной биографии К. Д. Ушинского.  

Ключевые слова: К. Д. Ушинский, Д. Г. Ушинский, Л. С. Ушинская,           

Н. В. Гербель, М. К. Чалый, В. Я. Струминский, А. Н. Иванов. 

 

V. B. Pomelov 

 

ABOUT SOME NOT FULLY CLARIFIED PAGES OF THE BIOGRAPHY  

OF K. D. USHINSKY 

(TO THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH  

OF THE GREAT RUSSIAN TEACHER) 

 

Annotation. Introduction. The article was prepared in connection with the 200th 

anniversary of Konstantin Dmitrievich Ushinsky (1823–1870). Its purpose is to present 

in a complete form some little–known, not fully elucidated in science pages of his life. 

Materials and methods. The author used an axiological (value) methodological ap-

proach and a number of research methods in the process of work: biographical, work 
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with literature, etc. Results. The article includes three sections. The first section sum-

marizes various versions about the year of birth of the great Russian teacher. The sec-

ond section is devoted to clarifying the question of the origin of his parents. The final 

section provides information about the ancestors and descendants of K. D. Ushinsky. 

Thus, each section is devoted to solving a specific scientific problem. Conclusion. In 

conclusion, it is concluded that further research work is necessary in order to create as 

complete a biography of K. D. Ushinsky as possible.  

Keywords: K. D. Ushinsky, D. G. Ushinsky, L. S. Ushinskaya, N. V. Gerbel, 

M. K. Chaly, V. Ya. Struminsky, A. N. Ivanov. 

 

Введение. Личность великого 

русского педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского привлекает 

внимание отечественных исследова-

телей на протяжении уже более полу-

тора сотен лет, прошедших после его 

ранней смерти. Главное внимание 

ученых, – и это вполне понятно, – со-

средоточено на изучении его ценней-

шего научно-теоретического и мето-

дического наследия и поиске путей и 

форм его применения в современном 

российском образовании.  

В то же время, публикаций, по-

священных изучению биографии      

К. Д. Ушинского, изучению всех об-

стоятельств становления его как лич-

ности, гражданина-патриота и выда-

ющегося педагога, а также его взаи-

моотношениям с родными и близ-

кими, в последние десятилетия появ-

ляется крайне мало.  

В предлагаемой статье постав-

лена цель представить в более или 

менее завершенном виде некоторые 

малоизвестные, не до конца выяснен-

ные страницы его жизни. Для дости-

жения указанной цели автор статьи 

сосредоточился на решении следую-

щих задач: обобщение различных 

версий времени рождения                        

К. Д. Ушинского, анализ фактологи-

ческого материала о его родителях, 

других родственниках и потомках.  

Материалы и методы. Исполь-

зование автором работы аксиологи-

ческого методологического подхода 

позволило выявить ценные стороны 

исследователей биографии и насле-

дия К. Д. Ушинского, а исследова-

тельские методы (биографический, 

работа с источниками) позволили ре-

шить поставленные задачи. 

Результаты. Разногласия по 

поводу года рождения К. Д. Ушин-

ского. Вопрос о точной дате рожде-

ния великого русского педагога, – 

как это ни покажется странным вся-

кому, кто не знакомился с его биогра-

фией, – не является решенным офи-

циально по настоящее время.  

Людям, далеким от истории пе-

дагогики, в это, по всей видимости, 

даже трудно поверить. Широко из-

вестны точные даты жизни очень 

многих давно живших и куда менее 

значимых людей, а год рождения, – 

даже не день, а именно год, – несо-

мненно, самого выдающегося отече-

ственного педагога Ушинского и по 

сей день остается нерешенным одно-

значно как научным сообществом, 

так и на государственном уровне.  

Рискну предположить, что этот 

вопрос вообще не будет решен одно-

значно и в дальнейшем. Чем же объ-

ясняется такое странное положение? 

В предлагаемом материале нами 
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предпринята попытка собрать во-

едино имеющиеся аргументы, указы-

вающие в пользу различных версий о 

годе рождения К. Д. Ушинского. 

Отечественными исследовате-

лями установлено, что Константин 

Дмитриевич Ушинский родился 19 

февраля 1823 года по старому стилю, 

т. е. по Юлианскому календарю. Это 

соответствует дате 3 марта по новому 

стилю, т. е. по Григорианскому ка-

лендарю. День рождения К. Д. Ушин-

ского не вызывает сомнений. А вот 

год является своего рода «камнем 

преткновения».  

 
К. Д. Ушинский 

 

Родители Кости Ушинского по 

какой-то причине сразу после его 

рождения не выправили метрическое 

свидетельство, а в дальнейшем полу-

чение этого необходимого для каж-

дого гражданина документа оказа-

лось делом небыстрым и очень хло-

потным. В 1832 г., когда сыну было 

уже девять лет и пора было готовить 

его к поступлению в гимназию, мать 

Кости Любовь Степановна специ-

ально приезжала в Тулу, – город, где 

мальчик родился, – для его оформле-

ния.   

Получение документа сильно 

осложнялось тем, что к этому вре-

мени священник Всехсвятской 

церкви, когда-то крестивший ново-

рожденного, уже умер, а церковь, бу-

дучи всего лишь кладбищенской, не 

имела собственного прихода, и, соот-

ветственно, не вела метрическую 

книгу.  

 

 
Л. С. Ушинская 

 

С первого приезда Любови 

Степановне так и не удалось до-

биться получения документа. Спустя 

полгода к решению вопроса подклю-

чился отец, Дмитрий Григорьевич. 

Для обеспечения выполнения всех 

необходимых процедур супругам 

Ушинским пришлось даже специ-

ально нанимать поверенного в делах, 

местного канцеляриста И. Е. Хлебни-

кова, человека, искушенного в реше-

нии подобных запутанных дел.  

 

 
Д. Г. Ушинский 

 

В итоге, 8 февраля 1833 г. туль-

ский благочинный протоиерей 
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Старо-Никитской церкви Федор Ру-

саков на основании свидетельских 

показаний повивальной бабки                 

А. Акимовой, пономаря А. Сергеева, 

титулярной советницы П. А. Молча-

новой и старшего сына Д. Г. Ушин-

ского Александра, родившегося вне 

брака и по закону не считавшегося 

родственником, – в своем рапорте 

подтвердил факт законности рожде-

ния и крещения младенца Констан-

тина Ушинского 19 февраля 1823 г.  

Автор одной из первых канди-

датских диссертаций об Ушинском 

Николай Васильевич Зикеев (1902–

1970) в архиве МГУ (опись 1840 г., д. 

№ 510) обнаружил составленное 

Тульской духовной консисторией 

свидетельство о рождении                           

К. Д. Ушинского. Ниже приводится 

его содержание.  

«По указу его императорского 

величества из Тульской духовной 

консистории дано сие надворного со-

ветника Дмитрия Григорьевича 

Ушинского сыну Константину для 

записи его в какое-либо казенное 

учебное заведение в том, что, хотя 

день рождения его, Константина, 

1823 года февраля 19-го числа кре-

стившим его города Тулы Всесвят-

ской кладбищенской церкви священ-

ником Иваном Семеновым, впослед-

ствии умершим, в метрическую 

книгу и не мог быть записан, потому 

что кладбищенским церквам, яко 

бесприходным, таковые книги от 

консистории не выдавались, да и к 

собранию сведений из исповедных 

ведомостей приступить нет возмож-

ности, потому что господин Ушин-

ский на другой год по рождении 

оного Константина переместился, 

как из послужного его списка видно, 

из Тульской в Полтавскую казенную 

палату, и он там, пожив два года, пе-

реместился в канцелярию г. мини-

стра финансов. Следовательно, гос-

подин Ушинский на одном месте по-

стоянного жительства не имел, а по-

тому и в исповедных росписях при 

семействе его оный сын не мог пи-

саться, особенно по его малолетству, 

коему ныне только еще десятый год. 

Но при рассмотрении времени и за-

конности рождения оного Констан-

тина следователям под присягой по-

казали бывший при той кладбищен-

ской церкви пономарь Алексей Сер-

геев, титулярная советница Праско-

вья Александровна Молчанова и 

тульская мещанка вдова Анна Аки-

мова, что подлинно они 1823 года 

февраля 19 дня были при крещении 

помянутого Константина – Молча-

нова восприемницей, а Акимова – по-

вивальной бабкой, а восприемником 

старший сын его, Ушинского, Алек-

сандр, а притом оный Константин и 

по послужному списку родителя его, 

господина Ушинского, показан в 

числе законных детей, имеющих о 

своем рождении из других консисто-

рий свидетельства. Посему консисто-

риею определено, его преосвящен-

ством Дамаскином, епископом Туль-

ским и Белевским кавалером, утвер-

ждено: приемля в основание все вы-

шепрописанные удостоверения, при-

знать означенного Константина за-

конным г. Ушинского сыном, родив-

шимся тысяча восемьсот двадцать 

третьего года февраля девятнадца-

того дня и потому выдать ему о том 

на прописанный случай свидетель-

ство, каковое и дано ноября 30-го дня 

1833 года. Подписали: протоиерей 

Иоанн Романов, секретарь Пармен 
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Спорев, губернский секретарь Касио-

нов. М. П. № 2895. Верно: Коллеж-

ский секретарь М. Ларионов [Доку-

менты из…, 1952, с. 239–240].  

Метрическое свидетельство 

было составлено в Тульской духов-

ной консистории на основании выше-

указанных свидетельских показаний. 

Однако консистория дополнительно 

запросила от поверенного ряд доку-

ментов и, в частности, разъяснение о 

местожительстве просительницы,        

т. е. Л. С. Ушинской, причем разъяс-

нение должно было поступить от 

церковного прихода, в котором она 

состояла. Разумеется, она состояла в 

приходе, но по месту жительства, т. е. 

совсем в другой губернии.  

Такого рода дополнительные 

требования по существу своему ни-

как не были связаны с выдачей мет-

рического свидетельства, и грозили 

затянуть на неопределенное время 

получение метрики. Цель такого рода 

канцелярских «задержек» известна в 

России едва ли не каждому, кто доби-

вался получения каких-либо рода 

справок и выписок…  

Поэтому с целью ускорения ре-

шения вопроса Д. Г. Ушинский 27 но-

ября 1833 г. был даже вынужден 

представить в консисторию проше-

ние аж на имя императора Николая I 

с приложением своего формулярного 

списка, в котором были указаны его 

воинские и служебные перемещения, 

а также перечислены награды и за-

слуги на службе Отечеству, и которое 

он грозил в случае задержки в выдаче 

метрики отправить непосредственно 

царю.  

Только после этого с санкции 

епископа 30 ноября 1833 г. герою Бо-

родинского сражения, т. е.                       

Д. Г. Ушинскому, на руки было вы-

дано свидетельство о рождении сына 

Константина с указанием даты, – 19 

февраля 1823 г.  

…Спустя тридцать лет уже его 

сыну, т. е. К. Д. Ушинскому понадо-

бились документы для определения 

своего старшего сына Павла (1852–

1870) в военную гимназию. Только 

тут Константин Дмитриевич вспом-

нил о том, что, когда он увольнялся с 

должности чиновника департамента 

иностранных вероисповеданий ми-

нистерства внутренних дел (МВД) в 

связи с ликвидацией указанного де-

партамента, свои личные документы, 

и, прежде всего, собственное метри-

ческое свидетельство, он просто за-

был забрать с собой, и оставил доку-

менты по месту службы.  

После увольнения из МВД со-

бытия в его жизни складывались та-

ким образом, что без этих, казалось 

бы, важнейших для каждого человека 

документов, в течение целого ряда 

лет он как-то обходился, и даже не 

позаботился о том, чтобы получить 

их.  

Но наступил такой момент, ко-

гда они ему действительно потребо-

вались. Разумеется, он обратился по 

месту своей бывшей службы. Од-

нако, там ему пояснили, что его доку-

менты сгорели во время пожара, слу-

чившегося в здании министерства в 

начале 1860-х гг. 

После этого К. Д. Ушинскому 

ничего не оставалось как вести дли-

тельную переписку с рядом учрежде-

ний с целью получения от них спра-

вок, которые бы могли бы заменить 

собой утраченные документы.  

Выдающийся лингвист, член-

корреспондент АН СССР, профессор 
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Василий Ильич Чернышёв (1867–

1949) первым среди советских иссле-

дователей биографии и педагогиче-

ского наследия Ушинского обра-

тился к вопросу об определении года 

его рождения. Длительное время он 

безуспешно разыскивал метрическое 

свидетельство Константина Дмитри-

евича, обращаясь в соответствующие 

службы в тех городах, в которых ра-

ботал Дмитрий Григорьевич, отец ве-

ликого педагога.  

В ответ на свои многочислен-

ные запросы он получал копии слу-

жебных формуляров, в которые, как 

и сейчас, вписывались данные о де-

тях сотрудников. При этом в форму-

лярах указывались обычно не год 

рождения ребенка, а его возраст, при-

чем в одних случаях в формуляр впи-

сывалось полное количество лет, в 

других – неполное.  Ясно, что при 

этом точно определить год рождения 

не представлялось возможным.  

Тогда В. И. Чернышёв обра-

тился в архив МГУ имени М. Н. По-

кровского, ныне имени М. В. Ломо-

носова, а в годы учебы в нем                          

К. Д. Ушинского это был Император-

ский Московский Университет. Там 

ему выдали копию свидетельства об 

окончании Ушинским Новгород-Се-

верской гимназии, где был указан год 

его рождения – 1823-й.  

                                                           

1 Среди наиболее значительных работ   

А. Н. Иванова, кстати, более известного в 

Ярославле как профессор геологии, «Мате-

риалы о К. Д. Ушинском как редакторе 

“Ярославских губернских ведомостей”», 

«Ярославская печать о К. Д. Ушинском», и 

огромный фолиант «К. Д. Ушинский в Яро-

славле» [Иванов, 1963].  По ходатайству 

Ярославского пединститута Иванов был 

На этом годе В. И. Чернышёв и 

остановился. Именно 1823 год счи-

тают подлинным годом рождения 

Ушинского большинство отечествен-

ных исследователей. 

Исследования различных ас-

пектов биографии К. Д. Ушинского 

предпринимались в 1930–1950-е гг. 

действительными членами Академии 

педагогических наук РСФСР Евге-

нием Николаевичем Медынским 

(1885–1957) и Давидом Онисимови-

чем Лордкипанидзе (1905–1992), но к 

каким-то определенным выводам по 

данному вопросу они так и не при-

шли.   

Наконец, в 1960-х гг. историк-

архивист А. А. Петухов и профессор 

Ярославского государственного пе-

дагогического института имени          

К. Д. Ушинского Анатолий Николае-

вич Иванов (1910–1991) обнаружили 

в государственном архиве Тульской 

области документы, относящиеся к 

биографии К. Д. Ушинского, которые 

подтверждали указанную дату и год 

его рождения.1 

В статье «Воспоминания об 

обучении в Новгород-Северской гим-

назии» сам К. Д. Ушинский вспоми-

нает: «Мать моя умерла, когда мне не 

было еще 12 лет» [Ушинский, 1988, с. 

314]. А умерла она, как известно, в 

январе 1835 г. (Точная дата смерти 

осталась неизвестна). В феврале у 

награжден медалью К. Д. Ушинского за 

ценные изыскания, связанные с жизнью и 

деятельностью Ушинского в годы его 

жизни и деятельности в Ярославле. Прези-

диум Академии Педагогических наук 

РСФСР в декабре 1964 г. присудил                

А. Н. Иванову премию имени К. Д. Ушин-

ского. 
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Константина Ушинского день рожде-

ния, ему исполнилось 12 лет. Отсюда 

также следует, что он родился в 1823 

г. Наконец, в том же 1835-м году Ко-

стя Ушинский стал реально посещать 

гимназию, став учеником сразу тре-

тьего класса. (До этого он два года за-

нимался с мамой дома, а в гимназию 

приходил сдавать переводные экза-

мены за 1-й и 2-й классы).  

 

 
А. Н. Иванов 

 

На этом, казалось бы, можно 

было бы и поставить точку в вопросе 

о годе рождения К. Д. Ушинского. 

Однако в некоторых публикациях 

разных лет приводятся аргументы в 

обоснование предположения о том, 

что Константин Дмитриевич родился 

все-таки в 1824 году.  

Так, член-корреспондент АПН 

РСФСР В. Я. Струминский (1880–

1967) на основании вышеприведен-

ной цитаты из Ушинского («Мать 

моя умерла, когда…») сделал вывод 

о том, что Ушинский родился в… 

1824 г. Цитируем Василия Яковле-

вича по его монографии «Очерки 

жизни и педагогической деятельно-

сти К. Д. Ушинского», вышедшей в 

1960 г.: «1835 год. В августе-сен-

тябре этого года Ушинскому, по его 

собственным словам, не было еще 12 
                                                           

2  18 февраля это ошибка. 

лет, т. е. было 11 с половиной лет, так 

как он родился 18 февраля.2 Возвра-

щаясь с 1835 г. на одиннадцать лет 

назад, получаем 1824 год — совер-

шенно точную и определенную не-

официальную дату рождения Ушин-

ского» [Струминский, 1960, с. 27].  

Такое утверждение выглядит 

странным. Ушинский в своих воспо-

минаниях вовсе не говорит о том, что 

ему в августе-сентябре не было еще 

12 лет. Его слова, – «…не было еще 

12 лет», – относятся ко времени 

смерти матери, т. е. к самому началу 

1835 г., – тогда ему действительно 

еще не исполнилось двенадцать, – и 

увязывает он их в связи со смертью 

матери, а вовсе не с «августом-сен-

тябрем», как пишет В. Я. Струмин-

ский.  

Совершенно ясно, что в «авгу-

сте-сентябре», т. е. к началу учебного 

года, Константину уже исполнилось 

12 лет.  Тем не менее, увы, эта пози-

ция маститого историка педагогики, 

– 1824 год как год рождения Ушин-

ского, – стала официально узаконен-

ной.  

 

 
В. Я. Струминский 

 

В своей монографии                           

В. Я. Струминский указывает, что 
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1824-й, как год рождения Ушинского 

подтверждали авторитетные свиде-

тели [Струминский, 1960, с. 27]. При 

этом автором монографии называ-

ются такие действительно звучные 

имена, как университетский товарищ 

и друг Ушинского, автор первого об-

стоятельного некролога о нем Юлий 

Семенович Рехневский (1824–1887) 

[Рехневский, 1871], первый биограф 

Константина Дмитриевича, его лич-

ный секретарь в последние годы 

жизни Александр Федорович Фрол-

ков [Фролков, 1881], журналист и из-

датель журнала Альберт Викентье-

вич Старчевский (1818–1901).  

Помимо них с воспоминаниями 

о К. Д. Ушинском выступили близ-

кий товарищ Ушинского по гимназии 

Михаил Корнеевич Чалый (1816–

1907) [Чалый, 1874], ближайший 

друг Лев Николаевич Модзалевский 

(1837–1896) [Полосин, 1946], воспи-

танница Смольного института Елиза-

вета Николаевна Водовозова, урож-

денная Цевловская (1844–1923) [По-

мелов, 2016], автор биографии 

Ушинского в биографической биб-

лиотеке Ф. Ф. Павленкова Матвей 

Леонтьевич Песковский (1843–1903) 

[Помелов, 2018], наставник Ушин-

ского в студенческие годы Петр Гри-

горьевич Редкин (1808–1891) [Поме-

лов, 2020], преподаватель Смольного 

института Дмитрий Дмитриевич Се-

менов (1835–1902) [Помелов, 2018] и 

целый ряд других авторов.  

 

 
М. К. Чалый 

 

М. К. Чалый, например, вспо-

минал: «В III классе обратил на себя 

внимание всего класса, как привлека-

тельной наружностью, так и своим 

почти детским возрастом, миловид-

ный мальчик лет 12 – Костя Ушин-

ский. Ему не было полных 12 лет. 

Между тем в III классе были старо-

жилы, которым кончался уже второй 

десяток лет. Пребывание с ними в од-

ном классе грозило новичку неприят-

ностями. На новичка Костю, маль-

чика женственного, деликатного сло-

жения, всегда чистенько одетого, 

наши 18–20-летние молодцы с пер-

вого же дня поступления в их обще-

ство посмотрели косо и стали чинить 

ему разные гадости» [Чалый, 1889, с. 

303]. Ю. С. Рехневский в некрологе 

отмечал, что Ушинский в универси-

тете выглядел моложе своих лет [Рех-

невский, 1871].  

Эти высказывания товарищей 

детства и юности К. Д. Ушинского 

сами по себе могут, разумеется, 

иметь определенную значимость, но 

они ни в коем случае не способны 

служить основанием для вывода о 

конкретном годе его рождения. Все 

упомянутые выше биографы «первой 

волны» не изучали оригинальные до-

кументы, которые бы могли подтвер-

дить высказывавшуюся ими позицию 
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относительно года рождения Ушин-

ского. Об этом многие из них, кстати, 

прямо пишут в своих воспомина-

ниях.  

Каждый из них писал свой 

некролог или очерк, руководствуясь 

исключительно своими личными 

впечатлениями об Ушинском, не 

прибегая к архивным сведениям, и не 

придавая какого-либо значения году 

его рождения.  

В. Я. Струминский высказал 

предположение о том, что родители 

Константина видели, что способно-

сти Кости быстро развиваются, и ре-

шили не ждать еще один год, а по-

тому определили сына в гимназию, 

не дожидаясь, пока тому исполнится 

10 лет. Для этого, дескать, и нужно 

было в свидетельстве от консистории 

указать 1823 год, т. е. «прибавить» в 

документах мальчику один год, а 

фактически он родился, по мнению 

Струминского, в 1824 году. С таким 

свидетельством К.Д. Ушинский уже 

в 1833 г., будучи девятилетним маль-

чиком, мог быть зачислен в гимна-

зию, что и произошло.  (Другое дело, 

что первые два года он обучался экс-

терном). 

Это предположение не выдер-

живает критики, так как трудно пред-

полагать, что Д. Г. Ушинский, назы-

вая в разных документах и в разное 

время точные даты рождения всех 

своих других детей, все время лгал 

относительно даты рождения Кон-

стантина. К тому же, это означает, 

что все вышеназванные свидетели, на 

основании показаний которых было 

выдано метрическое свидетельство, 

также сознательно вводили в заблуж-

дение консисторию.  

Такое просто невозможно 

предположить, тем более, что свои 

показания они давали под присягой, 

а лжесвидетельство строго наказыва-

лось законами Российской империи. 

Да и чего ради им, людям никоим об-

разом друг с другом не связанным, и 

не имевшим никаких обязательств 

перед Ушинскими, было давать лжи-

вые показания?  

Все приведенные выше аргу-

менты, казалось бы, не дают основа-

ний для того, чтобы сомневаться в 

том, что К. Д. Ушинский родился 

именно в 1823 г.   Однако, тем не ме-

нее, год рождения К. Д. Ушинского, 

– 1824 год (!), – содержится в Поста-

новлении Совета Министров РСФСР 

№ 398 от 25 июня 1946 г.  

Этим постановлением было 

утверждено описание медали              

К. Д. Ушинского, которая вручается 

педагогам-ученым за крупный вклад 

в развитие педагогической науки, и 

является официальной ведомствен-

ной наградой Министерства науки и 

высшего образования РФ.  

Что же повлияло на принятие 

решения о том, чтобы считать 1824 г. 

годом рождения Ушинского?  

Возможно, решающим аргу-

ментом стала позиция В. Я. Струмин-

ского. В середине ХХ в. он, без-

условно, являлся самым авторитет-

ным исследователем творчества        

К. Д. Ушинского. Так, он был редак-

тором XI-томного издания трудов ве-

ликого русского педагога в 1940–

1950-х гг. Именно он указал «пра-

вильные», с его точки зрения, дату и 

год рождения К. Д. Ушинского – 3 

марта 1824 года.  

С тех пор эта дата и этот год 

только что не канонизированы. Все 
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официальные чествования памяти 

этого великого русского педагога 

«отталкивались» именно от них.  

Более того, на медали                  

К. Д. Ушинского имеется надпись 

«1824–1871». По первому году, – 

1824, – нам, что называется, сейчас 

«всё ясно». А вот 1871 год указан в 

связи с тем, что по Григорианскому 

календарю, т. е. по новому стилю, 

смерть Ушинского пришлась на 3 ян-

варя 1871 г.  

При этом учредителями ме-

дали, т. е. правительственными и 

просвещенческими   чиновниками 

тех лет, совершенно не учитывался 

тот очевидный факт, что Ушинский 

жил и умер в соответствии с Юлиан-

ским календарем, т. е. в 1870 году, за-

долго, – за 48 лет! – до перехода Рос-

сии, – точнее, уже РСФСР, – на Гри-

горианское летоисчисление с фев-

раля 1918 г., т. е. спустя много лет по-

сле смерти К. Д. Ушинского.  

Вот почему нет никакой надоб-

ности «оформлять» дату его смерти 

«новым стилем» и вообще каким-

либо образом увязывать ее с «новым 

стилем». В этой связи не только год 

рождения и год смерти «по Струмин-

скому», – 1824 и 1871, – но и даты 

рождения «по Струминскому», – 18 

февраля и 3 марта, – также вводят в 

заблуждение; правильно бы было 

указывать датой рождения 19 фев-

раля, датой смерти – 22 декабря, а го-

дами жизни – 1823–1870.  

Также следует заметить, что, 

если в 1946 г. надпись на медали 

                                                           
3 Медалью Ушинского с такой 

странной надписью награжден и автор 

данной статьи.   

«1824–1871» была своего рода прояв-

лением просоветской идеологии, по-

скольку на «новый стиль» в РСФСР 

перешли в 1918 г. – то сейчас ее со-

хранение на аверсе медали представ-

ляется явным анахронизмом, и, без-

условно, требует необходимой по-

правки.3 

 

 
Медаль Ушинского 

 

1871 год как год смерти Ушин-

ского «всплыл» в 1945 г., когда на 

государственном уровне было ре-

шено отметить 75-летие со дня… 

смерти, – да, да, именно смерти, – ве-

ликого педагога! Официальные тор-

жества проводились 3 января 1946 г., 

в день 75-летия со дня смерти Ушин-

ского по новому стилю.  

Сейчас торжества по поводу 

смерти кого бы то ни было представ-

ляются делом просто невероятным, 

даже кощунственным, но в сталин-

ские времена это было нормой. 

Например, в печально памятном 1937 

году с невероятным размахом, ши-

роко и на государственном уровне, 

отмечалось столетие со дня… смерти 

А. С. Пушкина…   

Родители К. Д. Ушинского 

Вопрос о происхождении роди-

телей К. Д. Ушинского, особенно его 
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матери, также требует окончатель-

ного выяснения. Родителями буду-

щего великого педагога были Дмит-

рий Григорьевич и Любовь Степа-

новна Ушинские. Ниже приводятся 

все известные нам, причем, весьма 

скудные, данные о родителях и неко-

торых других родственниках Кон-

стантина Дмитриевича Ушинского и 

его супруги. 

Д. Г. Ушинский родился в 1787 

г. в семье небогатого помещика 

Харьковской губернии. У Дмитрия 

Григорьевича были два брата, – Мои-

сей (ок. 1770–?) и Владимир (1777–?). 

Об этих братьях известно следую-

щее.  

Моисей был женат на Ульяне 

Федоровской, был коллежским со-

ветником и членом кружка Алек-

сандра Александровича Палицына 

(1741–1816), литературного деятеля 

и переводчика. Палицын был авто-

ром первого перевода на современ-

ный русский язык «Слова о полку 

Игореве»; он перевел на русский 

язык также «Плач Ярославны» и не-

которые произведения французских 

просветителей. В его имении По-

повка (теперь село Зализняк, Сум-

ского района, Сумской области, Рес-

публики Украина), в шутку прозван-

ном «Поповской академией», бывали 

Григорий Сковорода, Иван Срезнев-

ский, Василий Каразин и другие вид-

ные деятели культуры того времени. 

Это и был его «кружок». Кстати, 

именно здесь впервые был поднят во-

прос о создании Харьковского уни-

верситета, и эта идея была вскоре ре-

ализована.  

Собственно, Моисей и вошел-

то в историю тем, что он был одним 

из членов «кружка», и общался с ука-

занными выше известными людьми. 

Другой брат, Владимир посвя-

тил свою жизнь флоту. Был команди-

ром (начальником) Охотского порта 

(1818–1823), и даже имел звание 

контр-адмирала. В зрелые годы, уво-

лившись со службы, переехал в свое 

имение на Черниговщине, где слыл 

активным членом губернского дво-

рянского собрания. Жену Владимира 

звали Катерина Карловна.  

Кстати, настоящая фамилия 

Дмитрия Григорьевича была Вошин-

ский. Однако в силу того, что фами-

лия звучала неблагозвучно, он поме-

нял ее на Ушинский. Д. Г. Ушинский 

получил весьма высокое для того 

времени образование в благородном 

пансионе при Московском универси-

тете, позволившее ему впоследствии 

занимать довольно высокие и ответ-

ственные должности на гражданской 

службе.  

По окончании пансиона он слу-

жил в армии, и, между прочим, участ-

вовал в Бородинском сражении. В 

1817 г. вышел в отставку, и перешел 

на гражданскую службу, на которой 

трудился еще в течение 18-ти лет.  

Вопрос о принадлежности к 

дворянскому сословию в то время 

был очень значимым для представи-

телей интеллигенции, к которой при-

надлежал и будущий великий педа-

гог, поскольку К. Д. Ушинский все 

время работал именно в дворянских 

учебных заведениях.  

Потому для него было важно 

числиться дворянином; это прида-

вало престиж и поднимало человека 

в глазах окружающих. В послужных 

списках он, поэтому, «скромно» ука-

зывал, – «из дворян».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B
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Изначально, однако, его отец 

вовсе не принадлежал к дворянскому 

сословию; точнее, он не принадлежал 

изначально к потомственному дво-

рянству, а заслужил это почетное для 

того времени звание длительной, 

продолжавшейся почти полвека бес-

порочной службой, – сначала воен-

ной, а потом и гражданской. И только 

25 октября 1838 г. Черниговское дво-

рянское депутатское собрание, уста-

новив на основании послужного 

списка Д. Г. Ушинского, что он «при-

обрел в действительной воинской и 

гражданской службе воинские штаб-

офицерские чины, приносящие 

потомственное дворянство, постано-

вило сопричислить Д. Г. Ушинского 

вместе с детьми его в число дворян 

Черниговской губернии» [Доку-

менты из…, 1952, с. 244].  

Документ о «сопричислении» 

Д. Г. Ушинского с детьми к дворян-

скому званию хранился в архиве 

Московского государственного уни-

верситета (опись 1840 г., дело № 

510). Из этого документа и явствует, 

что отец Ушинского не был дворяни-

ном по происхождению, но приобрел 

потомственное дворянство в резуль-

тате своей продолжительной, добро-

совестной службы в армии и в каче-

стве чиновника различных финансо-

вых учреждений.  

До «сопричисления» к дворян-

скому сословию Д. Г. Ушинский был 

военнослужащим, а потом граждан-

ским чиновником. Долголетняя 

служба на обоих поприщах и образо-

вание дали ему законное право на по-

лучение личного дворянства, которое 

распространялось и на его законно-

рожденных детей.  

В числе детей Д. Г. Ушинского, 

причисленных к дворянскому зва-

нию, в документе указаны Констан-

тин, Сергей и Екатерина. При этом не 

упоминается старший сын                          

Д. Г. Ушинского Александр, родив-

шийся 12 апреля 1817 г. вне брака 

[Документы из…, 1952, с. 241].  

Кто была мать Александра, 

осталось неизвестно. Александр пе-

риодически присутствовал в истории 

семьи Ушинских. У него, по всей ве-

роятности, было гуманитарное обра-

зование; он проявил себя на литера-

турном и журнальном поприще ря-

дом статей и книг, которые подписы-

вал А. Ушинский.  

О жизни Д. Г. Ушинского со-

хранилось немного сведений. К вели-

кому сожалению, К. Д. Ушинский не 

оставил фактически никаких воспо-

минаний о своей семье и родственни-

ках, что крайне затрудняет изучение 

его биографии. В своих скудных и 

кратких воспоминаниях он даже не 

вспоминает об отце, а о матери гово-

рит вскользь.  

Видимо, воспитательная дея-

тельность отца, если только она была 

вообще, не оставила в душе юного 

Константина каких-либо положи-

тельных воспоминаний. Зато очень 

подробно он рассказывал, например, 

о Новгород-Северской гимназии, в 

которой учился, об ее внешнем виде 

и устройстве, и, разумеется, об ее ди-

ректоре Илье Федоровиче Тимков-

ском [Помелов, 2022, с. 116].  

К тому же, по всей вероятно-

сти, К. Д. Ушинский не считал био-

графические подробности жизни 

своих родителей фактами, имею-

щими какую-либо общественно зна-

чимую ценность. К тому же, мать 
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умерла, когда он был совсем ребен-

ком; по сути дела, в зрелые годы он 

ее уже плохо помнил.  

Да и вспоминать свое детство 

ему, видимо, не очень хотелось, в 

силу того, что отец крайне мало про-

водил времени непосредственно с се-

мьей; все силы он направлял на мате-

риальное обеспечение своего доста-

точно большого семейства, и для 

этого, – так уж сложилась его жизнь, 

– ему приходилось жить и работать, 

по большей части, вдали от жены и 

детей. 

Д. Г. Ушинский поступил на 

военную службу 3.IV.1807 г. Пона-

чалу в звании прапорщика он зани-

мался обучением основам военного 

дела призванной на армейскую 

службу дворянской молодежи. 26 но-

ября того же года за усердную и рев-

ностную службу и «скорое доведение 

дворян к познанию порядка воинской 

службы» по высочайшему повеле-

нию он был произведен в поручики. 

20.XII. 1808 г., согласно его просьбе, 

Ушинского перевели в пехотный 

полк. 9.V.1810 г. за «скорое сформи-

рование из рекрутов батальона и до-

ведение к службе» его произвели в 

штабс-капитаны.   

25.I.1812 г., а также в начале 

1813 г. и в конце 1814 г., Д. Г. Ушин-

ский был командирован для набора 

кандидатов в элитные войска. Эта ра-

бота предполагала изнурительные, 

продолжительные командировки по 

всей стране. Всего им было рекрути-

ровано, а затем и подготовлено к вы-

полнению боевых задач восемь тысяч 

гренадеров и гвардейцев. За успеш-

ное решение этой важной задачи он 

был 10.VIII.1815 г. произведен в май-

оры.  

В годы военной службы участ-

вовал в походах и сражениях, в том 

числе в Бородинской битве. 30.IV. 

1817 г. «за болезнью вовсе уволен от 

службы с награждением чином под-

полковника и мундиром» [Доку-

менты из…, 2022, с. 242]. 

Мать будущего великого педа-

гога Любовь Степановна родилась в 

1796 г. По всей вероятности, Дмит-

рий Григорьевич и Любовь Степа-

новна поженились в период между 

1817 г. и 1820 г.  

Социальное положение роди-

телей К. Д. Ушинского было тако-

вым, что их никак нельзя было отне-

сти к «старинному дворянскому ма-

лороссийскому роду», как пишут не-

которые биографы. Как мы видим, 

отец только после прохождения це-

лого ряда воинских и гражданских 

должностей, на шестом десятке лет 

был причислен к дворянскому зва-

нию; он добился потомственного 

дворянства тяжелым многолетним 

трудом.  

Правильнее было бы опреде-

лить его не как дворянина, а, скорее, 

как добросовестного военнослужа-

щего и гражданского чиновника пер-

вой половины XIX в.  

Мать, как до сих пор принято 

писать в некоторых публикациях о 

семье Ушинских, происходила из 

дворянского рода Капнистов, дав-

шего России известного литератора 

Василия Васильевича Капниста 

(1758–1823).  

В частности, А. В. Старчевский 

и М. Л. Песковский указывали, что 

Дмитрий Григорьевич «вступил в 

брак с дочерью местного капитали-

ста, урожденной Капнист» [Песков-

ский, 1893, с. 9].  
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Первым это словосочетание, – 

«дочь местного капиталиста», – ис-

пользовал гимназический товарищ 

Кости Ушинского М. К. Чалый, хо-

рошо знавший семью Ушинских 

именно в период детских лет буду-

щего педагога. Он же утверждал, что 

мать К. Д. Ушинского носила в деви-

честве фамилию Гусак, отчего ее в 

обиходном разговоре и называли Гу-

саковна [Чалый, 1874, с. 45].  

Ближайший университетский 

товарищ Ю. С. Рехневский также со-

общал в некрологе, что «мать его 

была урожденная Гусак» [Рехнев-

ский, 1871]. 

Следует заметить, что знаком-

ство того же М. Л. Песковского с 

Ушинским было, как говорится, ша-

почным; поэтому в своем очерке об 

Ушинском для биографической се-

рии Ф. Ф. Павленкова он использовал 

данные, которые ранее приводил в 

своей статье Чалый, опираясь на лич-

ные детские воспоминания. 

Редактор Старческий и преем-

ник Ушинского в должности редак-

тора «Журнала министерства народ-

ного просвещения» Рехневский, хотя 

и имели с Ушинским достаточно тес-

ные деловые и дружеские отноше-

ния, – причем Рехневский знал 

Ушинского еще по совместной учебе 

в университете, – но все-таки надо 

иметь в виду, что ими были написаны 

не научные работы об Ушинском, а  

всего лишь некрологи, в которых они 

также, как и Песковский, использо-

вали ранее опубликованные матери-

алы, а собственного исследования 

биографии Ушинского вообще не 

проводили. Песковский, например, 

написал целую небольшую книжку 

объемом в 70 страниц, но большая 

часть опубликованного в ней матери-

ала напоминает нечто вроде средне-

вековых «Житий святых», которые, 

как известно, изобилуют «хвалеб-

ными словесами», но содержат слиш-

ком мало конкретных фактов.  

Это тем более досадно, если 

иметь в виду, что все они имели воз-

можность общаться не только с са-

мим Ушинским, но и с его ближай-

шими родственниками, коллегами и 

т. д. Поэтому их работы нам дороги и 

важны, прежде всего, как воспомина-

ния лиц, имевших прямое отношение 

к К. Д. Ушинскому и его семье, но 

при решении задач, которые поста-

вил в данной статье ее автор, они 

вряд ли могут служить серьезным 

ориентиром. 

В 1950-е гг. профессором Яро-

славского пединститута А. Н. Ивано-

вым на основании подлинных доку-

ментов было доказано, что настоя-

щей фамилией матери К. Д. Ушин-

ского была Карпинская.  

Она была дочерью статского 

советника Степана Степановича Кар-

пинского (1742–?) из Черниговской 

губернии и его жены Меланьи Федо-

ровны (до 1809–?), урожденной Псёл, 

а к Капнистам и Гусакам, и вообще к 

каким бы то ни было «капитали-

стам», никакого отношения не имела 

[Иванов, 1973, с. 18].  

Скорее к ним, к капиталистам, 

имела некоторое отношение вторая 

жена Д. Г. Ушинского. Но об этом 

чуть позже.  

После излечения от ран и от-

дыха Д. Г. Ушинский начал граждан-

скую службу. 3.IV.1820 г. он получил 

назначение в Тульскую казенную па-

лату на должность советника по хо-

зяйственной экспедиции. 20.IV.1821 
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г. по указу правительствующего се-

ната Дмитрий Григорьевич был пере-

мещен в Полтавскую казенную па-

лату с получением чина коллежского 

асессора. 20.III.1824 г. «согласно 

прошению» он уволен «для опреде-

ления к другим делам». 11.II.1826 г. 

он был определен в канцелярию ми-

нистра финансов.  

Через два дня, – так уж сов-

пало! – за выслугу лет был произве-

ден в надворные советники. 

4.XI.1826 г. «по высочайшему соиз-

волению» помимо должности совет-

ника по палате Дмитрий Григорьевич 

был утвержден в звании члена Воло-

годского тюремного комитета и ис-

правлял должность Вологодского 

вице-губернатора. 11.VII.1832 г. 

«вследствие предписания господина 

министра финансов перемещен из со-

ветников в губернские казначеи с пе-

реводом в 7-й класс». 17.V.1833 г.          

Д. Г. Ушинский получил   назначение 

советником «по хозяйственному от-

делению» в Олонецкой казенной па-

лате. 23.II.1838 г. он был уволен с 

должности казначея [Документы 

из…, 1952, с. 242–243].    

На этом закончилась его граж-

данская служба, и он, наконец, воссо-

единился с детьми в г. Новгород-Се-

верск Черниговской губернии. Здесь 

он подал заявление о включении его 

в дворянскую родословную книгу 

Черниговской губернии, а в 1840 г. 

был избран на ответственную долж-

ность уездного судьи. После смерти 

жены, последовавшей в январе 1835 

г., Д. Г. Ушинский унаследовал в соб-

ственность принадлежавшие ей по 

наследству большой дом с садом на 

окраине города и два хутора, – Соло-

ный и Павловский, с сотней десятин 

земли и тридцатью крепостными кре-

стьянами.  

А. Ф. Фролков описывал поме-

стье Ушинских, как дом с обширным 

двором, службами и прекрасным 

фруктовым садом. В своих воспоми-

наниях сам К. Д. Ушинский дает го-

раздо более скромное описание; 

называет этот «устроенный на бар-

скую ногу» дом куда как проще, а 

именно как «домик моего отца», и ху-

торок, «куда никто не заглядывал» 

[Ушинский, 1988, с. 314].  

Впрочем, он тоже отмечает 

«прекрасное местоположение» ху-

тора, «богатое самыми живыми и раз-

нообразными ландшафтами», а также 

«огромный старый сад, изрытый пе-

реполненными зеленью оврагами». 

Всё это вместе взятое, отмечает Кон-

стантин Дмитриевич, рано развило в 

нем любовь к природе [Ушинский, 

1988, с. 314].  

Здесь же, правда, он с горечью 

замечает: «Мать моя умерла, когда 

мне не было еще 12 лет, а отец по 

смерти матери почти не жил дома, 

так что жил я один с меньшим братом 

моим в том хуторке [Там же, с. 314]. 

Профессор И. И. Полосин от-

мечал, что «двенадцать крестьянских 

дворов хорошо кормили, обували, 

одевали Ушинских» [Полосин, 1946, 

с. 120].  

С этим, если можно так выра-

зиться, «благостным», но, увы, не ос-

нованным на каких-либо документах 

или воспоминаниях утверждением, 

трудно согласиться уже потому, что в 

таком случае невольно возникает во-

прос, зачем тогда Дмитрию Григорь-

евичу понадобилось вести по оконча-

нии военной службы прямо-таки му-

ченическую жизнь, обрекая себя на 
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многотрудную службу в разных го-

родах России, причем в постоянном 

отрыве от семьи. При этом он имел 

военную пенсию.  

Даже смерть жены не позво-

лила ему сразу же вернуться в Новго-

род-Северск, где его ждали малолет-

ние дети, оставленные на попечение 

чужих людей. При этом дети рожда-

лись у него не в Новгород-Северске, 

а в городах по месту его службы. Лю-

бовь Степановна вместе с детьми в 

1820-х гг. была вынуждена преодоле-

вать все трудности едва ли не поход-

ной жизни, будучи постоянно гото-

вой к тому, чтобы вслед за мужем по-

стоянно менять место жительства.  

Согласно данным трех метри-

ческих свидетельств Тульской и Во-

логодской духовных консисторий 

28.VII.1832 г. за № 1868–1869 и но-

ября 1833 года за № 28–29 у надвор-

ного советника Дмитрия Григорье-

вича сына Ушинского законно роди-

лись дети: Константин 1823 г. фев-

раля 19-го, Сергей – 1829 г. июля 28-

го, и дочь Екатерина 1831 г. ноября 

24-го числа [Документы из…, 1952, 

с. 243]. (Константин родился в Туле, 

Сергей и Екатерина – в Вологде).  

В некоторых источниках упо-

минается также сын Владимир, ро-

дившийся 3 февраля 1819 г., вскоре 

скончавшийся [К. Д. Ушинский…, 

1994, с. 24].  

Любовь Степановна стоически 

переносила все тягости странниче-

ской жизни, перебрасывавшей мужа 

в различные города России. По мере 

роста численности семьи такая жизнь 

становилась для нее все более нестер-

пимой. Даже в те годы, когда они 

жили вместе, муж целыми днями 

пропадал на службе, а ей оставалось 

заботиться о создании уюта там, где 

семья вовсе не собиралась долго 

оставаться. Вот почему причитав-

шийся ей по наследству дом с садом 

с годами становился для Любови 

Степановны все более притягатель-

ной целью, символом устойчивости в 

жизни. В действительности же он 

был лишь временным приютом для 

семьи. К тому же, все более очевид-

ной становилась необходимость по-

стоянного места жительства для обу-

чения детей.  

Подошло время поступать в 

гимназию Косте, подававшему боль-

шие надежды в плане успехов в 

учебе. 10 октября 1833 г. он был за-

писан учеником 1 класса в Новгород-

Северскую гимназию, и Любовь Сте-

пановна поселилась в Новгород-Се-

верске. Но уже в январе 1835 г. она 

скончалась, а ее муж был вынужден 

продолжить службу в Вологодской 

губернии. В Новгород-Северск он пе-

ребрался только в 1838 г.  

Всё время после смерти матери 

Костя, Сережа и Катя были на попе-

чении чужих людей. Не в этом ли 

причина столь, на первый взгляд, 

странного замалчивания будущим 

писателем и педагогом своего соб-

ственного детства в крайне кратких 

воспоминаниях.  

К. Д. Ушинский стал автором 

большого количества трудов, в кото-

рых неустанно подчеркивал роль ма-

тери и отца в воспитании ребенка, 

выделял значение семейного уюта в 

формировании личности ребенка, но 

при этом он ни разу (!) не сослался на 

пример из своей жизни и из своего 

детства, первое десятилетие которого 

прошло в постоянных переездах с ме-

ста на место, а дальше…  
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Дальше была смерть матери, 

жизнь с мачехой. Правда, некоторые 

биографы утверждали, что вторая 

жена Дмитрия Григорьевича вполне 

заменила детям родную мать. Так,  

М. К. Чалый писал, что мачеха Кости, 

немка по происхождению, усердно 

учила его немецкому языку. В гимна-

зии, по утверждению М. К. Чалого, 

юный Ушинский поэтому блистал на 

уроках немецкого, правильно декла-

мировал и даже переводил Фридриха 

Шиллера.  

В 1837 г. Д. Г. Ушинский же-

нился на Наталье Васильевне Гер-

бель, дочери Василия (Вилима) Роди-

оновича Гербеля и его жены Елены 

Фридерики. У Натальи Васильевны 

были четыре брата, – Родион, Егор, 

Василий и Федор, а также 

сестра  Шарлотта, в замужестве Дан-

зас.  

Всё это были люди, оставив-

шие свой след в истории России, осо-

бенно, один из братьев Натальи Васи-

льевны, генерал-лейтенант Василий 

Васильевич Гербель (1790–1870), 

«командир», т. е. директор Шостен-

ского (ныне Шосткинского) порохо-

вого завода в 1832–1849 гг.  

Завод был одним из крупней-

ших военных заводов России, суще-

ствует он и сейчас. В советские годы 

там выпускался большой объем кино 

и фото материалов, в частности, ки-

нопленка марки «Свема».  

Кстати, В. В. Гербель, также, 

как и Д. Г. Ушинский, был участни-

ком наполеоновских войн и, в част-

ности, Бородинского сражения; геро-

ически проявил себя в сражении под 

Малоярославцем.  

 

 
В. В. Гербель 

 

Женитьба на сестре столь вид-

ного, заметного даже в масштабах 

всей страны, человека позволила 

Дмитрию Григорьевичу упрочить 

свое положение в местном обществе, 

в частности, в 1840 г. он был избран 

дворянским собранием на должность 

уездного судьи. Очевидцы вспоми-

нали его как человека честного и бес-

корыстного. От брака Дмитрия Гри-

горьевича и Натальи Васильевны в 

1843 г. родилась дочь София, сводная 

сестра Константина Ушинского.  

Предки и потомки                            

К. Д. и Н. С. Ушинских 

В этой части статьи представ-

лены сведения о предках и потомках 

К. Д. Ушинского и его супруги 

Надежды Семеновны. Сведения эти, 

прямо скажем, разрозненные, непол-

ные, что подчеркивает необходи-

мость продолжения исследователь-

ской работы по изучению биографии 

К. Д. Ушинского и его круга по вос-

ходящей и нисходящей линиям.  

Необходимо отдать должное 

трудам ярославских историков педа-

гогики, прежде всего, профессора 

Ярославского государственного пе-

дагогического института имени         

https://www.geni.com/people/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/6000000018095819307
https://www.geni.com/people/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/6000000018095953033
https://www.geni.com/people/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81/6000000018095666535
https://www.geni.com/people/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81/6000000018095666535
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К. Д. Ушинского Анатолия Николае-

вича Иванова [Иванов, 1981] дирек-

тора музея К. Д. Ушинского при Яро-

славском государственном педагоги-

ческом университете имени К. Д. 

Ушинского, кандидату психологиче-

ских наук Татьяне Николаевне Гав-

риловой и ее коллегам. Их материалы 

частично использованы при написа-

нии данной части статьи [Гаврилова, 

2010].  

Ниже представлена родослов-

ная К. Д. Ушинского, некоторых его 

предков, его семьи и потомков. Она 

дается не в форме традиционного 

«генеалогического древа», а описа-

тельно; на взгляд автора такая форма 

больше соответствует решению за-

дач, поставленных в данной статье.  

Автором выделены шесть по-

колений семьи. Первое поколение со-

ставляют родители Любови Степа-

новны Ушинской (урожденной Кар-

пинской), матери К. Д. Ушинского. 

Здесь же, ниже, в скобках приводятся 

краткие сведения о более ранних 

представителях рода, к которому она 

относилась; автору показалось более 

удобным не выделять их в отдельные 

поколения.  

Поколение 2 – это родители             

К. Д. Ушинского и его жены. Поколе-

ние 3 составляют сам Константин 

Дмитриевич и его жена Надежда Се-

меновна. Четвертое поколение – их 

дети.  

Далее автором дается инфор-

мация о внуках и правнуках (поколе-

ния 5 и 6) великого педагога и его су-

пруги. С целью удобства изложения 

судьбы представителей поколений 4, 

5 и 6 раскрываются последовательно; 

при этом в качестве «точек отсчета» 

взяты представители поколения 4,          

т. е. дети К. Д. и Н. С. Ушинских.   

Поколение 1 (Родители                 

Л. С. Ушинской, матери                       

К. Д. Ушинского, урожд. Карпин-

ской, а также некоторые более ран-

ние предки). 

Карпинский Степан Степано-

вич (1742–?).  

Карпинская (урожд. Псёл) Ме-

ланья Федоровна (до 1809–?).  
[Родителями Степана Степановича 

были Карпинский Степан Иванович и Пан-

кевич Марфа Григорьевна. Отцом Степана 

Ивановича был Карпинский Иван Лукьяно-

вич, а дедом – Карпинский Лукьян, поль-

ский шляхтич].    

 [Родителями Меланьи Фёдоровны 

были Псёл Степан Фёдорович (1780–?) и 

Халанская Александра Ивановна (? – после 

1833). Родителями Степана Фёдоровича 

были Псёл Фёдор Григорьевич (1739-?) и 

Силевич Анна Андреевна (? -1799)]. 

Поколение 2 (Родители                    

К. Д. Ушинского и его жены                   

Н. С. Ушинской, урожд. Доро-

шенко). 
Ушинский Дмитрий Григорье-

вич (1787– не раньше 1838). 

Ушинская (урожд. Карпин-

ская) Любовь Степановна (1796–

1835).  

Дорошенко Семен Степанович 

(1.09.1794–7.03.1848 (1843?).  

Дорошенко (урожд. Матвиев-

ская) Александра Георгиевна (? –?). 

Поколение 3 (К. Д. Ушинский 

и его жена Н. С. Ушинская, урожд. 

Дорошенко). 

Ушинский Константин Дмит-

риевич (19.021823–22.12.1870). 

Ушинская (урожд. Дорошенко) 

Надежда Семеновна (22.04.1831–

1914) 
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Н. С. Ушинская 

 

Поколение 4 (дети К. Д. и             

Н. С. Ушинских). 

1. Сын: Ушинский Павел Кон-

стантинович (12.10.1852–1870).     

2. Дочь: Ушинская Вера Кон-

стантиновна (9.06.1855–1922). 

3. Дочь: Ушинская Надежда 

Константиновна (9.09.1856–1944).     

4.Сын: Ушинский Константин 

Константинович (17.02.1859–1919).  

    5. Сын: Ушинский Владимир 

Константинович (6.02.1861–1917 или 

1918).  

    6. Дочь: Ушинская Ольга Кон-

стантиновна (1.11.1867–1960 или 

1963).  

Поколения 4, 5, 6 (дети, 

внуки, правнуки К. Д. и Н. С. 

Ушинских). 

 К. Д. Ушинский и его жена            

Н. С. Ушинская имели шесть детей, – 

троих сыновей и трех дочерей. 

Сын – Ушинский Павел Кон-

стантинович (1852–1870) 

Погиб на охоте, потомков нет. 

 
Павлик Ушинский 

Дочь – Пото (урожденная 

Ушинская) Вера Константиновна 

(1855–1922). 

Была замужем за подданным 

Италии, потомственным почетным 

гражданином Киева Адольфом-Лео-

ном Львовичем Пото (1846–?). На 

свои средства она открыла в Киеве 

мужское городское училище им.         

К. Д. Ушинского. Семья жила в Ки-

еве. У них была дочь Наталья (? –

1950), которая получила в Бельгии 

специальность скульптора в 1945 г., 

там и скончалась. Замуж она не выхо-

дила, детей у неё не было. Эта линия 

также пресеклась. 

Дочь – Ушинская Надежда 

Константиновна (1856–1944). 

В с. Богданка, где находился 

дом, принадлежавший Ушинским, на 

средства, вырученные от продажи со-

чинений своего отца, открыла 

начальную школу. После Октябрь-

ской революции 1917 г. Н. К. Круп-

ская помогла ей уехать в Швейца-

рию. Другими сведениями о                     

Н. К. Ушинской мы не располагаем.  

 

 
Житель с. Богданка В. Г. Ше-

лудько, ученик дочери К. Д. Ушин-

ского Надежды, открывшей на сред-

ства отца школу в этом селе 

 

Сын – Ушинский Владимир 

Константинович (1861–1917 или 

1918). 
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Родился в год освобождения 

крестьян от крепостного права, и в 

честь этого события в семье его назы-

вали Воля. Считается, что он умер, 

предположительно, в 1917 или 1918 

гг. Потомков, скорее всего, нет.  

 

 

 

Семья Ушинских: (слева направо) Павел, Владимир (на руках  

Константина Дмитриевича), Костя, Вера, Надежда Семеновна, Надежда 

 

 

Династия К. Д. и Н. С. Ушин-

ских в настоящее время продолжа-

ется по двум линиям, – их сына Кон-

стантина и дочери Ольги. 

Сын – Ушинский Константин 

Константинович (1859–1919). 

Окончил юридический факуль-

тет Санкт-Петербургского универси-

тета, действительный статский совет-

ник. Работал в секретариате импера-

торской канцелярии. В 1891 г. же-

нился на Марии Николаевне Вино-

градской (1859–11.05.1903). Ее брат 

Сергей – биолог, работал в институте 

Луи Пастера в Париже, член Россий-

ской, Французской и Британской ака-

демий наук.  

М. Н. Ушинская похоронена в 

селе Рясники, Бугринской во-

лости, Острожского повета, Волын-

ской губернии; ныне Ровенского рай-

она, Ровенской области, Республики 

Украина. В этом селе Константин 

Константинович и Мария Никола-

евна Ушинские имели имение, в ко-

тором семья проводила летние ме-

сяцы. Тогда это была территории 

Царства Польского, входившего в со-

став Российской империи до конца 

1917 г.  

У них было четверо детей: 

Дмитрий (1893–1941?1943?1944?), 

Николай, Максим и Марианна (1901–

1990). Во время революционных со-

бытий 1917 г. Максим погиб.                

К. К. Ушинский вместе с доче-

рью Марианной и дочерью от второй 

жены пытался эмигрировать в Румы-

нию, но в дороге умер. Дочери похо-

ронили его где-то на юге России.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F


Историко-педагогический журнал № 1, 2023 30 
 

 

Дмитрий Константинович и 

Николай Константинович служили в 

белой армии, в 1922 г. они вернулись 

в Рясники и продали имение. Оба 

эмигрировали в Бельгию. Дмитрий 

Константинович сменил много мест 

работы. Его жену звали Мария Стри-

жевская (1903–1982). У них было 

двое детей, – Наталья и Константин. 

Наталья вышла замуж за Георгия Но-

восельцева. У них была дочь Анна, 

которая вышла замуж за Виктора 

Лаптева; известно, что они жили в 

Монреале.  

У Константина, профессора 

русского языка в Техасском универ-

ситете, и его жены Елены Орловской, 

три дочери, которые, кстати, уже не 

говорят по-русски: Софья – профес-

сор философии университета Кон-

кордия (Монреаль), Александра – 

также проживает в Монреале, а Ана-

стасия (1973 г.р.) – живет в США, во 

Флориде. У Софьи – муж Джордж За-

тмари, два сына и дочь. У Алексан-

дры муж Грант Джеймс, дочь Кэме-

рон и сын Эйден. У Анастасии пер-

вый муж Джеймс Бэчемп и дочь 

Кэмерон; второй муж Джозеф Коуэн, 

сын Броден и дочь Габриэла. 

Это всё, что известно о потом-

ках Ушинских по линии Дмитрия 

Константиновича. Вернемся к дру-

гому внуку К. Д. Ушинского, Нико-

лаю Константиновичу. Он, как уже 

указывалось вместе с братом эмигри-

ровал в Бельгию, и окончил там 

курсы колониального администриро-

вания. Затем он работал управляю-

щим в Бельгийском Конго. После 

второй мировой войны вернулся в 

Брюссель и организовал фирму, зани-

мавшуюся химчисткой одежды. 

Умер в Монреале в конце 1950-х 

(начале 1960-х?) годов. Его жену 

звали Анна Стрижевская. Их сын 

Алексей был женат на бельгийке, ко-

торую звали Вилма Забо; у них было 

два сына. 

Теперь вернемся к судьбе 

сестры Николая и Дмитрия Констан-

тиновичей, Марианны Константи-

новны Ушинской, внучки Констан-

тина Дмитриевича и Надежды Семе-

новны Ушинских. После неудав-

шейся попытки эмигрировать в Ру-

мынию Марианна вернулась в «се-

мейное гнездо», в Рясники, и вышла 

замуж за врача Владимира Констан-

тиновича Поспеловского (? –1964).  

В молодости он получил обра-

зование в Воронеже. Служил врачом. 

Под конец гражданской войны, с от-

ступающей «белой» армией пере-

брался в Польшу, в город Ровно. В 35 

км от этого города и находятся Ряс-

ники, в которых он имел частную ме-

дицинскую практику.  

В 1920 г. Марианна Константи-

новна и Владимир Константинович 

Поспеловские купили здесь часть 

имения с фруктовым садом. Здесь 

они жили, по словам их дочери, до 

1943 г., после чего уехали на Запад. 

(По данным украинской Википедии, 

– они уехали из Рясников в 1939 г.).  

В их семье было трое детей; все 

они родились в Рясниках: Марианна 

(назовем ее для удобства младшая 

Марианна) (род. 28.06.1929), Ольга 

(род. 1932), Дмитрий (13.01.1935–

12.09.2014, Маунт Хоуп, Канада).  

Марианна Владимировна По-

спеловская (младшая Марианна) в 

Монреале в 1948 г. окончила Sir 

Jeorge College (Колледж сэра Джор-

джа) и работала секретарем по юри-

дическим вопросам до замужества с 
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уроженцем Чехословакии, астрофи-

зиком Игорем Юркевичем (? –1996). 

В 1952 г. они перебрались на житель-

ство в США, в г. Аннаполис, штат 

Мериленд. Здесь Марианна занима-

лась домашним хозяйством.  

В их семье было трое детей: 

дочь Гайана и два сына – Никита и 

Марк. Гайана (1953 г.р.) живет в 

Нью-Йорке; она профессор, специа-

лист в области испанской литера-

туры, работает в Барух-колледже. 

Никита – строитель, женат на рус-

ской девушке Инне, которая по про-

фессии врач. Марк – IT-специалист, 

женат на польке Богуславе; они жи-

вут в Варшаве.  

Младшая сестра «младшей Ма-

рианны» Ольга Владимировна По-

спеловская вышла замуж за Степана 

(Стивена) Митянина; в их семье было 

двое детей, – Екатерина (ее мужей 

звали Даг Эванс и Стив Мониц) и Ни-

колай (у него жена Каролина и сын). 

Все они жили в г. Ванкувер, Канада. 

Брат Марианны Владимировны 

и Ольги Владимировны Дмитрий 

Владимирович Поспеловский, несо-

мненно, самый известный из потом-

ков К. Д. Ушинского.  

На Западе на протяжении мно-

гих лет он считался крупным совето-

логом, публицистом и экономистом. 

Поспеловский сотрудничал в таких 

печатных изданиях, как, например, 

«Посев». Был членом Народно-Тру-

дового Союза. Руководил исследова-

тельской секцией «Радио Свобода», 

выступал на БиБиСи. Все эти сред-

ства массовой информации вели и 

продолжают вести по настоящее 

время ожесточенную борьбу против 

нашей страны. В связи с этим его имя 

было у нас фактически под запретом, 

либо упоминалось исключительно в 

негативном контексте. Скажем 

прямо, именно против таких идеоло-

гических противников как Дмитрий 

Поспеловский в СССР и выстраива-

лась целая система контрпропа-

ганды, существовала практика глу-

шения радиоканалов, способных 

негативно повлиять на настроения 

населения.  

После 2-й мировой войны         

Д. В. Поспеловский эмигрировал в 

Канаду. В 1972–1997 гг. Д. В. Поспе-

ловский – профессор университета в 

г. Лондон, штат Западное Онтарио, 

автор большого количества книг и 

публикаций по истории России и ре-

лигии. Он был женат на уроженке 

Сербии по имени Мирьяна (1935 

г.р.). Их трое детей живут в Торонто: 

дочь Дарья Дума (ее мужа зовут 

Марк; в семье растет сын) и два сына 

– экономист Андрей (его жену зовут 

Каролина, есть дочь) и университет-

ский специалист в области коррекци-

онной педагогики Богдан (его жену 

зовут Дженнифер, есть сын). 

В г. Роудон (провинция Квебек, 

Канада), недалеко от Монреаля, есть 

русское кладбище, где похоронены 

некоторые представители «канад-

ской» ветви рода Ушинских, о кото-

рых шла речь выше: Дмитрий Кон-

стантинович, и его жена Мария, их 

сын Константин (отец Софьи и Алек-

сандры), его дочь Наталья (мать 

Анны), Николай Константинович, 

его жена Анна и Марианна Констан-

тиновна Поспеловская.  

Наконец, мы переходим к рас-

сказу о потомках К. Д. Ушинского по 

линии его младшей дочери Ольги.  
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Дочь – Ушинская Ольга Кон-

стантиновна (01.11.1867–1960 или 

1963). 

Ольга Константиновна была 

младшим ребенком в семье Ушин-

ских. Своего отца и старшего брата 

она пережила на 90 лет! Возможно, 

даже на 93 года, поскольку в некото-

рых источниках годом смерти указан 

1963 г.  

Ольга Константиновна была за-

мужем за Михаилом Акинфиевичем 

Суковкиным (7.11.1857, Санкт-Пе-

тербург – 11.11.1938, Ментона, Фран-

ция), действительным статским со-

ветником, камергером, председате-

лем Киевской губернской земской 

управы в 1907–1917 гг.  

Их первая дочь Елена умерла в 

возрасте четырех лет. Затем роди-

лись еще три сына и дочь: Михаил, 

Алексей, Константин (домашние 

называли его Коко) и Марина. Лето 

семья проводила в загородном име-

нии Кавалья в пригороде города Ка-

нева (ныне территория Черкасской 

области, Республики Украина).  

В 1917 г. М. А. Суковкина 

назначили послом Временного пра-

вительства в Константинополь. 

Ольга Константиновна последовала 

вслед за мужем.  

Она находилась в течение года 

в разлуке с детьми, так как два стар-

ших сына (Михаил и Алексей) учи-

лись в Англии, а Константин и Ма-

рина оставались под присмотром 

няни в Петрограде. Чтобы выжить в 

период начавшейся гражданской 

войны, няне пришлось продавать 

иконы, посуду и пр. Далее Ольге 

Константиновне удалось забрать де-

тей и перевезти их в Константино-

поль, где они жили в бедности.  

В 1921 г., они перебрались во 

Францию. Здесь у Марины проявился 

талант художницы: она зарабатывала 

писанием икон, рисовала портреты, 

занималась миниатюрной живопи-

сью. Братья снимались в эпизодиче-

ских ролях в кино. Постепенно жизнь 

наладилась. Константин с детства 

страдал туберкулезом, и семья пере-

ехала на Лазурный берег.  

Михаил Акинфиевич попросил 

французские власти отдать пустовав-

шее помещение огромного санатория 

для больных туберкулезом под Рус-

ский дом для приюта беженцев, кото-

рые стекались в страну из «красной» 

России, на условиях его возвращения 

после прекращения потока эмигран-

тов. Он стал директором первого Рус-

ского дома во Франции в 1923 г. Впо-

следствии стали открываться подоб-

ные благотворительные заведения в 

других городах Франции.  

М. А. Суковкин состоял чле-

ном объединения бывших воспитан-

ников Императорского Александров-

ского лицея и секретарем русского 

православного Братства Св. Анаста-

сии Узорешительницы в городе Мен-

тоне.  

О судьбах сыновей Михаила 

Акинфиевича и Ольги Константи-

новны нам известно из воспомина-

ний их внучки Ирины Хале, дочери 

Марины Михайловны. Ирина Хале 

вспоминала братьев своей матери.  
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Ирина Хале 

 

Она запомнила дядю Михаила 

Михайловича высоким, симпатич-

ным молодым человеком. Он много 

лет прожил в Ницце, был помощни-

ком и другом графини Кайзерлинг, 

младшей дочери последнего россий-

ского премьер-министра П. А. Сто-

лыпина.  

Дядя Алексей Михайлович, по 

ее воспоминаниям, был смуглым, и 

внешне напоминал испанца. Он увле-

кался буддизмом, в 1950-е гг. уехал в 

Индию, затем на остров Цейлон, где 

и закончил свою жизнь.  

Третий дядя, Константин Ми-

хайлович (Коко) (1905–1990, Лион) 

всю жизнь провел во Франции. Дядя 

Константин запомнился Ирине как 

обходительный и утонченный, с ед-

ким и дерзким умом. Он напоминал 

Ирине Хале персонаж из романа          

Ф. М. Достоевского «Бесы», который 

чувствовал вкус жизни только тогда, 

когда за ним гналась полиция. Из-за 

пагубной страсти к азартным играм 

он превратился из состоятельного че-

ловека в нищего.  

Константин много лет прожил 

инкогнито на деньги французской 

графини, которая его обожала. Его 

жену звали Минон Шарлот Дюлонг 

де Розне (1920–2009). В 1953 г. у них 

родился сын Пьер. Его жену зовут 

Вероник (1963 г.р.), а их сына – Арно 

(1998 г.р.).  

Наконец, свою мать Марину 

Михайловну (1902–1951) Ирина 

Хале считала талантливой, очарова-

тельной, в некоторых вопросах прак-

тичной и немного загадочной. Му-

жем Марины был ирландец Патрик 

Валентин Бушо.  

По мнению Ирины Хале, ее 

отец Патрик Бушо противоположно-

стью своей жены, – веселый, добрый, 

сентиментальный и совершенно не-

практичный. По-разному они, – Ма-

рина и Патрик, – относились и к 

тому, что были вынуждены жить вда-

леке от Родины. Марина Михайловна 

философски относилась к потере сво-

его дома и страны, а Патрик пережи-

вал, что из-за экономических про-

блем в Ирландии ему пришлось по-

кинуть остров Керри, где он жил, 

«как маленький принц». Затем семья 

Патрика и Марины перебралась в Ан-

глию, где в 1932 г. и родилась их дочь 

Ирина, будущая Ирина Хале.  

Поначалу они жили невдалеке 

от города Солсбери. Марина хорошо 

рисовала миниатюрные портреты 

своих друзей, таких как княгиня Юс-

упова, гордилась своими работами, и 

даже выставляла их на выставках, 

например, в Королевской академии 

искусств. Потом семья переехала в г. 

Бристоль, где их и застала вторая ми-

ровая война.  

Умение рисовать передалось от 

Марины ее дочери, и в четырнадцать 

лет Ирина зарабатывала на жизнь, 

рисуя портреты. Ей очень хотелось 

учиться в художественной школе, но 

мать решила увезти ее во Францию, 
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подальше, как она считала, от «пло-

хого влияния» отца, который злоупо-

треблял спиртным.  

Бабушка Ольга Константи-

новна, младшая дочь великого педа-

гога, жила в г. Ментон, а вот ее муж, 

М. А. Суковкин, уже умер. Семь лет 

Ирина с матерью, Мариной Михай-

ловной, прожили во Франции в край-

ней бедности. Из-за боязни умереть 

от голода они вернулись в Англию. 

Патрик встретил их с любовью. По-

следние годы Марина Михайловна 

страдала расстройством нервной си-

стемы. Однажды она разом выпила 

все имевшиеся у нее лекарства и 

умерла.  

Ирина стала дипломирован-

ным специалистом в Академии ис-

кусств в г. Коршем, Англия. В 1954 

году она получила еще один диплом 

преподавателя изобразительных ис-

кусств в университете г. Бристоля и в 

течение трех лет преподавала живо-

пись в школе Скелфилд в Йоркшире 

и в школе Бедминтон в Бристоле. 

Отец умер в возрасте 63-х лет, оста-

вив дом своей второй жене. Есте-

ственно, у Ирины не сложились с ней 

отношения, и она уехала в страну ис-

кусств, – Италию. 

В Италии она вышла замуж за 

выпускника Кембриджа, талантли-

вого скульптора Джона Хале, кото-

рого встретила в Кингс-колледже. 

Они венчались в русской церкви в 

Риме и были вместе в течение двена-

дцати лет. Как вспоминала Ирина, 

они много занимались самообразова-

нием в Италии (г. Каррара), и в Ав-

стрии, в Академии Зоммер, где их 

наставниками были Джакомо Мандзу 

и знаменитый художник Оскар Ко-

кошка. Ирине Хале была даже при-

суждена премия г. Зальцбурга. В 

1967 г. в Лондоне, в галерее Крейн 

Калман открылась персональная вы-

ставка ее работ.  

После развода с Джоном Хале 

Ирина в 1970 году вышла замуж во 

второй раз – за римского скульптора 

Спартако Дзианна (1924–1991), стала 

матерью для его дочери от первого 

брака Сильвии, а после смерти Силь-

вии, посвятила себя заботам о ее до-

чери. Помимо занятия живописью, 

Ирина проявила себя как детская пи-

сательница: в 1980–2007 гг. ею было 

издано 16 книг. Она занималась орга-

низацией лабораторий детского твор-

чества и постановкой спектаклей в 

театре теней при содействии труппы 

«Орто делла Арти», основанной в 

1997 г. В 1992–2004 гг. при ее уча-

стии поставлено 16 спектаклей.  

Ирина принимала участие в ор-

ганизации и проведении курсов жи-

вописи, английского языка через ис-

кусство, занятий в детских садах и т. 

п. В 1994 г. Ирина Хале впервые при-

ехала в Россию. Она побывала на от-

крытии кукольного фестиваля в 

Санкт-Петербурге, посетила педаго-

гический университет им. А. И. Гер-

цена.  

Все годы, пока была жива ба-

бушка Ольга, она общалась с ней. 

Ольга Константиновна Ушинская за-

помнилась Ирине как образованная 

женщина, всегда подтянутая и добро-

желательная. До конца своих дней 

она искусно занималась рукоделием, 

– расписывала шелк, вышивала бисе-

ром и делала шляпки из «всякой вся-

чины». Особенно младшая дочь вели-

кого русского педагога любила ис-
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кусство и в молодости часто посе-

щала Большой театр, была знакома с 

А. П. Чеховым и Ф. И. Шаляпиным.  

Такова судьба потомков              

К. Д. Ушинского.  

Заключение. В результате ис-

следовательской работы удалось ре-

шить поставленные при написании 

статьи задачи. Однако данная про-

блематика еще далеко не исчерпана. 

Необходимо проведение дальнейшей 

исследовательской работы с целью 

создания возможно более полной 

биографии К. Д. Ушинского.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ СССР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 50-Х – НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изменения соотношения 

теории и практики при освоении учебных дисциплин в общеобразовательных 

школах Советского Союза в результате проведенной реформы образования во 

второй половине 50-х – начале 60-х годов XX века. Предпосылки трансформации 

учебных планов определены с учетом уровня развития отечественной педагоги-

ческой мысли, общественно-политической ситуации, сложившейся в СССР, гло-

бальными вызовами, стоящими перед нашей страной в рассматриваемый период. 

Проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие функциони-

рование и развитие системы образования 50-х – 60-х годов прошлого столетия. 

Показаны реальные практические изменения в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательных учреждений – увеличение доли практических и лабора-

торных работ, обновление комплекса методической литературы, расширение со-

циального партнерства школ, улучшение материально-технической базы учеб-

ных заведений. Рассмотрены изменения в деятельности института дошкольного 

образования в рамках интеграционных процессов и организации модели непре-

рывного обучения. Определены направления работы по подготовке и переподго-

товке профессиональных педагогических кадров рассматриваемого периода с 

учетом изменившихся условий. Положительные и отрицательные результаты 

практико-ориентированной модели образования показаны комплексно, с опорой 

на принцип исторической объективности. 

Ключевые слова: реформа образования, социальный заказ общества и 

государства, практико-ориентированное обучение, материально-техническая 

база школ, социальное партнерство. 
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THE CHANGE IN THE RATIO OF THEORY AND PRACTICE IN THE 

STUDY OF ACADEMIC DISCIPLINES IN SECONDARY SCHOOLS OF 

THE USSR IN THE SECOND HALF OF THE 50S – EARLY 60S OF THE XX 

CENTURY 

 

Abstract. The article deals with the issues of changing the ratio of theory and 

practice in the development of academic disciplines in secondary schools of the Soviet 

Union as a result of the education reform in the second half of the 50s – early 60s of 

the XX century. The prerequisites for the transformation of curricula are determined 

taking into account the level of development of the national pedagogical thought, the 

socio-political situation in the USSR, the global challenges facing our country in the 

period under review. The normative legal acts regulating the functioning and develop-

ment of the education system of the 50s – 60s of the last century are analyzed. The real 

practical changes in the educational process of educational institutions are shown – an 

increase in the share of practical and laboratory work, updating the complex of meth-

odological literature, expanding the social partnership of schools, improving the mate-

rial and technical base of educational institutions. The changes in the activities of the 

Institute of preschool education within the framework of integration processes and the 

organization of the continuous learning model are considered. The directions of work 

on the training and retraining of professional pedagogical personnel of the period under 

consideration, taking into account the changed conditions, are determined. The positive 

and negative results of the practice-oriented model of education are shown comprehen-

sively, based on the principle of historical objectivity. 

Keywords: education reform, social order of society and the state, practice-ori-

ented education, material and technical base of schools, social partnership. 

 

Введение. Система образова-

ния, выполняя функции важнейшего 

социального института и реализуя на 

практике государственный заказ в 

области обучения и воспитания под-

растающего поколения, должна 

трансформироваться с учетом изме-

нений и вызовов времени. Сегодня 

российское образование находится в 

стадии модернизации – происходит 

поэтапный переход на новые образо-

вательные стандарты, меняются кон-

цептуальные подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса и 

целевые воспитательные ориентиры 

[Приказ Министерства просвещения, 

2021]. В таких условиях обращение к 

опыту предшествующих реформ в 

сфере образования приобретает осо-

бую актуальность.  

Целью работы является ана-

лиз соотношения теоретических све-

дений и практических умений при 

изучении учебных дисциплин в шко-

лах Советского Союза во второй по-

ловине 50-х – начале 60-х годов про-

шлого столетия. Цель работы опреде-

лила круг приоритетных задач:  

– выяснить предпосылки изме-

нений учебных планов общеобразо-

вательных школ в свете глобальных 
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общественных процессов, проходив-

ших в СССР на рубеже 50-х – 60-х го-

дов XX века; 

– проанализировать норма-

тивно-правовые акты, регламентиру-

ющие функционирование системы 

общего образования нашей страны 

рассматриваемого периода; 

– определить основные направ-

ления трансформации учебно-воспи-

тательного процесса школ в формате 

соотношения теории и практики при 

изучении учебных курсов; 

– проанализировать изменения 

в работе дошкольных учреждений, 

вызванные модернизацией учебных 

планов общеобразовательных орга-

низаций; 

– определить направления под-

готовки и переподготовки професси-

ональных педагогических кадров с 

учетом изменения методологических 

подходов при организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Практическая значимость 
исследования состоит в том, что по-

лученные выводы могут быть ис-

пользованы в планировании и осу-

ществлении работы, направленной 

на повышение эффективности изуче-

ния учебных дисциплин в системе 

общего образования. 

 Материалы и методы. Мате-

риалами исследования послужили 

нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие и определяющие поря-

док функционирования системы об-

щего и дошкольного образования 

СССР во второй половине 50-х – 

начале 60-х годов прошлого столе-

тия. В работе автором используется 

совокупность принципов объектив-

ности, историзма и диалектического 

метода, позволяющие рассмотреть 

проблему в конкретных хронологи-

ческих рамках, учесть взаимодей-

ствие с общественными процессами 

Советского Союза 50-х – 60-х годов и 

соотнести опыт прошлого с совре-

менной образовательной практикой. 

 Результаты исследования. Для 

того чтобы в полной мере определить 

сущность образования, понять его 

ценностные ориентиры и роль в раз-

витии общества и государства, необ-

ходимо осмыслить ряд мировоззрен-

ческих аспектов, одним из которых 

является вопрос соотношения теории 

и практики при изучении учебных 

дисциплин. Данное соотношение в 

значительной мере определяет содер-

жание и формы занятий, а также 

условия формирования и развития 

личности [Грифцова, 2018; Линьков, 

2018, с. 14]. В условиях постоянно 

меняющейся социальной действи-

тельности очень важно найти опти-

мальный баланс теоретических зна-

ний и практических умений, 

научиться правильно использовать, 

анализировать и интегрировать дан-

ные компоненты. 

 Развитие определенных компе-

тенций и навыков нельзя определять 

результатом обучения, поскольку 

гармонично развитой личности тре-

буется системное мышление, сфор-

мировать которое можно только в 

условиях четко организованного 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на реализацию со-

циального заказа общества и госу-

дарства. Национальная доктрина об-

разования находится в постоянной 

трансформации под воздействием 

глобальных вызовов окружающего 

мира. Данные изменения приводят к 

пересмотру соотношения теории и 
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практики как системных компонен-

тов учебных курсов.  

  Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что вопрос оптималь-

ного соотношения теоретических 

сведений и практических умений при 

освоении учебных дисциплин явля-

ется дискуссионным, его решение за-

висит от многих факторов – социаль-

ного запроса общества, внешних вы-

зовов, стоящих перед государством, 

уровня развития педагогической 

науки, особенностей учебно-воспи-

тательного процесса конкретной об-

разовательной организации и т. д. 

Неверное проектирование содержа-

ния образования нарушает целост-

ность педагогического процесса 

[Пивченко, 2014; Шадрина, 2014,          

с. 155], приводит к снижению эффек-

тивности и качества образования. 

 В Советском Союзе во второй 

половине 50-х – начале 60-х годов 

XX века прошла масштабная ре-

форма образования, которая изме-

нила существовавшие сроки обуче-

ния, концептуальные подходы в орга-

низации учебно-воспитательного 

процесса, порядок взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

социальными партнерами и закон-

ными представителями обучаю-

щихся. Также было пересмотрено ди-

дактическое наполнение учебных 

планов, повлекшее за собой измене-

ние соотношения теории и практики 

при изучении учебных курсов. Ана-

лиз предпосылок данных изменений 

показывает, что определяющую роль 

играли как глобальные обществен-

ные процессы, так и развитие отече-

ственной педагогической мысли. 

 На рубеже 50-х – 60-х годов XX 

века наука стала играть важную роль 

в развитии общества и государства, 

Советский Союз вступил в эпоху 

научно-технической революции, ко-

торая оказала непосредственное вли-

яние на все стороны общественной 

жизни, включая образование. Руко-

водство страны поставило задачу пе-

рехода к новой стадии развития об-

щества – научно-индустриальной 

[Ульянова, 2007; Орельчикова, 2007, 

с. 16]. В рассматриваемый период со-

ветская наука занимала лидирующее 

место в мире: открывались научные 

центры, реализовывались инноваци-

онные проекты (атомная энергетика, 

покорение космоса), советские уче-

ные получили наибольшее количе-

ство нобелевских премий по широ-

кому спектру направлений. Для даль-

нейшего развития научной сферы 

было необходимо качественно обно-

вить существовавшую систему под-

готовки специалистов в различных 

отраслях народного хозяйства. 

 В указанный период значи-

тельно сократился временной проме-

жуток между научным открытием и 

внедрением его в производство, по-

этому выпускнику школы для успеш-

ной социализации в условиях быстро 

меняющейся социальной действи-

тельности требовались не только 

твердые теоретические сведения, но 

и принципиально новые практиче-

ские компетенции. В новых обстоя-

тельствах государству были необхо-

димы специалисты, способные в 

кратчайшие сроки освоить работу на 

новом и сложном оборудовании. 

Школа должна была привить уча-

щимся навык самообразования, же-

лание постоянно повышать свою ква-

лификацию. 
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 Для успешного решения этих 

задач требовалась перестройка учеб-

ных планов с целью увеличения доли 

практических работ, а также серьез-

ное укрепление материально-техни-

ческой базы школ. Под воздействием 

научно-технической революции из-

менялось содержание ряда учебных 

предметов, в первую очередь биоло-

гии, химии, математики, физики. Об-

суждался вопрос открытия профиль-

ных классов с углубленным изуче-

нием отдельных предметов и введе-

ние дополнительных факультатив-

ных занятий [Каверина, 2018, с. 105]. 

 Особую значимость в педаго-

гической системе Советского Союза 

50-х – 60-х годов прошлого столетия 

приобрел принцип практико-ориен-

тированного обучения. В сложив-

шихся условиях данная модель обу-

чения в значительной мере способ-

ствовала преодолению разрыва 

между наукой и широкими массами 

обучающихся, раскрывала связь тео-

ретических сведений с задачами по-

вседневности и повышала интерес 

учащихся к творческой деятельности 

[Иванов, 2014; Гурдуз, 2014, Мачуль-

ная, 2014, с. 22]. 

 Общеобразовательные школы 

СССР, формируя учебные планы, в 

качестве планируемых результатов 

обучения отмечали не только теоре-

тические знания, но и практические 

умения. Широкое применение полу-

чила практика интеграции учебных 

предметов, которая определялась как 

взаимосвязь научных дисциплин на 

основе объединяющей идеи последо-

вательного и всестороннего раскры-

тия изучаемых процессов и явлений 

[Багова, 2014, с. 58]. 

 Процесс пересмотра соотноше-

ния теории и практики в курсе учеб-

ных дисциплин общеобразователь-

ных школ СССР на рубеже 50-х – 60-

х годов начался с изменения законо-

дательной базы, регулирующей 

функционирование системы общего 

и дошкольного образования. Приня-

тый 24 декабря 1958 года закон «Об 

укреплении связи школы с жизнью и 

о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР» от-

мечал, что Советский Союз занимает 

лидирующие позиции в мире по раз-

витию науки и техники и от работни-

ков производства требуется умение 

трудиться на новом и сложном обо-

рудовании [Закон Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальней-

шем развитии системы народного об-

разования в СССР, 1958]. 

 Вместе с тем данный норма-

тивно-правовой акт указывал на се-

рьезные недостатки в работе школы, 

главным из которых была слабая под-

готовленность выпускников к прак-

тической деятельности [Закон Об 

укреплении связи школы с жизнью и 

о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР, 

1958]. Перед системой образования 

была поставлена задача подготовки 

нового поколения специалистов, ко-

торые помимо высокого уровня тео-

ретической подготовки должны были 

хорошо освоить практические 

навыки и умения [Закон Об укрепле-

нии связи школы с жизнью и о даль-

нейшем развитии системы народного 

образования в СССР, 1958]. Закон 

признавал необходимость подго-

товки детей к участию в обще-

ственно-полезном труде с первых лет 

обучения. 
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 В нашей стране законода-

тельно вводилось всеобще-обяза-

тельное восьмилетнее образование, 

срок обучения в школе увеличивался 

на один год [Закон Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальней-

шем развитии системы народного об-

разования в СССР, 1958]. Увеличе-

ние количества учебных часов пред-

полагалось использовать для получе-

ния и расширения политехнических 

знаний, трудового воспитания и во-

влечение школьников в различные 

формы общественно-полезного 

труда.  

 Соотношение периодов труда и 

обучения, а также теории и практики 

в производственном обучении уста-

навливались в зависимости от про-

филя подготовки учащихся и мест-

ных условий [Закон Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальней-

шем развитии системы народного об-

разования в СССР, 1958]. Совету Ми-

нистров СССР и Советам Министров 

союзных республик было необхо-

димо предпринять меры по укрепле-

нию материальной базы школ и орга-

низации производственного обуче-

ния, которое могло производиться не 

только в школе, но и в учебных и про-

изводственных цехах ближайших 

предприятий. 

 На основе положений закона 

Совет Министров РСФСР 29 декабря 

1059 года утвердил постановление № 

2027 «Об утверждении положений о 

восьмилетней школе, средней обще-

образовательной трудовой политех-

нической школе с производственным 

обучением и вечерней (сменной) 

средней общеобразовательной 

школе». Постановление ставило пе-

ред школой задачу осуществления 

тесной связи обучения с жизнью и 

подготовки учащихся к различным 

видам трудовой деятельности [По-

становление Совмина РСФСР, 1959].   

 Документ предполагал расши-

рение социального партнерства об-

щеобразовательных школ с промыш-

ленными предприятиями, совхозами, 

колхозами, которые должны были не 

только способствовать укреплению 

материальной базы общеобразова-

тельных организаций, но и оказывать 

помощь в организации воспитатель-

ной работы и трудовой подготовки 

учащихся. Изучение учебных дисци-

плин предполагалось осуществлять, 

опираясь на практику коммунистиче-

ского строительства, а занятия прово-

дить не только в классах, но и в учеб-

ных мастерских, на учебно-опытных 

участках [Постановление Совмина 

РСФСР, 1959].   

 Учебно-воспитательный про-

цесс школ ориентировал учащихся на 

сознательный выбор будущей про-

фессии с учетом имеющихся у них 

склонностей. Для реализации данной 

задачи в штатное расписание обще-

образовательных учреждений вводи-

лись должности учителя трудового 

обучения и мастера школьных учеб-

ных мастерских [Постановление 

Совмина РСФСР, 1959]. Значитель-

ное увеличение доли практических и 

лабораторных работ требовало, в 

свою очередь, утверждения ставки 

лаборанта. 

 Практическое воплощение в 

жизнь положений новой нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

деятельность системы образования, 

требовало перевода учебно-воспита-

тельного процесса общеобразова-
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тельных школ в практическую плос-

кость. Возникла необходимость из-

менения содержания учебных про-

грамм математики, химии, биологии, 

физики – в содержание курсов была 

включена информация о перспектив-

ных и важных отраслях производ-

ства, серьезно увеличивалось количе-

ство лабораторных и практических 

работ. Школьников учили работать с 

таблицами, логарифмической линей-

кой, обучали счетно-конструктор-

ским навыкам, знакомили с аппара-

том дифференциального исчисления 

[Добудько, 2013; Тюжина, 2013,              

с. 191]. 

 Министерство просвещения 

восстановило предмет «Труд» как са-

мостоятельную учебную дисци-

плину, для старших классов вводи-

лась производственная практика [Ба-

рабина, 2016; Гафурова, 2016, с. 130]. 

Разрабатывались программы факуль-

тативов по направлениям радиотех-

ники, электроники, химизации, авто-

дела, на базе промышленных пред-

приятий было организовано изучение 

новой учебной дисциплины «Основы 

промышленного и сельскохозяй-

ственного производства» [Барабина, 

2016; Гафурова, 2016, с. 130]. Разра-

ботчики реформы считали, что ра-

бота по политехническому обучению 

подрастающего поколения должна 

продолжаться и в каникулярное 

время. С этой целью были организо-

ваны летние трудовые лагеря и сфор-

мированы ученические бригады. 

 Проходившая в стране про-

грамма химизации положительно 

сказалась на развитии школьного хи-

мического образования. Курс учеб-

ной дисциплины интегрировал в себя 

разделы органической и неорганиче-

ской химии, в свет вышла серия ме-

тодических пособий для практикую-

щих педагогов (П. А. Глориозов,         

Е. П. Клещева – «Методика препода-

вания химии в восьмилетней школе» 

(1958 г.); Л. А. Цветков – «Методика 

преподавания органической химии» 

(1958 г.); П. А. Глориозов, Т. М. Дри-

зовская, Л. А. Цветков, С. Г. Шапова-

ленко, Д. А. Эпштейн – «Вопросы по-

литехнического обучения в препода-

вании химии» (1959 г.) и другие [Ка-

верина, 2018, с. 106]. В ряде школ 

страны были созданы химико-техно-

логические классы, в учебный план 

которых были введены инновацион-

ные и экспериментальные дисци-

плины.  

 Для эффективной подготовки 

учащихся нужно было создать совре-

менную материально-техническую 

базу – построить специализирован-

ные кабинеты физики, химии, элек-

тротехники, машиноведения, столяр-

ные и слесарные мастерские. На реа-

лизацию данных целей правитель-

ство ежегодно выделяло 314,4 мил-

лиона рублей [Барабина, 2016; Гафу-

рова, 2016, с. 131]. 

 Одним из центральных аспек-

тов масштабной реформы образова-

ния, которая прошла в Советском Со-

юзе во второй половине 50-х – начале 

60-х годов XX века, стала интеграция 

дошкольного образования в единую 

систему обучения и воспитания под-

растающего поколения.  

 Выпускник школы должен был 

овладеть надпредметными компетен-

циями, позволяющими успешно со-

циализироваться в быстро меняю-

щемся обществе. Разработчики ре-
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формы полагали, что реализация та-

кой сложной задачи должна начи-

наться в работе с детьми дошколь-

ного возраста. Важность данной мис-

сии понимало и высшее руководство 

страны – первый секретарь ЦК КПСС 

Н. С. Хрущев выдвинул тезис о том, 

что новое поколение строителей ком-

мунизма необходимо формировать с 

детских лет [Жидченко, 2018, с. 44]. 

В нашей стране было положено 

начало процессу построения модели 

непрерывного обучения, поэтому из-

менение соотношения теории и прак-

тики в учебно-воспитательном про-

цессе затронуло и учреждения до-

школьного образования. 

 ЦК КПСС и Совет министров 

СССР в мае 1959 года поставили пе-

ред Академиями педагогических и 

медицинских наук СССР задачу со-

здания единой программы воспита-

ния детей в возрасте от двух месяцев 

до семи лет, отвечающую вызовам и 

требованиям времени [Постановле-

ние ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, 1959]. В результате серьезной 

и плодотворной работы в 1962 году 

будет утверждена «Программа вос-

питания в детском саду». Согласно 

документу, трудовое обучение детей 

обязано было учитывать индивиду-

альные и возрастные особенности 

каждого ребенка и создавать условия 

для формирования и развития навы-

ков и компетенций, необходимых в 

будущем. 

 Для того чтобы процесс пере-

хода на новую систему обучения про-

шел успешно было необходимо вне-

сти коррективы в подготовку буду-

щих и переподготовку практикую-

щих учителей. Педагогическое сооб-

щество готовилось к работе в изме-

нившихся условиях, изучало иннова-

ционные методики, в первую оче-

редь, технологию практико-ориенти-

рованного образования. 

 Педагогические вузы СССР с 

конца 50-х годов перешли на про-

граммы подготовки учителей широ-

кого профиля, срок обучения увели-

чился на один год. Ведущие педаго-

гические вузы страны открывали но-

вые направления обучения – «Химия 

и основы производства», «История», 

«География» [Соломин, 2012, с. 16]. 

На базе ЛГПИ им. А. И. Герцена 

начал действовать факультет обще-

ственных профессий, в образователь-

ных программах которого особое ме-

сто уделялось организации внеуроч-

ной деятельности. 

 Широкое распространение по-

лучили курсы повышения квалифи-

кации, которые были организованы 

институтами усовершенствования 

учителей. А в июле 1960 года в 

Москве прошел первый послевоен-

ный Всероссийский съезд учителей, 

на котором обсуждался широкий 

круг вопросов, посвященных совре-

менному состоянию педагогической 

практики, в том числе аспектам соот-

ношения теории и практики в учеб-

ной и внеучебной деятельности. 

 Необходимо отметить, что да-

леко не все методисты и практикую-

щие учителя поддерживали идею 

увеличения практической составляю-

щей учебных курсов, а вопрос соот-

ношения теории и практики при изу-

чении учебных дисциплин уже на ру-

беже 50-х – 60-х годов стал предме-

том острых педагогических дискус-

сий.  



Историко-педагогический журнал № 1, 2023 45 
 

 

 В ряде общеобразовательных 

школ к началу 60-х годов не была со-

здана современная материально-тех-

ническая база, школьных учебных 

часов не хватало для полноценного 

освоения профессии, промышленные 

предприятия, совхозы и колхозы не 

всегда были заинтересованы в соци-

альном партнерстве с образователь-

ными организациями. Вместе с тем 

учебно-воспитательный процесс го-

товил школьников к жизни в быстро 

меняющихся условиях, прививал 

навык самообразования, развивал не-

обходимые компетенции.  

 Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что к вопросу наполне-

ния учебных планов общеобразова-

тельных учреждений необходимо 

подходить серьезно и ответственно, 

учитывая конкретную педагогиче-

скую ситуацию и вызовы времени.  

Заключение. Проведенное ис-

следование позволяет сделать ряд 

выводов: 

– во второй половине 50-х го-

дов под воздействием научно-техни-

ческой революции и передового пе-

дагогического опыта, требующего 

системного внедрения в практику, в 

Советском Союзе сложились условия 

для изменения наполнения учебных 

планов общеобразовательных школ; 

– в рассматриваемый период 

была разработана и утверждена но-

вая нормативно-правовая база, регла-

ментирующая деятельность системы 

общего и дошкольного образования, 

изменявшая соотношение теории и 

практики при изучении учебных дис-

циплин; 

– в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательных 

учреждений значительно расширя-

лась и усиливалась практическая со-

ставляющая курсов, было подготов-

лено новое поколение методической 

литературы, принимались меры по 

укреплению материально-техниче-

ской базы школ; 

– в результате проведенной ре-

формы система дошкольного образо-

вания была интегрирована в единую 

систему обучения и воспитания под-

растающего поколения, выстраива-

лась модель непрерывного образова-

ния, работа по формированию прак-

тических навыков и умений начина-

лась в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

– система подготовки и пере-

подготовки профессиональных педа-

гогических кадров была трансформи-

рована с учетом вызовов времени и 

задач, стоящих перед институтом об-

разования. 
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УДК 373 (091) 

 

Д. А. Астафьев  

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛ: ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 80-Х ГГ. ХХ В.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНОГО УРАЛА) 

 

Аннотация.  В статье представлены результаты исследования историко-

педагогического опыта трудового воспитания учащихся общеобразовательных 

школ в 80-е гг. ХХ в.  Реализации трудового воспитания и наиболее успешные 

практики рассматриваются на примере общеобразовательных учреждений ряда 

областей Южного Урала (Курганской, Оренбургской и Челябинской). Данная 

тема на современном этапе развития отечественной системы образования акту-

альна, поскольку сейчас вопрос возвращения трудового воспитания в общеобра-

зовательные школы поднимается на государственном и общественном уровнях.  

В советский период общеобразовательные школы накопили значительный 

историко-педагогический опыт реализации трудового воспитания школьников. 

Школы исследуемого региона всегда показывали высокие результаты в области 

трудового воспитания учащихся. Педагогические идеи руководителей школ, пе-

редовой опыт организации трудового обучения и воспитания, профориентацион-

ная работа со школьниками выходили за пределы отдельных районов и областей. 

Они внедрялись в практику трудового воспитания в других регионах страны, вы-

соко оценивались на государственном уровне, получали признание среди педа-

гогической общественности. О новаторах и передовиках трудового воспитания 

из Дедуровской, Ибрагимовской, Краснозвездинской средних школ знали по 

всей стране, а имена их директоров звучали на самом высоком уровне.    

Трудовое воспитание в общеобразовательных школах в течение всего со-

ветского периода в истории отечественного образования являлось одним из важ-

ных приоритетов в области воспитания подрастающего поколения. В процесс 

трудового воспитания школьников были вовлечены партийно-государственные 

органы, комсомольские организации, профсоюзные и другие общественные ор-

ганизации, базовые предприятия, выступавшие в качестве шефов общеобразова-

тельных школ.  

Положительные результаты в области трудового воспитания советских 

школьников наметились в ходе реализации реформы общеобразовательной 

школы 1984 г.  Одна из ее приоритетных задач – улучшение качества трудового 

воспитания и обучения в общеобразовательной школе, реализация новых подхо-

дов в профориентационной работе со школьниками. Для решения данной задачи 

предусматривалось соединение обучения с производительным трудом непосред-

ственно на предприятиях страны. Важными результатами реформы стало увели-
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чение времени трудовой подготовки учащихся общеобразовательных школ и по-

явление базовых предприятий, осуществлявших взаимодействие со школами в 

области трудового воспитания.  

Различные факторы влияли на степень успешности реализации трудового 

воспитания в школах. Они носили как объективный, так и субъективный харак-

тер, поскольку очень многое в правильной постановке трудового воспитания за-

висело от директоров, педагогических коллективов школ, руководителей базо-

вых предприятий.  

Таким образом, для успешности реализации трудового воспитания уча-

щихся общеобразовательных школ на современном этапе необходимо дальней-

шее всестороннее изучение историко-педагогического опыта трудового воспита-

ния в советский период, а также дальнейшее исследование и анализ теории и 

практики трудового воспитания на примере отдельных регионов страны.  

Ключевые слова: историко-педагогический опыт, труд, трудовое воспи-

тание, советская школа, общеобразовательная школа, учащиеся, региональные 

практики трудового воспитания, Южный Урал. 

 

D. A. Astafyev  

 

LABOR EDUCATION STUDENTS OF GENERAL EDUCATIONAL 

SCHOOLS: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL EXPERIENCE  

OF THE 80s XXth CENTURY 

(BY THE MATERIALS OF THE SOUTHERN URAL) 

 

Abstract.  The article presents the results of a study of the historical and peda-

gogical experience of labor education of students in general education schools in the 

80s. 20th century The implementation of labor education and the most successful prac-

tices are considered on the example of educational institutions in a number of regions 

of the Southern Urals (Kurgan, Orenburg and Chelyabinsk). This topic is relevant at 

the present stage of development of the domestic education system, since now the issue 

of returning labor education to general education schools is being raised at the state 

and public levels. 

 During the Soviet period, general education schools accumulated significant 

historical and pedagogical experience in the implementation of labor education for 

schoolchildren. The schools of the studied region have always shown high results in 

the field of labor education of students. Pedagogical ideas of school leaders, best prac-

tices in the organization of labor training and education, career guidance work with 

schoolchildren went beyond the boundaries of individual districts and regions. They 

were introduced into the practice of labor education in other regions of the country, 

were highly appreciated at the state level, and received recognition among the peda-

gogical community. The innovators and leaders of labor education from Dedurovskaya, 

Ibragimovskaya, Krasnozvezdinskaya secondary schools were known all over the 

country, and the names of their directors sounded at the highest level.  
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Labor education in general education schools during the entire Soviet period in 

the history of national education was one of the important priorities in the upbringing 

of the younger generation. Party and state bodies, Komsomol organizations, trade un-

ions and other public organizations, basic enterprises that acted as patrons of general 

education schools were involved in the process of labor education of schoolchildren.  

Positive results in the field of labor education of Soviet schoolchildren were out-

lined during the implementation of the reform of the general education school in 1984. 

One of its priorities is to improve the quality of labor education and training in the 

general education school, and the implementation of new approaches in career guid-

ance work with schoolchildren. To solve this problem, it was planned to combine train-

ing with productive labor directly at the country's enterprises. An important result of 

the reform was an increase in the time for labor training of students in general education 

schools and the emergence of basic enterprises that interacted with schools in the field 

of labor education.  

Various factors influenced the degree of success in the implementation of labor 

education in schools. They were both objective and subjective, since a lot of things in 

the correct formulation of labor education depended on directors, teaching staff of 

schools, and heads of basic enterprises.  

Thus, for the successful implementation of labor education of students in general 

education schools at the present stage, it is necessary to further comprehensively study 

the historical and pedagogical experience of labor education in the Soviet period, as 

well as further research and analysis of the theory and practice of labor education on 

the example of individual regions of the country. 

Keywords:  historical and pedagogical experience, labor, labor education, So-

viet school, secondary school, students, regional practices of labor education, South 

Urals. 

 

Введение. Советский период в 

истории отечественного образования 

характеризуется значительными до-

стижениями в вопросах обучения и 

воспитания подрастающего поколе-

ния. Действительно, помимо реализа-

ции образовательных задач, руковод-

ство общеобразовательных учрежде-

ний и педагогические коллективы 

должны были заниматься патриоти-

ческим, нравственным, эстетиче-

ским, физическим, трудовым воспи-

танием школьников. Сейчас, когда 

современное российское образование 

оказалось в ситуации необходимости 

перестройки, формирования новых 

ориентиров и векторов развития, об-

ращение к советскому опыту, ана-

лизу его успешных практик, явля-

ется, безусловно, необходимым.  

В ноябре 2022 г. спикер Госу-

дарственной Думы Вячеслав Воло-

дин заявил о необходимости разра-

ботки законопроекта, который бы ре-

гулировал вопросы трудового воспи-

тания в школах. Как подчеркнул спи-

кер, необходимо привить школьни-

кам трудолюбие и уважение к труду. 

«Что касается трудового воспитания 

и отношения к труду – если будет 

другое отношение к труду, будет дру-

гое отношение и к физике, и к мате-

матике, и к иностранным языкам, и 
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ко многому другому. Ребенок будет 

расти другим, гармония придет. А 

так – потребитель он», – отметил Во-

лодин4.  

Тем самым вопрос трудового 

воспитания стоит на повестке дня, к 

нему обращаются представители      

государственной власти, профиль-

ных министерств, представители пе-

дагогической науки и общественно-

сти. Отношение населения к возвра-

щению в школы трудового воспита-

ния пока неоднозначно. Как отме-

тила председатель Ассоциации роди-

тельских комитетов и сообществ 

Ольга Леткова, у родителей нет еди-

ной позиции, однако большинство 

выступает за трудовое воспитание в 

стенах образовательных учрежде-

ний5. 

Данные аспекты определяют 

актуальность изучения историко-пе-

дагогического опыта трудового вос-

питания в советской школе, в том 

числе и на материалах отдельных ре-

гионов, поскольку региональные 

практики часто становились успеш-

ными, а их достижения и результаты 

в области трудового воспитания рас-

пространялись на всю страну. Подоб-

ных примеров в области трудового 

воспитания учащихся общеобразова-

тельных школ немало представлено в 

истории отечественного образова-

ния. 

Материалы и методы исследо-

вания. Цель настоящей работы за-

ключается в том, чтобы рассмотреть 

                                                           
4 Володин предложил разработать законо-

проект о трудовом воспитании в школах. 

URL: https://tass.ru/obschestvo.  
5 Приучить к труду. URL: https://versia.ru/v-

rossijskie-uchebnye-programmy-planiruyut-

историко-педагогический опыт тру-

дового воспитания в советской 

школе в 80-е гг. ХХ в. на примере об-

щеобразовательных учреждений 

Южного Урала. Исследуемый регион 

всегда добивался стабильно высоких 

результатов в деле трудового воспи-

тания и обучения учащихся, являясь 

одним из лидеров в РСФСР.  

Материалами исследования по-

служили нормативно-правовые доку-

менты, регламентировавшие трудо-

вое воспитание в советской школе  

80-х гг. ХХ в., документы из архив-

ных фондов Государственного ар-

хива Российской Федерации (ГАРФ), 

Российского государственного ар-

хива социально-политической исто-

рии (РГАСПИ), Объединенного госу-

дарственного архива Оренбургской 

области (ОГАОО), Объединенного 

государственного архива Челябин-

ской области (ОГАЧО), периодиче-

ские издания, личные воспоминания 

выпускников школ, научные публи-

кации по вопросам трудового воспи-

тания и обучения.  

Хронологические рамки иссле-

дования определяются тем, что в 80-

е гг. ХХ в. начинается реформирова-

ние общеобразовательной школы. 

Основные предпосылки реформиро-

вания общеобразовательной школы 

закладывались в начале 80-х гг. ХХ в. 

Итогом стала реализация реформы 

общеобразовательной школы 1984 г. 

Одной из ее важных задач выступало 

повышение качества трудового обу-

чения и воспитания советских 

vklyuchit-obshhestvenno-poleznuyu-

deyatelnost.  

 

https://tass.ru/obschestvo.
https://versia.ru/v-rossijskie-uchebnye-programmy-planiruyut-vklyuchit-obshhestvenno-poleznuyu-deyatelnost.
https://versia.ru/v-rossijskie-uchebnye-programmy-planiruyut-vklyuchit-obshhestvenno-poleznuyu-deyatelnost.
https://versia.ru/v-rossijskie-uchebnye-programmy-planiruyut-vklyuchit-obshhestvenno-poleznuyu-deyatelnost.
https://versia.ru/v-rossijskie-uchebnye-programmy-planiruyut-vklyuchit-obshhestvenno-poleznuyu-deyatelnost.
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школьников. Основными методами, 

использованными автором для напи-

сания работы, выступили следую-

щие: аналитический, диалектиче-

ский, историко-педагогический, ло-

гический,  

Результаты исследования. 

Одни из первых научных работ, по-

священные трудовому воспитанию и 

обучению в школе, появились в пе-

риод становления нового Советского 

государства. Ключевые идеи трудо-

вого воспитания рассматривались в 

работах П. П. Блонского [Блонский, 

1979], А. В. Луначарского [Луначар-

ский, 1925], С. Т. Шацкого [Шацкий, 

1980] и других основоположников 

советской педагогической мысли. В 

20 –30-е гг. ХХ в. вопросы трудового 

воспитания советских школьников 

активно поднимались А. Г. Калашни-

ковым [Калашников, 1922],                   

Н. К. Крупской [Крупская, 1930],      

А. С. Макаренко [Макаренко, 1977] и 

др.  

В последующие годы предста-

вители советской педагогической 

науки постоянно обращались к теме 

трудового воспитания подрастаю-

щего поколения. Это нашло отраже-

ние в трудах М. Н. Скаткина [Скат-

кин, 1956; Скаткин, 1984], В. А. Су-

хомлинского [Сухомлинский, 1982], 

З. И. Равкина [Равкин, 1959] и др. В 

советский период издавались перио-

дические журналы, на страницах ко-

торых освещались актуальные во-

просы трудового обучения и воспи-

тания в общеобразовательной школе, 

например, «Школа и производство» 

(Д. А. – журнал издается в настоя-

щее время).  

В 80-е – начале 90-х гг.  ХХ в. 

появляется значительное количество 

публикаций, которые рассматривали 

тему соединения обучения и воспита-

ния с производительным трудом и 

дальнейшее развитие профориента-

ционной работы со школьниками 

[Атутов, 1976; Атутов, 1975; Каль-

ней, 1990]. Партийно-государствен-

ные органы ставили первоочередной 

задачей – подготовку квалифициро-

ванных рабочих кадров.  Общеобра-

зовательная школа играла одну из 

важных ролей в данном процессе.  

Весомый вклад в изучение 

роли трудового воспитания подрас-

тающего поколения внес известный 

исследователь К. Ш. Ахияров [Ахия-

ров, 1980; Ахияров, 2010], научными 

интересами которого выступают тру-

довая политехническая подготовка, 

профессиональная ориентация уча-

щихся сельских общеобразователь-

ных школ.   

Отметим, что для современных 

исследователей вопрос изучения ис-

торико-педагогического опыта тру-

дового воспитания в советской 

школе является актуальным. Напри-

мер, Г. Б. Абулкаирова и А. М. Алла-

гулов [Абулкаирова, 2019; Абулкаи-

рова, 2021] отмечают наличие неко-

торых концептуальных противоре-

чий в системе советского трудового 

воспитания, однако, с их точки зре-

ния, в ней также представлены педа-

гогические идеи, которые являются 

актуальными для современной тео-

рии и практики трудового воспита-

ния.  

Реализация трудового воспита-

ния школьников в отдельных совет-

ских республиках и регионах страны, 

раскрывается в научных публика-

циях М. Х. Абудллоева [Абдуллоев, 
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2018], Н. Ш. Мугутдиновой сов-

местно с И. А. Суздальцевой [Мугут-

динова, 2021], М. В. Соловьяновой 

[Соловьянова, 2021], Д. В. Сомовой 

[Сомова, 2015], С. В. Першина и        

Т. А. Першиной [Першин, 2018] и        

т. д. Тема трудового воспитания уча-

щихся общеобразовательных школ в 

советский период представлена  в 

ряде научных публикаций автора 

данной статьи [Астафьев, 2005; Аста-

фьев, 2022].  

Осуществление практики тру-

дового воспитания в советской 

школе в 80-е гг. XX в. опиралось на 

партийные резолюции, решения 

съездов, пленумов ЦК КПСС, зако-

нодательные акты правительства. На 

XXVI съезде КПСС в 1981 г. партий-

ное руководство определило основ-

ные направления развития общеобра-

зовательной школы. Среди них выде-

лялись: повышение качества трудо-

вого воспитания и совершенствова-

ние подготовки школьников к обще-

ственно полезному труду. Следую-

щим шагом стало проведение ре-

формы общеобразовательной школы 

в 1984 г. Она ставила ряд важных за-

дач, в том числе одна из них заключа-

лась в необходимости улучшения ка-

чества трудового воспитания и обу-

чения в общеобразовательной школе, 

а также реализации новых подходов 

в профориентационной работе со 

школьниками.   

Для успешного выполнения 

данной задачи предусматривалось 

соединение обучения с производи-

тельным трудом непосредственно на 

предприятиях страны. Разработчи-

ками реформы предлагалось увели-

чить время на общественно-полез-

ный и производительный труд в 

учебное и во внеурочное время, а 

также на трудовую практику. След-

ствием данного подхода стало появ-

ление так называемых базовых пред-

приятий, к которым прикреплялись 

общеобразовательные школы. Со-

гласно положениям реформы, в этот 

период произошло увеличение вре-

мени на трудовую подготовку уча-

щихся общеобразовательных школ 

(до 6 часов для всех классов).  

В Министерстве просвещения 

СССР создали Межведомственный 

методический совет по профессио-

нальной ориентации, на местах орга-

низовывались аналогичные советы 

по трудовому обучению и профори-

ентации, городские и районные ко-

миссии по профориентации, центры 

профориентации. Вопросы трудо-

вого обучения и воспитания рассмат-

ривались в ходе заседаний постоян-

ных комиссий по народному образо-

ванию областных Советов народных 

депутатов.  

Общеобразовательные школы 

Южного Урала в исследуемый пе-

риод показывали высокие результаты 

в области трудового воспитания уча-

щихся, что отмечалось наградами и 

медалями на Выставках достижений 

народного хозяйства (ВДНХ), а в 

дальнейшем распространением их 

передового опыта по всей стране. 

Примерами такого рода высту-

пали Дедуровская и Ибрагимовская 

средние школы Оренбургской обла-

сти, Краснозвездинская, Мехонская, 

Чашинская средние школы Курган-

ской области и т. д. О них писали на 

страницах периодических изданий и 

снимали документальные фильмы 

[Голубничий, 1987, с. 2; Евстратьева, 
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1989, с. 2; Мещенинов, 1992, с. 2; 

Храмов, 1990, с. 57–63].   

Н. К. Калугин, директор Де-

дуровской средней школы, одним из 

первых в стране организовал учебно-

производственную бригаду и летний 

лагерь труда и отдыха со звучным 

названием «Соловьиный дол», основ-

ной целью которых являлось после-

довательное закрепление молодежи в 

сельской местности. Школьники в 

этой бригаде занимались растение-

водством, животноводством, механи-

зацией. Эта работа шла в тесной 

связи с колхозом. Дедуровская школа 

постоянно становилась участником 

ВДНХ, получала дипломы первой 

степени и золотые медали, а ее дирек-

тор Н. К. Калугин в итоге заслужил 

высокое звание Народного учителя 

СССР. Замечательный опыт органи-

зации трудового обучения и воспита-

ния в Дедуровской средней школе 

стал широко известен не только в Со-

ветском Союзе, но и также в других 

социалистических странах.  

Руководителем Ибрагимовской 

средней школы А. Д. Трыновым была 

разработана оригинальная концепция 

воспитательной работы с учащимися 

и их родителями «Воспитание на 

миру», т. е. воспитание детей всем 

«миром» (Д. А. – сельским сообще-

ством). Ее основная цель – воспита-

ние молодого поколения в традициях 

и укладе сельской жизни, взаимодей-

ствие общеобразовательной школы и 

села в вопросах трудового воспита-

ния и профессиональной подготовки 

школьников, формирование практи-

ческих навыков в области ведения 

сельского хозяйства, привитие любви 

к родной земле. По сути, педагогиче-

ские идеи А. Д. Трынова касались не 

только трудового, но и патриотиче-

ского воспитания учащихся, в них 

представлен этнопедагогический ас-

пект.  

В результате деятельности ди-

ректора и педагогического коллек-

тива, Ибрагимовская школа в начале 

80-х гг. ХХ в. представляла собой 

школу-комплекс. Она включала в 

себя детский сад, общеобразователь-

ную школу с пришкольным интерна-

том, школу искусств, танцевальную и 

музыкальную школу и изостудию, 

сельский дом культуры с дискотекой, 

теннисным и шахматными залами, 

залом тяжелой атлетики, две библио-

теки [ОГАОО, Ф. 371. Оп. 97. Д. 765. 

Л. 138]. При школе круглогодично 

функционировала ученическая про-

изводственная бригада, а обучающи-

еся 4–7-х классов работали звеньями 

на производственных участках сов-

хоза [ОГАОО, Ф. 371. Оп. 97.  Д. 765. 

Л. 139].  

Передовой опыт Краснозвез-

динской учебно-производственной 

бригады (в ней были сформированы 

звенья животноводов, полеводов, ме-

ханизаторов) Шадринского района 

Курганской области, одобренный 

Министерством просвещения 

РСФСР, активно перенимался педа-

гогами Алтайского края, Тюменской, 

Куйбышевской, Пермской, Челябин-

ской областей. Директор школы                  

В. Р. Петровских был удостоен зва-

ния «Народный учитель СССР». 

Достижения такого рода в об-

ласти трудового воспитания уча-

щихся общеобразовательных школ 

переставали быть только успешной 

региональной практикой, но и приоб-

ретали общесоюзный характер.  
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Т. М. Савельева – выпускница 

Краснозвездинской общеобразова-

тельной средней школы в своих вос-

поминаниях называет В. Р. Петров-

ских «капитан нашего школьного ко-

рабля»6. Вот как она пишет о реали-

зации трудового воспитания в род-

ной школе: «В конце непростых вось-

мидесятых – начале девяностых го-

дов, в эпоху дефицита, в обществе 

возникла необходимость ведения 

предпринимательской деятельности, 

позволяющей безбедно существо-

вать. И в нашей школе, имеющей бо-

гатейший опыт трудового воспита-

ния через организацию работы на 

школьной ферме ученических произ-

водственных бригад, Виктор Романо-

вич старался научить детей и этому 

жизненно важному и полезному но-

вовведению. Старшеклассники, 

научившиеся на уроках труда управ-

лять сельскохозяйственной техни-

кой, по инициативе директора зани-

мались выращиванием и реализацией 

гречихи. Надо сказать, что этим про-

дуктом школьную столовую в то 

время они обеспечивали в полной 

мере. В эти годы собственными си-

лами был построен школьный тир, в 

котором проходили занятия по 

начальной военной подготовке»7.  

Безусловно, успешность реали-

зации трудового воспитания зависела 

от многих факторов: хорошей 

учебно-материальной базы общеоб-

разовательных учреждений; готовно-

сти базовых предприятий взаимодей-

ствовать с подшефными школами не 

                                                           
6 Народные учителя Зауралья. Воспомина-

ния выпускницы Т. М. Савельевой о В. Р. 

Петровских. 2014 г. URL: http://wikikurgan.ru.  

только на формальной основе; заин-

тересованности и энтузиазме руково-

дителей и педагогического состава 

школ; поддержки со стороны партий-

ных, профсоюзных, комсомольских 

организаций. 

В тех школах, где успешно со-

четались данные факторы, удавалось 

достигать высоких результатов в 

деле трудового воспитания школьни-

ков. Например, на базе ряда средних 

школ Курганской области: Варга-

шинской, Краснозвездинской, Само-

хваловской, Бариновской и др. уда-

лось фактически создать целые поли-

технические комплексы.  

В 1984 г. Советом министров 

СССР принято «Положение о базо-

вом предприятии общеобразователь-

ной школы» [Сборник приказов и ин-

струкций Министерства просвеще-

ния РСФСР, 1984. № 33.  с. 2–9]. Ба-

зовые предприятия имели право без-

возмездно передавать школе обору-

дование, инвентарь и материалы, не-

обходимые для трудового обучения 

школьников. Они оказывали помощь 

в оборудовании мастерских, кабине-

тов механизации сельского хозяйства 

и животноводства. Совместная дея-

тельность общеобразовательной 

школы и базового предприятия за-

креплялась путем заключения между 

ними договоров о содружестве. Они 

заключали такой договор на 5-летний 

срок, а затем могли его продлять. 

Следует отметить, что, как показы-

вала практика, ряд предприятий не 

был заинтересован подобным шеф-

7 Там же. URL: http://wikikurgan.ru.  
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ством, тем самым связь школы и про-

изводства оставалась формальной, 

что создавало определенные про-

блемы в реализации трудового вос-

питания школьников.  

Базовые предприятия закреп-

ляли за подшефными школами зе-

мельные участки, лесопосадки, лесо-

питомники. Хорошо была поставлена 

работа по взаимодействию базовых 

предприятий и общеобразователь-

ных учреждений в Бузулукском рай-

оне Оренбургской области. В объеди-

нении «Бузулукский бор» до 40 % 

производственного плана выполняли 

учащиеся Боровой средней школы 

Бузулукского района Оренбургской 

области [ОГАОО, Ф. 1560.  Оп. 54.  Д. 

14.  Л. 147]. Ежегодно на Бузулук-

ской мебельной фабрике в летние ме-

сяцы самостоятельно работали 50–60 

учащихся [ОГАОО, Ф. 1560. Оп. 54. 

Д. 14. Л. 148]. В каждом общеобразо-

вательном учреждении Бузулукского 

района разрабатывалась и реализо-

вывалась программа включения уча-

щихся 1–10-х классов в общественно 

производительный труд [ОГАОО, Ф. 

1560. Оп. 54. Д. 14. Л. 81]. 

В г. Бузулуке и Бузулукском 

районе Оренбургской области суще-

ствовала отработанная практика за-

ключения договоров между общеоб-

разовательными школами и базо-

выми предприятиями на производ-

ство посылочных ящиков, выполне-

ние несложных швейных операций, 

изготовление штукатурно-малярного 

инструмента, сборку элементов сан-

технического оборудования, изготов-

ление деталей для ремонта сель-

хозтехники [ОГАОО, Ф. 1560. Оп. 54. 

Д. 14.  Л. 82]. Учащиеся известной 

Ибрагимовской средней школы – 

школы-комплекса Кувандыкского 

района Оренбургской области на за-

нятиях по общественно полезному 

труду выполняли заказы базового 

предприятия (детали для жаток, дере-

вянные подшипники, скамейки, мо-

лотки) [ОГАОО, Ф. 371. Оп. 97.  Д. 

765. Л. 139].  

  В документах Бугуруслан-

ского районного совета Оренбург-

ской области отмечалась «положи-

тельная работа Кирюшкинской сред-

ней школы и базового предприятия 

колхоза «Дружба», Советской сред-

ней школы и совхоза «Северный», 

Елатамской средней школы и кол-

хоза «Красное знамя» [ОГАОО, Ф. 

371.  Оп. 37.  Д. 16.  Л. 97].   

Аналогичные примеры успеш-

ного сотрудничества школ и базовых 

предприятий значительно представ-

лены на Южном Урале. Двухсторон-

нее сотрудничество общеобразова-

тельных школ и базовых предприя-

тий развивалось очень хорошими 

темпами. Показательны в этом плане 

– учебно-производственный комби-

нат Челябинского металлургиче-

ского комбината, на производствен-

ных участках которого обучались 

1500 учащихся, завод «Гидропресс», 

кожевенно-обувное объединение 

«Урал», Орское швейное объедине-

ние, колхоз им. Кирова Октябрьского 

района в Оренбургской области и др. 

В общей сложности в конце 80-х гг. 

XX.  в г. Челябинске на 4-х промыш-

ленных предприятиях организовали 

40 производственных участков (бо-

лее 700 рабочих мест) и учебно-про-

изводственный цех по 4-м строитель-

ным профессиям [ОГАЧО, Ф. 288.  

Оп. 201.  Д. 1170.  Л. 39]. 
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В Оренбургской области завод 

«Металлист» активно взаимодей-

ствовал в области трудового воспита-

ния с общеобразовательной школой 

№ 24 г. Оренбурга. Результат – орга-

низация на базе завода производ-

ственного участка и учебного класса 

по электротехническим работам, в 

школе функционировал кабинет про-

фориентации, были переоборудо-

ваны школьные мастерские, приоб-

ретались швейные машины, станки, 

верстаки, организовывалось соревно-

вание «Цех – класс», «Завод – 

школа». Школа работала в тесном со-

дружестве со средним профессио-

нальным техническим училищем № 

41 (СПТУ–41) и учебно-производ-

ственным комбинатом. В профориен-

тационной работе со школьниками 

широко использовался школьный 

музей им. Ваана Терьяна [ОГАОО, Ф. 

7632. Оп. 27. Л. 13].  

К середине 80-х гг. XX в. за 

каждой общеобразовательной шко-

лой закреплялись базовые хозяйства, 

было выделено более 4 тыс. рабочих 

мест для учащихся, организована   

профессиональная подготовка 

школьников по массовым рабочим 

профессиям [ГАРФ, Ф. А-259. Оп. 48. 

Д. 4684. Л. 65]. В исследуемый пе-

риод в Оренбургской области была 

хорошо отлажена совместная работа 

управления сельского хозяйства и от-

делов народного образования по во-

просам реализации реформы общеоб-

разовательной школы. Разрабатыва-

лись совместные мероприятия, в от-

деле кадров управления сельского 

хозяйства определялись специалисты 

для постоянной связи с областным 

отделом народного образования.  

Выпускники школ того вре-

мени в своих воспоминаниях пози-

тивно отзываются о практике трудо-

вого воспитания в годы их обучения, 

приобретенном опыте, поскольку 

учащиеся не только работали, но и 

проводили время вместе, участво-

вали в различных мероприятиях, от-

дыхали, веселились, встречались с 

интересными людьми, участвовали в 

художественной самодеятельности и 

т. д.   

 Например, выпускница Садов-

ской средней школы Кетовского рай-

она Курганской области Данилова 

Наталья Владимировна так вспоми-

нала о времени, проведенном в учеб-

ном производственном лагере 

«Дружба»: «Подъем был в 8:00, детей 

кормили вкуснейшим завтраком, и до 

обеда они работали. На полях «ОПХ 

Садовое» пололи грядки, собирали 

вредителей, собирали и сушили ле-

карственные травы, далее был обед. 

После него сон-час, потом какое-

либо мероприятие, но иногда к детям 

приезжали гости, были даже делега-

ции из других стран. На ее смене при-

езжали иностранцы из Эфиопии, это 

было очень интересно, увлекательно. 

Ездили в город на какие-либо экскур-

сии. После был ужин, далее диско-

тека. После нее лагерь погружался в 

сон, и наступала теплая летняя ночь.  

К каждому классу были при-

креплены по два учителя. Жили в до-

миках по 12–15 человек, мальчики в 

одном, а девочки в другом. Атмо-

сфера всегда стояла дружеская, 

наполненная смехом, весельем. Была 

очень развита взаимовыручка, за 

время смены ребята только улучшали 

свои отношения друг с другом. А 

жизнь в лагере, конечно же, кипела. 
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Купались в речке, пели песни у ко-

стра. Смены обычно начинались с 

начала месяца, ученики седьмых и 

восьмых классов находились три не-

дели в лагере, а обучающиеся стар-

шей школы проводили там около по-

лутора месяцев, по субботам можно 

было ходить домой»8.  

Конечно, существовали и опре-

деленные трудности в организации 

трудового воспитания в общеобразо-

вательных школах. Например, в ин-

формационной справке Бузулукского 

городского комитета КПСС отмеча-

лось: «База профессиональной подго-

товки старшеклассников в большин-

стве школ слабая, мастерские ряда 

школ оборудованы плохо, не осна-

щены ручными инструментами, 

наглядными пособиями. Безвозмезд-

ная передача сельхозтехники базо-

выми предприятиями средним шко-

лам осуществляется медленно» 

[ОГАОО, Ф. 1560. Оп. 54. Д. 14. Л. 

29].    

В ряде районов Оренбургской 

области отсутствовали учебные трак-

торы, агрегаты, приборы для прове-

дения занятий и почти не увеличива-

лось количество стационарных лаге-

рей труда и отдыха [РГАСПИ, Ф. 17. 

Оп. 153.  Д. 1014.  Л. 90]. Согласно 

документам районного исполнитель-

ного комитета, в Кваркенском районе 

Оренбургской области не выполня-

лось постановление Совета Мини-

стров СССР № 928 «Об утверждении 

положения о базовом предприятии 

общеобразовательной школы» в ча-

сти направления специалистов для 

                                                           
8 Трудовое воспитание и обучение в школах 

Курганской области URL: 
http://wikikurgan.ru.  

профессионального обучения уча-

щихся. Они получали только профес-

сию тракториста-механизатора, не-

смотря на то, что район испытывал 

острую потребность в специалистах 

и других рабочих профессий 

[ОГАОО, Ф.371. Оп.97. Д.768. Л. 76]. 

Однако, несмотря на опреде-

ленные сложности в организации 

трудового воспитания, наличие про-

блем во взаимодействии с базовыми 

предприятиями, в целом профессио-

нальное обучение в конце 80-х гг. XX 

в. прошли около 80 тыс. учащихся 

старших классов общеобразователь-

ных школ Оренбургской области бо-

лее чем по 100 профилям, сельскохо-

зяйственные специальности приоб-

рели более 5 тыс. учащихся средних 

школ [ОГАОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 768.  

Л. 153]. 

Аналогичные достижения в об-

ласти трудового воспитания уча-

щихся общеобразовательных школ 

наблюдались в и других областях 

Южного Урала. Это находило отра-

жение в увеличении количества обу-

чающихся, получающих рабочие и 

сельскохозяйственные специально-

сти, укреплении учебно-материаль-

ной базы школ, расширении прак-

тики заключения договоров с базо-

выми предприятиями, открытии но-

вых кабинетов и мастерских для обу-

чения школьников (кабинетов авто-

дела, ручного труда, механизации 

сельского хозяйства, мастерских тех-

нологии и обслуживающего труда).  

 

 
 

http://wikikurgan.ru/
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Обсуждение результатов ис-

следования. Глобальные вызовы, сто-

ящие перед нашим государством в 

настоящий момент, касаются и всей 

системы образования. Актуальная 

повестка сейчас – это сохранение и 

укрепление системы традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей, широкое развитие патри-

отического воспитания, формирова-

ние исторической памяти современ-

ных школьников и студентов, возвра-

щение в школы трудового воспита-

ния.  

Полученные результаты иссле-

дования показывают, что на протяже-

нии всего советского периода отече-

ственной истории, и, соответственно, 

заявленных в работе хронологиче-

ских рамок (80-е гг. XX в.), реализа-

ция качественного и эффективного 

трудового воспитания выступала од-

ной из приоритетных задач для обще-

образовательной школы. Она эффек-

тивно решалась во многом благодаря 

социальному партнерству общеобра-

зовательных школ и предприятий-

шефов. Благодаря тесному сотрудни-

честву между ними и при содействии 

партийных, комсомольских, профсо-

юзных организаций удавалось доби-

ваться хороших результатов в трудо-

вом воспитании подрастающего по-

коления.  

Трудовое воспитание является 

одной из значимых основ, влияющих 

на дальнейшее развитие отечествен-

ной системы образования. Комплекс-

ное и всестороннее развитие лично-

сти обязательно предполагает приоб-

щение обучающегося к труду. Ко-

нечно, необходимо учитывать, что 

правильное отношение к труду сфор-

мируется только в том случае, если в 

процессе трудового воспитания бу-

дут задействованы не только педа-

гоги и руководители школ, но и пред-

ставители семьи школьника. Тем са-

мым, представляется необходимым 

расширение работы органов образо-

вания, педагогической общественно-

сти, коллективов школ по формиро-

ванию правильного представления о 

трудовом воспитании среди населе-

ния страны.  

Заключение. Таким образом, 

общеобразовательные школы Юж-

ного Урала в 80-е гг. XX в.  накопили 

значительный опыт в области трудо-

вого воспитания учащихся общеоб-

разовательных школ. Постановка 

трудового воспитания вышла на но-

вый уровень, происходило укрепле-

ние учебно-материальной базы обще-

образовательных учреждений, во 

многом благодаря тесной связи с ба-

зовыми предприятиями, выступав-

шими в качестве шефов, улучшалось 

качество профессиональной подго-

товки выпускников. Успешные реги-

ональные практики трудового воспи-

тания учащихся в итоге получали 

признание на общесоюзном уровне и 

даже за его пределами − в странах со-

циалистического лагеря.   

Конечно, трудовое воспитание 

не должно становиться основным 

приоритетом в воспитательном про-

цессе. Наилучший эффект мы можем 

получить только в сочетании с каче-

ственной образовательной подготов-

кой, целенаправленным нравствен-

ным, духовным, эстетическим, пат-

риотическим воспитанием обучаю-

щегося, поскольку только в этом слу-

чае результатом станет формирова-

ние образованной, гармонично раз-
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витой личности. Вопрос возвраще-

ния трудового воспитания в совре-

менную школу сейчас постоянно 

поднимается для обсуждения. Это го-

ворит нам о необходимости дальней-

шего всестороннего изучения исто-

рико-педагогического опыта совет-

ского периода. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СФЕРЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1930–1965 ГГ.) 

 

Аннотация. В статье представлен анализ учебной и методической литера-

туры по вопросам среднего профессионального образования с 1930 по 1965 год, 

изданной в СССР и хранящейся в Российской Государственной Библиотеке. Вы-

пуск педагогической литературы систематизирован по этапам развития системы 

среднего профессионального образования 1930–1941 гг., 1942–1948 гг., 1949–

1958 гг., 1959–1965 гг. Рассчитана численность (в %) печатных изданий по ос-

новным видам литературы – учебники, тексты лекций, учебные пособия, мето-

дические указания для преподавателей и студентов, программы дисциплин, ме-

тодические материалы и др. по каждому из выделенных этапов.  

Проведенное исследование может быть использовано для дальнейшей ис-

торико-педагогической реконструкции развития системы среднего профессио-

нального образования. 
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Введение. Среднее профессио-

нальное образование (СПО) занимает 

важное место в системе образования 

в целом, выступая ключевым звеном 

в подготовке высококвалифициро-

ванных кадров для всех отраслей эко-

номики.  

Анализируя отечественную си-

стему среднего профессионального 

образования, можно сделать вывод о 

том, что оно испытывало как подъ-

емы, так и спады на протяжении сво-

его развития. В этой связи особый ин-

терес представляет анализ историко-

педагогического опыта системы СПО 

в советский период, период ее макси-

мальной эффективности.  

Различным аспектам развития 

среднего профессионального образо-

вания в историко-педагогическом 

контексте уделяли внимание в своих 

работах такие педагоги как М. В. Бо-

гуславский, Г. Б. Корнетов,                        

Е. Н. Медынский, Х. Ш. Тенчурина и 

др. 

Отметим, что периоду расцвета 

советской СПО 70–80-х годов ХХ 

века предшествовал период ее ста-

новления, период, когда закладыва-

лись ее фундаментальные основы, 

выстраивалась разветвлённая управ-

ленческая сеть. В этой связи целесо-

образно проанализировать ситуацию 

в СПО в середине ХХ века. Важным 

первоисточником для исследования 

служит массив изданной для системы 

среднего профессионального образо-

вания литературы, которая отражает 

основные тенденции в процессе раз-

вития СПО на разных временных эта-

пах. Методологической основой изу-

чения выступает комплексный под-

ход, включающий в себя элементы 

системного, исторического и аксио-

логического подходов (С. В. Бобры-

шов [Бобрышов, 2007], М. В. Богу-

славский [Богуславский, 2014],              

В. И. Загвязинский [Загвязинский, 

2017] и др.), позволяющий осуще-

ствить полноценное исследование и 

сделать обоснованные выводы. 

Целью статьи является анализ 

основных направлений издаваемой в 

СССР педагогической литературы, 

предназначенной для СПО и опубли-

кованной в период с 1930 по 1965 год 

в СССР. 

Результаты исследования. 

Анализ педагогической литературы 

осуществлен на основе источниковой 

базы, представленной Российской 

Государственной Библиотекой (РГБ), 

крупнейшим книгохранилищем Рос-

сийской Федерации. В каталоге РГБ 

в период с 1930 по 1965 гг. по основ-

ным запросам документов получены 

следующие результаты: по ключе-

вым словам «среднее профессио-

нальное образование» – 4272 доку-

мента, «техникум» – 12377 докумен-

тов, «педагогическое училище» – 

2663 документа, «медицинская 

школа» – 4668, «музыкальное учи-

лище» – 2192 документа и т. д. Таким 

образом, мы видим, что массив 

аутентичных документов достаточно 

велик, что дает основания говорить о 

валидности выводов, полученных в 

результате анализа каталога РГБ. 

Среднее профессиональное об-

разование к началу 30-х годов пози-

ционировалось как система учебных 

заведений, «…имеющих своей зада-

чей подготовку командного состава 

средней квалификации – техников 
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для промышленности и сельского хо-

зяйства, работников средней квали-

фикации для кооперации; средний 

медицинский персонал,…,учителей 

для школ 1 ступени» и т. д. [Педаго-

гическая энциклопедия, 1929, с. 4]. 

Осуществлением такой подготовки 

занимались преимущественно техни-

кумы, которые разделялись на основе 

двух главных отраслей народного хо-

зяйства – индустриально-техниче-

ские (преимущественно в городе) и 

сельскохозяйственные (преимуще-

ственно в деревне).  

К концу 20-х – началу 30-х го-

дов в системе среднего профессио-

нального образования были созданы 

следующие вертикали – «…инду-

стриально-техническая, сельскохо-

зяйственная, промышленно-эконо-

мическая, педагогическая, медицин-

ская и художественная» [Там же, 

с. 83–84], в рамках которых функци-

онировали учебные учреждения 

среднего профессионального (специ-

ального) образования СССР. 

Анализ видов печатных изда-

ний, вышедших в период с 1930 по 

1965 год для системы среднего про-

фессионального образования, позво-

ляет судить об уровне разработанно-

сти проблемы в целом. Так, в период 

с 1930 по 1941 год было издано мак-

симальное (с 1930 по 1965 год) число 

справочной литературы для поступа-

ющих в техникумы (более 500 наиме-

нований), в то время как в остальные 

периоды их численность варьирова-

лась в пределах 140–160 наименова-

ний. Это связано с тем, что в предво-

енные годы многие справочники для 

поступающих создавались для от-

дельных техникумов, например, 

«Томский строительный техникум. 

Справочник для поступающих в Тех-

никум» (1936 г., 1938 г. и др.), «Вла-

димирский механический техникум. 

Справочник для поступающих в тех-

никум» (1938 г.), «Московский ма-

шиностроительный техникум им. Ор-

джоникидзе. Справочник для посту-

пающих в техникум» (1938 г., 1939 г. 

и др.), «Ленинградский химико-тех-

нологический техникум ликеро-

наливочной промышленности. Спра-

вочник для поступающих в Техникум 

в 1940 г.» (1940 г.), «Архангельский 

механический техникум. Справочник 

для поступающих в техникум в 1941 

году» (1941 г.) и др. В последствии 

справочники были унифицированы, 

что привело к уменьшению их видо-

вой численности, что говорит об упо-

рядочивании программ обучения в 

техникумах в союзном масштабе.  

Анализируя печатную продук-

цию, изданную с 1930 по 1965 год по 

видам литературы, мы можем сде-

лать вывод о степени разработанно-

сти проблем СПО на разных этапах 

его развития в середине ХХ века (рис. 

1–4). 

Мы видим, что на этапе с 1930 

по 1941 год (рис.1), когда система 

среднего профессионального образо-

вания находилась на стадии своего 

становления, большая часть печат-

ной продукции была посвящена пуб-

ликации программ обучения для 

учреждений СПО различного 

направления, а также издательству 

учебников, лекций, содержание кото-

рых соответствовало новым програм-

мам (более чем по 35 % по обеим по-

зициям). Такого внимания к публика-

ции программного материала в даль-

нейшие годы не наблюдалось, что 



Историко-педагогический журнал № 1, 2023 66 
 

 

связано с тем, что принятые доку-

менты оставались в силе долгие 

годы, а учебники, учебные пособия 

переиздавались многократно, став 

классикой среднего профессиональ-

ного образования (например, такие 

как «Учебник массажа» М. Бем [Бем, 

1937], «Учебник химии» М. И. Кар-

гер [Каргер, 1934] и др.). 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма численности печатных изданий для системы среднего 

профессионального образования по видам литературы с 1930 по 1941 гг.      

(по материалам Единого электронного каталога РГБ, %) 

  

В это же время выпускается 

значительное количество материалов 

для самостоятельного изучения той 

или иной дисциплины, задания для 

самостоятельного выполнения, кон-

трольные работы по тем или иным 

предметам – порядка 17 % от общей 

численности. Отметим, что в основ-

ном это были небольшие по объему 

брошюры (около 20 страниц), в кото-

рых информация для студента была 

представлена достаточно кратко и ла-

конично, например, «Памятка для за-

очников Шуйского педагогического 

училища на 1938–39 учебный год» 

(1938 г.), «…Контрольная работа по 

русскому языку для учителей-заоч-

ников III класса Сталинградского пе-

дагогического училища имени Ле-

нина» (1938 г.), «Лужское педагоги-

ческое училище. Указания по заоч-

ному обучению за курс педучилища 

1940–41 уч. год» (1940 г.), «Белебеев-

ское татарское педагогическое учи-

лище. Памятка-справочник учаще-

гося» (1937 г.), «Указания к самосто-

ятельным занятиям по литературе 

для заочников педагогических учи-

лищ» (1937 г.), «Донецкий заочный 

индустриальный институт. Про-

грамма № 17 и контрольные работы 

по элементарной математике для сту-

дентов всех специальностей заочного 

техникума ДЗИИ» (1938 г.) и др. 

При этом методических мате-

риалов для преподавателей значи-

тельно меньше – около 7 %, что 

также обусловлено тем, что система 

среднего профессионального образо-

вания хотя и имела уже определён-

ный опыт своего развития, но, по 

инструктивные 
материалы

3%

методические 
материалы для 
преподавателя
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сути, переживала свое новое рожде-

ние. 

На этом этапе развития си-

стемы среднего профессионального 

(специального) образования числен-

ность студентов, обучающихся без 

отрыва от производства, была не так 

велика, как, например, в 60-е гг., ко-

гда число «заочников» и «вечерни-

ков» сравнялось с численностью 

дневного отделения. Например, по 

данным в 1940–41 гг. на дневном от-

делении обучалось 787 тыс. человек, 

на вечернем – 32, а на заочном 156 

тысяч, а в 1965–66 гг. на дневном от-

делении обучалось 1835 человек, в то 

время как на вечернем отделении 

628, а на заочном 1196 человек 

[СССР в цифрах, 1966, с. 135]. Но при 

этом именно в 40-х – 50-х годах для 

студентов-заочников было издано 

большое количество литературы для 

самостоятельного изучения наук, 

многие из которых стали основой для 

обучения для нескольких поколений 

студентов. 

На следующем этапе ключевую 

роль сыграла Великая Отечественная 

война, которая внесла свои коррек-

тивы в ассортимент выпускаемой для 

СПО литературы. Так в военные и 

послевоенные годы больше поло-

вины опубликованной печатной про-

дукции приходилось на учебники – 

более 56 %, увеличилась по сравне-

нию с предыдущим этапом доля ме-

тодических рекомендаций для препо-

давателей, которые стали составлять 

пятую часть от всего массива печат-

ной продукции за 1942–1948 года. 

Отметим, что на этом этапе был са-

мый большой процент изданных ин-

структивных материалов – более 

10 %. Это свидетельствует об уже-

сточении государственного регули-

рования в сфере среднего профессио-

нального образования, что было обу-

словлено ситуацией в стране и пол-

ностью оправдано. В результате про-

деланных шагов система среднего 

профессионального образования 

продолжала функционировать в са-

мые трудные для Отечества годы, вы-

пуск квалифицированных специали-

стов не прекращался, позволяя при-

близить победу, а после – восстанав-

ливать народное хозяйство. В «Зада-

чах и содержании работы народного 

комиссариата просвещения РСФСР и 

его местных органов в 1944 г.» к ос-

новным направлениям деятельности 

относили, в числе прочих, создание 

«…программ и учебников для педа-

гогических училищ и учительских 

институтов» [Народное образование, 

1945, с. 4], т. е. выпуск печатной про-

дукции для СПО оставался в числе 

актуальных проблем несмотря на 

трудности военного времени. При 

этом отмечалось, что «…в деле улуч-

шения оформления учебников основ-

ное затруднение заключается в недо-

статке альбомной, обложечной и кар-

тографической бумаги. Из-за отсут-

ствия картона учебники в 1944 г. вы-

пускались в мягкой обложке» [Там 

же, с. 20]. 
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Рисунок 2. Диаграмма численности печатных изданий для системы среднего 

профессионального образования по видам литературы с 1942 по 1948 гг. 

(по материалам Единого электронного каталога РГБ, %) 

 

Рассматривая этап с 1949–1958 

гг. (рис. 3), мы видим, что начало вто-

рой половины ХХ века характеризу-

ется значительным изменением 

структуры видового ассортимента 

издаваемой продукции для СПО. 

Именно в этот период издается боль-

шое число методических рекоменда-

ций для преподавателей, работаю-

щих в системе среднего профессио-

нального образования – почти поло-

вина всех изданных материалов на 

этом этапе. 

 

 
 

Рисунок 3. Диаграмма численности печатных изданий для системы среднего 

профессионального образования по видам литературы с 1949 по 1958 гг.  

(по материалам Единого электронного каталога РГБ, %) 
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На этом этапе происходит по-

степенное сглаживание численности 

учебников, текстов лекций, учебных 

пособий с методическими рекомен-

дациями для самостоятельной ра-

боты студентов, уменьшается чис-

ленность нормативных документов, 

инструктивных материалов, про-

грамм дисциплин, что говорит о ста-

билизации в области среднего про-

фессионального образования. В этот 

же период начинает издаваться лите-

ратура для музыкальных училищ, в 

первую очередь это ноты, числен-

ность которых составляла чуть 

больше двух процентов, но это было 

новым для советской системы про-

фессионального образования (их чис-

ленность значительно возросла на 

следующем этапе – почти до 20 %, 

рис. 4). Несколько возросла числен-

ность изданных учебников – почти до 

32 %, численность методической ли-

тературы для преподавателей состав-

ляла почти 28 %, что является свиде-

тельством того, что во второй поло-

вине ХХ века был накоплен и систе-

матизирован педагогический опыт 

преподавания в области среднего 

профессионального образования, т. е. 

с начала 50-х годов ХХ века имеет 

место качественно новый период раз-

вития среднего профессионального 

образования в СССР. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма численности печатных изданий для системы среднего 

профессионального образования по видам литературы с 1959 по 1965 гг.  

(по материалам Единого электронного каталога РГБ, %) 
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Заключение. Таким образом, 

анализ массива печатных изданий, 

посвященных проблемам среднего 

профессионального образования в 

период с 1930 по 1965 гг., позволяет 

сделать следующие выводы: 

 на этапе с 1930 по 1941 год 

превалировала печать программ для 

СПО, соответствующих им учебни-

ков, учебных пособий, методических 

материалов для самостоятельной ра-

боты студентов; 

 на этапе с 1942 по 1948 год 

увеличивается численность норма-

тивных документов по вопросам 

СПО, публикуются учебники и учеб-

ные материалы, прежде всего, для 

наиболее важных для экономики 

страны в этот период отраслей – здра-

воохранения, просвещения;  

 на этапе с 1949 по 1958 год 

наблюдается резкое увеличение чис-

ленности методических рекоменда-

ций для преподавателей в системе 

среднего профессионального образо-

вания, защищаются диссертацион-

ные исследования по вопросам СПО; 

 на этапе с 1959 по 1965 год 

наращивается выпуск печатной про-

дукции по вопросам среднего про-

фессионального образования по 

всему спектру проблем СПО, вырав-

нивается численность литературы по 

наиболее значимым направлениям 

функционирования системы сред-

него профессионального образова-

ния. 
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Введение. Как известно, обра-

зование в России осуществляется, 

ориентируясь на принятые стандарты 

модели во всем мире. Образователь-

ные организации по обучению педа-

гогов меняют подходы к изучению 

дисциплин, модернизируют содержа-

ние, методы, формы, средства и тех-

нологии. Между тем этот процесс 

должен осуществляться на основе со-

хранения накопленного историче-

ского опыта по организации обуче-

ния и воспитания [Аллагулов, 2022].  

В последние годы проявляется 

такая тенденция, как обращение к ре-

гиональным историко-педагогиче-

ским исследованиям. Это обуслов-

лено тем, что в поисках эффективных 

моделей построения воспитания и 
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обучения необходимо учитывать не 

только мировой и общероссийский 

историко-педагогический опыт, но и 

региональный, имеющий культурно-

исторические особенности.   

Материалы и методы. Иссле-

дование строится на основных педа-

гогических трудах В. С. Болодурина, 

историко-педагогических работах А. 

М. Аллагулова, Н. Кириллова, И. Ве-

синой, архивных материалах Орен-

бургской области. Реализовывая цель 

и задачи исследования, применялись 

такие методы историко-педагогиче-

ского познания, как историко-си-

стемный и ретроспективный, а также 

региональный подход и принцип ис-

торизма.  

Результаты исследования и 

обсуждение результатов. Как из-

вестно, октябрьская и февральская 

революции 1917 года перевернули 

общественное и государственное 

устройство России. Изменения затро-

нули все сферы общественной дея-

тельности, включая образование. 

Они коснулись как системы органи-

зации образования, так и его содер-

жание. Фрагменты некоторых доку-

ментов 1917–1918 годов позволяют 

оценить степень глубины преобразо-

ваний.  

Отметим, что 9 ноября 1917 

года советская власть утвердила де-

крет «Об учреждении государствен-

ной комиссии по просвещению». 

Данной комиссии были переданы 

обязанности по управлению просве-

щением в стране. Председателем ко-

миссии был назначен народный ко-

миссар по просвещению А. В. Луна-

чарский. Структура управления про-

свещением была полностью пере-

строена. Учебные округа были лик-

видированы. Управлять учебными 

организациями стали вновь создан-

ные отделы народного образования 

при Советах рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов.  

15 декабря 1917 года Народный 

комиссариат по просвещению издал 

постановление «О передаче дела вос-

питания и образования из духовного 

ведомства в ведение Народного ко-

миссариата по просвещению». На ос-

новании этого постановления под 

управление комиссариата по просве-

щению были предоставлены «… все 

церковно-приходские школы, учи-

тельские семинарии, духовные учи-

лища и семинарии, женские епархи-

альные училища, миссионерские 

школы, академии и все другие, нося-

щие различные названия низшие, 

средние и высшие школы и учрежде-

ния духовного ведомства со шта-

тами, движимыми и недвижимыми 

имуществами…» [Сборник декре-

тов…, 1918, с. 15]. 

1 января 1918 года советская 

власть приняла декрет «Об отделе-

нии церкви от государства и школы 

от церкви», где по условиям пункта 9 

«школа отделяется от церкви. Препо-

давание религиозных вероучений во 

всех государственных и обществен-

ных, а также частных учебных заве-

дениях, где преподаются общеобра-

зовательные предметы, не допуска-

ются. Граждане могут обучать и обу-

чаться частным образом…» [Сбор-

ник декретов…, 1918, с. 16]. Так, гос-

ударственная комиссия по просвеще-

нию постановила объявить россий-

скую школу светской. 

20 января 1918 года народным 

комиссаром по просвещению издано 
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постановление «Об упразднении 

должностей директоров, инспекто-

ров народных училищ и губернских 

дирекций и инспекций». Таким обра-

зом, делопроизводство передали от-

делениям народного образования при 

локальных советах [Сборник декре-

тов…, 1918, с. 33]. А 4 февраля 1918 

года Совет Народных Комиссаров 

постановил упразднить должности 

законоучителей всех верований.  

27 февраля Государственная 

комиссия по просвещению приняла 

решение объявить все администра-

тивные и педагогические должности 

выборными. Выборы должны были 

осуществляться либо с помощью со-

ветов народного образования, либо 

через советы крестьянских, солдат-

ских и рабочих депутатов. Выборы 

должны были проходить каждые три 

года [Сборник декретов…, 1918,           

с. 82]. 

Таким образом, 31 мая 1918 

года Народный комиссариат по про-

свещению постановил ввести сов-

местное обучение обучающихся 

мужского и женского пола во всех 

образовательных заведениях. Также 

в этот день было опубликовано по-

становление «Об отмене отметок». 

Перевод из класса в класс и выдача 

свидетельств отныне производилась 

на основе результатов обучающихся 

по отзывам педагогического совета 

об исполнении учебной деятельно-

сти.  

16 октября 1918 года издание 

«Известия Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Коми-

тета» № 225 опубликовало очень 

важный программный документ, ко-

торый определял задачи и цели обра-

зования в новой послереволюцион-

ной России: «Положение об единой 

трудовой школе Российской Социа-

листической Федеративной Совет-

ской Республики». 

На основании положения всем 

школам должно быть присвоено 

название «единая трудовая школа», а 

начальные, высшие начальные учи-

лища, гимназии, реальные училища и 

все другие низшие и средние школы 

должны быть упразднены. 

Нужно отметить, что единая 

трудовая школа разделялась на две 

ступени: первая для детей от 8–13 лет 

и вторая – от 13–17 лет. Обучение яв-

лялось бесплатным, а посещение 

было обязательным для всех детей 

школьного возраста [Сборник декре-

тов…, 1918, с. 107]. 

На основании «Положения об 

единой трудовой школе» во всех 

учебных организациях должна быть 

установлена демократическая управ-

ленческая система, а также выбор-

ность руководителей школ и всех 

учителей. В статье 17 Положения от-

менялись все обязательные работы и 

уроки, задаваемые на дом. В статье 

18 запрещались все виды наказаний в 

школе. В статье 19 отменялись все 

экзамены. В статье 19 вводились обя-

зательные горячие завтраки.  

По мнению А. В. Луначар-

ского, в единой трудовой школе ос-

новное внимание должно быть уде-

лено эстетическому и физическому 

воспитанию. Обучение необходимо 

проводить совместно для мальчиков 

и девочек, учитывая индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Революционные преобразова-

ния в системе содержания и органи-
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зации образования, которые прово-

дились комиссией по просвещению, 

не заручились массовой поддержкой 

работников образования, родителей 

и прежде всего управленцев образо-

вания и педагогов. Большая часть 

учителей осознавала невозможность 

реализации значительного количе-

ства замыслов председателей Нарко-

мата просвещения, и насколько эти 

замыслы были оторваны от реальных 

обстоятельств жизни в России [Боло-

дурин, 2008]. 

В феврале 1917 года в России 

появилась организация «Всероссий-

ский учительский союз» (ВУС), кото-

рый объединил всех работников об-

разования. Ее главной целью было 

защитить профессиональные инте-

ресы педагогов. ВУС быстро зару-

чился поддержкой педагогического 

общества едва ли не во всех областях 

России.  

Октябрьская революция, насту-

пающая гражданская война вызвали 

неоднозначную оценку у оренбург-

ских педагогов. Часть из них заняли 

антибольшевистские позиции, неко-

торые поддержали антибольшевист-

ский «Комитет спасения Родины и 

Революции», который был создан в 

Оренбурге в декабре 1917 года.  

Важно, что существенная часть 

учителей, преимущественно из сель-

ской местности, приняла решение 

продолжать профессиональную дея-

тельность и не вмешиваться в поли-

тику. Эту позицию можно отследить 

в протоколе общего собрания Исян-

гуловского филиального отдела ВУС 

от 19 марта 1918 года: «…главное 

назначение учащихся – не служение 

партиям, а просвещение сельской 

темноты…».  

В целом обстановка в учебных 

заведениях Оренбургской губернии в 

тот период была тяжелой. Большая 

часть руководителей образователь-

ных учреждений и учителей, незави-

симо от политических изменений, 

честно выполняли свои профессио-

нальные обязанности. Однако мате-

риальная составляющая учителей, 

сотрудников и непосредственно 

учебных заведений сильно ухудши-

лась.  

1 апреля 1918 года на собрании 

Совнаркома Оренбургского губис-

полкома был представлен доклад 

учительского союза Оренбурга «О 

проведении в жизнь единой школы». 

После заслушивания и обсуждения 

доклада было принято решение по 

организации особого губернского ко-

митета по народному образованию, в 

состав которого должны были войти 

одна треть представителей учитель-

ского союза, одна треть представите-

лей родительских комитетов и одна 

треть представителей общественных 

организаций. Таким образом, сфор-

мированному комитету и комиссари-

ату по образованию поручили разра-

ботать программу «приведения в 

жизнь единой школы». В городе 

Оренбурге был основан городской 

комитет народного образования [Бо-

лодурин, 2008].  

1. Так, четыре недели спустя 

проект программы был представлен 

и утвержден. Данный проект преду-

сматривал демократизацию управле-

ния школами, выборности препода-

вателей и руководителей школ, под-

держание единых требований во всех 

школах, где должна быть организо-

вана преемственность различных 
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учебных заведений и обеспечена воз-

можность ученикам переходить из 

одного учебное заведение в другое. 

Также было принято решение со-

здать единый порядок получения об-

разования, состоящий из начальной 

школы, высших начальных училищ, 

средних учебных заведений: реаль-

ные училища, гимназии [ГАОО. Ф. 

89. – Оп. 1. – Д.89. – Л. 6.]. 

Во всех образовательных учре-

ждениях в мае – июне 1918 года были 

выбраны руководители учреждений, 

начала вводиться выборная система 

подбора учителей в школы. При по-

ступлении в приготовительные и 1-е 

классы экзамены были отменены. 

Младшие классы реального училища 

и гимназий преобразовались в новые 

высшие начальные училища. 

2. В середине 1918 года снова 

сменилась власть в Оренбурге. К вла-

сти пришли Войсковое правитель-

ство А. И. Дутова и Комитет уполно-

моченных Учредительного собрания. 

В августе 1918 года состоялся учи-

тельский съезд, в ходе которого пред-

седатель уездной земской управы 

призвал строить единую, свободную 

демократическую школу [ГАОО. Ф. 

89. – Оп. 1. – Д. 89. – Л. 17.].  

Нужно отметить, что предло-

жения по преобразованию школ, при-

нятые ранее, не снимались с повестки 

дня. Был изменен подход к препода-

ванию Закона Божьего. А именно 

было решено оставить дисциплину 

«Закон Божий» в перечне обязатель-

ных, но в то же время включить в пе-

речень необязательных предметов к 

обучению. Решение за обучающихся 

до 16 лет изучать данную дисци-

плину или нет принимали родители. 

После 16 лет ученик мог самостоя-

тельно принимать такие решения.  

В январе 1919 года вновь 

утвердилась советская власть. Но 

глобальных изменений в школьной 

деятельности не случилось. Граждан-

ская война, продолжающаяся на тер-

ритории Оренбуржья, требовала мно-

жества сил и внимания. 

Реальная ситуация в образова-

тельных заведениях Оренбургской 

губернии в начале 1919 года кра-

сочно описана в докладе губернского 

отдела народного образования 

(именно так в 1919 году стал назы-

ваться комиссариат) II Оренбург-

скому губернскому съезду советов 

рабочих, крестьян и казаков (26.03 – 

01.04.1920). Там говорится, что с мо-

мента изгнания белых (с января) пре-

рванная работа Комиссариата народ-

ного образования была возобнов-

лена. От того, что было создано в 1-й 

период правления советской власти, 

ничего не осталось. Поэтому всю ра-

боту они вынуждены были начинать 

сначала.  

Таким образом, после оконча-

тельного установления советской 

власти в Оренбуржье во 2-ой поло-

вине 1919 года система управления 

образованием была полностью реор-

ганизована. Ликвидированы старые и 

образованы новые губернский, во-

лостные (вскоре были упразднены) и 

уездные отделы народного образова-

ния.  

Проанализировав источники, 

можно с уверенностью сказать, что 

положение в Оренбургской губернии 

в то время было крайне тяжелым. Ма-

териальное положение образователь-

ных учреждений в Оренбуржье было 
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бедственным. Здания учебных заве-

дений использовали для расположе-

ния воинских частей, госпиталей.  

В Оренбурге упразднили ра-

боту кадетских корпусов, духовных 

семинарий, женского института и 

женского епархиального училища. 

Все имущество было разграблено. 

Здания переданы в пользование во-

инским частям и госпиталям.  

Необходимо отметить, что с 

июля по ноябрь 1919 года все началь-

ные училища, мужские и женские 

гимназии, высшие начальные учи-

лища, реальные училища были офи-

циально переименованы. Всем при-

своили единые номерные названия 

советских трудовых школ 1-ой или 2-

ой ступени.  

В 1919–1920 учебном году все 

школы Оренбургской губернии пере-

шли на совместное обучение мальчи-

ков и девочек, были окончательно ис-

ключены любые виды религиозного 

обучения. Также в сентябре 1919 

года в Оренбуржье на базе союза учи-

телей-интернационалистов был орга-

низован профессиональный «Союз 

работников просвещения и социали-

стической культуры», основанный на 

платформе борьбы за социализм че-

рез диктатуру пролетариата.  

Политическое противостояние 

между прежними и новыми профсо-

юзами продолжалась в Оренбургской 

губернии до июня 1920 года и закон-

чилась тем, что все прежние отделе-

ния были реорганизованы и стали 

называться «Союзом работников 

просвещения и социалистической 

культуры». Новое объединение раз-

вернуло активную работу в 1920–

1921 учебном году.  

Внедрить «Положение об еди-

ной трудовой школе» в жизнь в Орен-

бургской губернии оказалось крайне 

сложно, особенно разделы, которые 

касались всеобщности и бесплатно-

сти начального образования. В шко-

лах не было достаточно места для 

оборудования классов-комплектов, 

отсутствовало необходимое количе-

ство парт, учебных пособий, канце-

лярских принадлежностей, а также не 

хватало подготовленных преподава-

телей.  

Нужно сказать, что независимо 

от крайне тяжелой экономической 

обстановки, в большинстве педагоги-

ческих коллективов профессиональ-

ная работа продолжалась.  

В 1920–1921 годах была раз-

вернута работа отделения профобра-

зования при губернском отделении 

народного образования. Были опера-

тивно организованы различные 

курсы для профессионального обуче-

ния школьников. В 1920–1921 учеб-

ном году организовали выпуски поч-

тово-телеграфные, автомобильные, 

ткацкие, деревообделочные, горно-

разведочные, маслодельные, финан-

сово-счетные рабочие курсы.  

В тот период в Оренбурге на 

постоянной основе работали: 

– школа ФЗУ при деревообде-

лочном заводе «Орлес» – 60 обучаю-

щихся; 

– школа ФЗУ при железнодо-

рожных мастерских – 60 обучаю-

щихся; 

– ветеринарная школа – 30 обу-

чающихся; 

– профессионально-техниче-

ская школа – 150 обучающихся; 

– промышленно-экономиче-

ская школа – 75 обучающихся; 
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– государственные художе-

ственные мастерские – 76 обучаю-

щихся; 

– русский педагогический тех-

никум – 132 обучающихся; 

– татарский педагогический 

техникум – 155 обучающихся; 

– фельдшерская школа – 120 

обучающихся; 

– школа полиграфического 

производства – 120 обучающихся; 

– музыкальная школа I ступени 

– 120 обучающихся;  

– музыкальная школа II сту-

пени – 120 обучающихся [Болодурин, 

2008]. 

Несмотря на увеличение числа 

обучающихся, финансовое состояние 

в 1921 году продолжало значительно 

ухудшаться. Основная часть средств 

отправлялась на обеспечение детских 

домов. Зарплата учителям задержи-

валась на 5–6 месяцев.  

Надо отметить, что голод в 

1921–1922 годах усугубил и без того 

плачевное состояние Оренбургской 

губернии, в частности, в системе об-

разования. Как сказано в работе [Ве-

сина, 1927], «…голод 1921–1922 гг. 

нанес сокрушительный удар: закры-

лись в деревнях все школы 2-й сту-

пени, все детские сады, школы по 

ликвидации безграмотности, очень 

немного осталось школ I ступени, и 

те превратились, в сущности, в пита-

тельные пункты…». Стояла задача 

спасти погибающих от голода детей.  

Таким образом, в 1922 году 

уровень образования в Оренбургской 

губернии был самым низким в два-

дцатом столетии. Экономика, кото-

рая оказалась разрушена, заставила 

отказаться от многих принципов 

«единой трудовой школы», в первую 

очередь, от обязательности обучения 

школьников и бесплатности образо-

вания. Большое количество школ в 

селах перевели в разряд договорных. 

Содержать помещения этих школ и 

оплачивать труд преподавателей 

должны были теперь сельские обще-

ства, а не государство. 

В 1922–1923 учебном году из 

функционирующих 355 сельских 

школ Оренбуржья 204 работали на 

условиях договора [Гулящев, 1925].  

Необходимо отметить, что в са-

мом городе Оренбурге ситуация с об-

разованием была не лучше. Остались 

только 2 школы повышенного типа. 

Здания образовательных учрежде-

ний, занятые во время гражданской 

войны под казармы и госпитали, не 

возвращались, вопреки распоряже-

нию властей и просьбам органов об-

разования.  

Только с 1923–1924 учебного 

года наступает постепенный процесс 

восстановления образования в Орен-

бургской губернии. Так, в 1923 году 

объем финансирования несколько 

вырос, что позволило увеличить ко-

личество образовательных учрежде-

ний, которые содержались за счет 

государственного бюджета, число же 

договорных школ сократилось. Тре-

бованием профсоюза вводятся суб-

венции из госбюджета для поднятия 

ставки договорных преподавателей 

до установленного Совнаркомом ми-

нимума [Отчет… 1924]. 

Отметим также, что квалифи-

кация кадрового состава учителей 

сильно ухудшилась по сравнению с 

дореволюционным периодом. В 

1923–1924 учебном году всего 7% пе-

дагогов имели высшее образование, 

16,3 – педагогическое, 24,8 – среднее 
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общее образование, 24,25 – звание 

учителя, 24,65 – не обладали специ-

альной подготовкой [Отчет…, 1924]. 

Планы правящей партии, пра-

вительства по индустриализации 

страны, укреплению обороноспособ-

ности невозможно было осуще-

ствить, не повысив грамотность насе-

ления, и, прежде всего, необходимо 

было ввести в жизнь всеобщее обяза-

тельное начальное обучение. 

В целях усиления активности 

локальных органов управления по ре-

ализации принятого декрета ВЦИКа 

были образованы губернские, во-

лостные, уездные и городские комис-

сии по всеобщему обучению. Губерн-

ские комиссии включали представи-

телей президиума губисполкома, гу-

боно, губплана, губРКИ, губфинот-

дела и т. д. Основные задачи губерн-

ских комиссий состояли в разработке 

планов развертывания школьной 

сети, обеспечении школ учителями, 

подготовке плана финансирования 

кампаний по введению всеобщего 

обучения. 

Отметим, что реализовать де-

крет в Оренбуржье было крайне 

сложно. Показатель развития образо-

вания в Оренбургской губернии оста-

вался низким как в целом, так и по 

сравнению с другими районами 

страны. Так, в 1926–1927 учебном 

году школы I ступени Оренбуржья 

были охвачены обучением на 48% де-

тей от 8–11 лет, в 1927–28 году – 50% 

[Народное образование]. 

Так, материально-техническая 

составляющая образования была 

крайне слабой, простейшие вещи 

были в дефиците: тетради, школьные 

парты, канцелярские принадлежно-

сти, классные доски. Наполняемость 

класса часто была свыше 50 человек, 

среди которых было много второгод-

ников и переростков. Занятия прохо-

дили в 2 смены. 

За 8 лет Оренбургская губер-

ния должна была в 2 раза увеличить 

количество обучающихся в началь-

ной школе, многократно расширить 

учебные территории, усилить финан-

сирование образовательных учре-

ждений, более чем в 2 раза увеличить 

количество работников образования.  

На сессии Оренбургского гу-

бисполкома были проанализированы 

проблемы всеобщего обучения и 

принято решение поэтапно вводить 

всеобщее начальное образование. 

Прежде всего планировалось ввести 

всеобщее начальное образование в 

городах и пгт, далее в колхозах и сов-

хозах. Обеспечить посещение школы 

сельскими детьми, которые прожи-

вали в отдаленных населенных пунк-

тах, предполагалось за счет подвоза, 

снабжения общежитием, одеждой, 

обувью. Также сессия разработала 

подробный план по развитию мате-

риально-технической базы школ, 

строительству новых зданий, улуч-

шению обучения учителей [Кирил-

лов, 1926]. 

Нужно подчеркнуть, что наме-

ченные планы стали успешно реали-

зовываться. В 1928–1929 учебном 

году начальная школа имела 1248 

комплектов, это позволило обучать 

70% школьников. Также увеличить 

процент помогла демографическая 

обстановка, сложившаяся в тот пе-

риод. В школу пошли обучаться дети, 

которые родились в начале голодных 

20-х годов. Доступность образования 

в целом была обеспечена. 
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Свидетельством того, что обра-

зование в Оренбургской губернии 

возрождается, стало строительство 

новых образовательных зданий в 

сельской местности. В 1927 году 

строились 5 деревянных двухком-

плектных школ, 1 трехкомплектная и 

1 четырехкомплектная школа.  

Подчеркнем, что намного хуже 

развивалось неполное и полное сред-

нее образование. В 1926–1927 учеб-

ном году в Оренбургской губернии 

работали 22 школы повышенного 

типа, в которых обучалось 4550 уча-

щихся. Это не соответствовало по-

требностям населения. Группы ком-

плектовались по классовой принад-

лежности. В первую очередь зачис-

ляли детей крестьян и рабочих. 

Остальные же категории населения 

направлялись в платные группы, что 

для многих было недоступно. В по-

следующие годы число школ повы-

шенного уровня увеличилось, в насе-

ленных пунктах и городах открылись 

школы-семилетки и ШКМ.  

В 1927–1928 учебном году ко-

личество школ повышенного уровня 

выросло до 25 (5418 обучающихся). 

В 1928–1929 году функционировало 

12 школ крестьянской молодежи и 20 

школ повышенного уровня. Также в 

1928 году циркуляр Наркомпроса (№ 

116 от 11.08.1928) внес изменения в 

порядок приема обучающихся в 

школы I и II ступени, на основании 

которых дети сотрудников госучре-

ждений приравнивались в правах к 

детям рабочих.  

Заключение. Подводя итог, 

можно сказать, что качество началь-

ного и среднего общего образования 

с 1918–1929 годы было невысоким. 

Выпускники школ были очень слабо 

подготовлены к поступлению в выс-

шие учебные заведения. 

Подтверждение этому мы 

находим в отчете заведующего шко-

лой, который, по нашему мнению, в 

наибольшей степени отражает мо-

рально-политическую атмосферу, в 

которой пребывали руководители об-

разовательных организаций в конце 

1920-х гг.: «В отношении руководств 

надо сказать, что школа имеет их по-

чти в достаточном количестве. Руко-

водства являются строго марксист-

ски выдержанными и не подлежат 

обсуждению… 

Классовый анализ обще-

ственно-экономических факторов 

осуществляется. Марксистский под-

ход есть. Знания политсовременно-

сти также налицо. Мы находимся в 

ткани современной жизни, затраги-

ваем этот вопрос в кружке текущей 

политики и пр. Вообще, по этому во-

просу можно сказать, что мы как 

будто находимся в последнем гра-

дусе современности» [Отчеты о ра-

боте…].  
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У ИСТОКОВ ВЫСШЕГО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ: КУРСЫ В. П. КАЩЕНКО, 1918–1920 гг. 

 

Аннотация. На основании впервые вводимого в научный оборот источни-

кового материала (документы из фонда Наркомпроса РСФСР и персональные 

дела В. П. Кащенко, отложившиеся в Государственном архиве РФ, документы из 

фонда В. П. Кащенко в Научном архиве РАО) проводится частичная реконструк-

ция и анализ деятельности курсов по детской дефективности проф. В. П. Ка-

щенко в Москве. Рассматривается место курсов в системе комплексной систем-

ной подготовки специалистов-дефектологов, содержание обучения, на основа-

нии анкетного материала дается социальный портрет слушателя курсов, описы-

ваются бытовые условия их жизни, подготовка преобразования курсов в полно-

ценное высшее учебное заведение. Показана уникальность курсов в мировой пе-

дагогической практике. Курсы, сочетавшие теоретическую и практическую под-

готовку, стали основой системы высшего дефектологического образования, ори-

ентированной на взаимодействие с ребенком с учетом новейших педагогических 

методик 10–20 гг. XX века. В приложении впервые публикуется часть использо-

ванных документов (отдельные анкеты слушателей, план работы курсов, учеб-

ный план, письмо слушателей об увеличении продолжительности обучения). 

Ключевые слова: система подготовки учителей-дефектологов Всеволод 

Кащенко годичные курсы Московский педагогический институт детской дефек-

тивности. 

 

M. A. Timofeyev 

 

AT THE ORIGINS OF HIGHER DEFECTOLOGICAL EDUCATION  

IN RUSSIA: VSEVOLOD KASHCHENKO’S COURSES, 1918–1920 

 

Abstract. Based on the source material introduced into scientific circulation for 

the first time (documents from the RSFSR Ministry of Education Fund and V. P. Kash-

chenko's personal files deposited in the State Archive of the Russian Federation, doc-

uments from the V. P. Kashchenko Foundation in the Scientific Archive of the Russian 

Academy of Sciences), a partial reconstruction and analysis of the activities of the 

courses on child disability by Prof. V. P. Kashchenko in Moscow is carried out. The 

place of courses in the system of comprehensive systematic training of specialists in 
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defectology is considered, the content of training, on the basis of questionnaire mate-

rial, a social portrait of the course student is given, the living conditions of their life 

are described, the preparation of the conversion of courses into a full-fledged higher 

educational institution is described. The uniqueness of the courses in the world peda-

gogical practice is shown. The courses, combining theoretical and practical training, 

became the basis of the system of higher defectological education, focused on interac-

tion with the child, taking into account the latest pedagogical techniques of 10–20th, 

XX century. For the first time, a part of the documents used is published in the appendix 

(individual questionnaires of students, a course work plan, a curriculum, a letter from 

students about increasing the duration of training). 

Keywords: the system of training teachers-defectologists Vsevolod Kashchenko 

one-year courses Moscow Pedagogical Institute of Child Disability. 

 

Введение. Начальный период 

поиска и становления отечественной 

системы подготовки педагогов-де-

фектологов является одной из самых 

неисследованных страниц в истории 

отечественной педагогической 

науки, теории и практики в целом. 

Внимание исследователей, как пра-

вило, привлекает этап становления 

специального высшего образования, 

приходящийся на вторую половину 

40-х годов XX века и далее. Времен-

ной отрезок, приходящийся на 1917–

1941 гг., освещался частично в связи 

с историей развития дефектологиче-

ского образования в рамках 2-го 

МГУ–МГПИ им. А. С. Бубнова (с 

1941 г. – им. В. И. Ленина). Кроме 

того, все писавшие на эту тему ав-

торы практически не обращались к 

массиву архивного материала, свя-

занного с деятельностью системы об-

разования и активностью отдельных 

представителей дефектологической 

науки и практики. Все это не позво-

ляло (тенденция сохраняется и сего-

дня) проанализировать и реконструи-

ровать объективную и полную кар-

тину ее становления во всех системо-

образующих элементах. Показа-

тельно, что даже в тематическом 

сборнике «История специального об-

разования в лицах [Электронный ре-

сурс]: материалы заочной студенче-

ской научно-практической конфе-

ренции (октябрь 2018 г., г. Екатерин-

бург, Россия) / Урал. гос. пед. ун-т. – 

Электрон. дан. – Екатеринбург: [б. 

и.], 2018. – 354 с.», где деятельности 

основателя первых курсов по подго-

товке учителей-дефектологов                        

В. П. Кащенко посвящено 6 статей, о 

самих курсах не упоминается ни в од-

ной из них. 

С одной стороны, это объясня-

ется тем, что история дефектологии и 

специального высшего образования 

становилась предметом обобщаю-

щего изучения, как правило, в рамках 

учебной литературы для вузов. Что и 

определяло формат использования 

исходного материала и манеру по-

дачи в соответствии с задачами и 

формулировками учебных программ 

по той или иной нозологии. Делались 

акценты на содержательную часть 

программ обучения (Д. И. Азбукин), 

на сам факт открытия и функциони-

рования специализированных курсов 

и институтов (Х. С. Замский, Г. Г. Зак 

и Д. Я. Зак, Н. Н. Малофеев и др.), и 
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крайне редко – на комплексную ре-

конструкцию процесса подготовки 

кадров в этих учреждениях в первые 

годы после смены власти в стране в 

октябре 1917 года (А. В. Калини-

ченко). 

С другой стороны, сыграла 

свою роль и уникальная ситуация 

формирования дефектологии как 

науки (и дефектологического образо-

вания первой половины прошлого 

столетия), а также отношение ее со-

здателей к своей деятельности, кото-

рую они объективно не могли вос-

принимать как историю. Для                

Д. И. Азбукина, А. И. Дьячкова, их 

современников это была часть их 

жизни, повседневной работы, и они 

не относились к ней как предмету 

стороннему, некоему объекту науч-

ного изучения. «Усиленная подго-

товка кадров педагогов-дефектоло-

гов … началась с краткосрочных кур-

сов. Каждый дефектолог знает о тех 

первых курсах подготовки учителей 

вспомогательных школ», писал в 

1950 году Д. И. Азбукин [Азбукин, 

1950, с.144]. Оценка, основанная на 

отношении к историческому факту 

как к своему жизненному опыту и ча-

сти своей биографии, на «каждый 

знает», привела к тому, что до сего 

дня этот лаконичный тезис в немного 

видоизмененном виде (со словами о 

недостаточности подготовки) про-

должает жить в трудах, исследующих 

этот вопрос [Зак, Зак, 2012, с.61; Де-

нисова, Никифорова, 2012, с.134]. 

Осложняла ситуацию и про-

блема полноты и хранения архивных 

материалов. Можно предположить, 

что основная часть их, хранившаяся в 

Медико-педагогической опытной 

станции Наркомпроса РСФСР (как 

называлась с 1923 года вся структура, 

которой руководил В. П. Кащенко), 

пропала во время пертурбаций вто-

рой половины 20-х – 30-х годов. Ма-

лочисленные архивные экземпляры 

документов оказались рассеяны по 

разным архивам и фондам, и их по-

иск был и остается крайне затрудни-

тельным. 

В данной статье предложен 

опыт частичной реконструкции и 

анализа деятельности педагогиче-

ских курсов при Доме Изучения Ре-

бенка (В. П. Кащенко) в 1918–1920 

гг. как элемента не имевшей на тот 

момент мировых аналогов системы 

подготовки новых специалистов-де-

фектологов для Советской России. 

Курсы сыграли свою роль в педагоги-

ческом поиске и становлении ориги-

нальной системы высшего дефекто-

логического образования, которая 

сформируется в СССР в течение 20-х 

– 30-х гг. XX века. 

Актуальность работы заключа-

ется в том, что обращение к самому 

первому этапу создания и развития 

системы подготовки педагогических 

кадров учителей-дефектологов поз-

воляет не только восстановить исто-

рическую справедливость в отноше-

нии видных деятелей и организато-

ров российской и мировой науки (в 

частности, В. П. Кащенко), но и по-

знакомиться с интересным опытом 

разработки и реализации педагогиче-

ских практик в условиях системных 

кризисов, переживаемых обществом. 

Материалы и методы. Источ-

никами данного исследования слу-

жат материалы фондов ГА РФ, ранее 

практически не использовавшиеся 

исследователями (фонды 1565, 2306), 

Научного архива РАО (фонд                  
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В. П. Кащенко), а также материалы 

редких изданий 1903–1926 гг. (труды              

В. П. Кащенко), часть из которых 

вводится в научный оборот впервые. 

В качестве научной основы ра-

боты использованы эмпирические 

методы исторического исследования, 

историко-критические подходы, в        

т. ч. в отношении привлекаемых ис-

точников, количественные методы, а 

также частные (специальные методы) 

познания – конкретно-исторический, 

историко-сравнительный, контент-

анализ текстовых материалов и доку-

ментов личного характера. 

Результаты исследования. По-

явление первых проектов по созда-

нию комплексной системы подго-

товки профессиональных дефектоло-

гов после смены социальной модели 

России осенью 1917 года стало, на 

наш взгляд, следствием совпадения 

двух факторов. С одной стороны, это 

были первые результаты начавшейся 

летом 1918 г. реализации политики 

государства по поиску вариантов со-

здания системы подготовки новых 

учителей, в т. ч. и дефектологов. 

Наркомпрос разработал программу, 

предусматривавшую изучение дет-

ской дефективности и подготовку 

специалистов-дефектологов [Кали-

ниченко, 2014, с.59]. В рамках реали-

зации этой программы В. М. Бонч-

Бруевичем была выдвинута инициа-

тива создания научно-учебно-педаго-

гического центра, деятельность кото-

рого предполагала и подготовку но-

вых кадров специальных работников. 

Не случайно ряд исследовате-

лей называют период с 1917 по 1920 

год первым этапом развития высшего 

дефектологического образования, 

суть которого – зарождение, станов-

ление и оформление его структуры 

[Зак, Зак, 2012, с.60] или же, продлив 

его до 1923 года, характеризуют его с 

точки зрения содержания обучения, 

направленного на общедефектологи-

ческую подготовку специалистов 

[Денисова, Никифорова, 2012, с.134]. 

С другой, это было выражение 

традиционного подхода В. П. Ка-

щенко, всегда считавшего системное 

и профессиональное решение кадро-

вого вопроса одним из ключевых 

условий решения поставленных за-

дач. Так, еще в январе 1902 года, об-

ращаясь к участникам VIII Пирогов-

ского съезда по вопросу подготовки 

квалифицированных сиделок, он 

предлагал проект создания системы 

специализированных школ, причем не 

только в губернских, но и в уездных 

и малых городах [Кащенко, 1903]. Ре-

ализацию своего проекта санатория-

школы и организованного на его базе 

Дома изучения ребенка, в дальней-

шем переименованного в Медико-

Педагогическую Станцию (клинику), 

ставшую единственным централь-

ным опытно-показательным учре-

ждением в системе Главсоцвоса в об-

ласти детской дефектологии, он сам 

рассматривал как «фундамент совет-

ской дефектологии...[на котором] в 

дальнейшем можно было возводить 

уже ее этажи и прежде всего растить 

кадры специалистов» [Автобиогра-

фия проф. Кащенко Всеволода Пет-

ровича // ГА РФ. Ф. Р-9506. Оп. 23. Д. 

9154. Л. 17]. 

Сам В. П. Кащенко, будучи 

приверженцем комплексных реше-

ний, всегда рассматривал создание и 

функционирование системы подго-

товки педагогов-дефектологов для 
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новой, Советской России как некий 

глобальный механизм или, по его 

словам, «исследовательский и учеб-

ный комбинат по детской дефектив-

ности» [Автобиография проф. Ка-

щенко Всеволода Петровича // ГА 

РФ. Ф. Р–9506. Оп. 23. Д. 9154. Л. 

17об]. Первый опыт такой системы 

был связан с традиционным не 

только для России, но и для зарубеж-

ных стран, элементом, который был 

детально изучен В. П. Кащенко, а 

именно – созданием курсов по подго-

товке специалистов-педагогов для 

вспомогательных школ и домов ре-

бенка. 

Однако курсы в том виде, как 

они были задуманы В. П. Кащенко, 

принципиально отличались от преж-

них, в т. ч. зарубежных инициатив. 

Это был новаторский шаг в рамках не 

только российской, но и мировой пе-

дагогики, поскольку к началу 20-х гг. 

XX века подготовка дефектологов 

даже в такой передовой в плане 

науки стране как Германия осуществ-

лялась только на узкотематических 

краткосрочных курсах, готовивших 

«работников в области слепоты, глу-

хонемоты, умственной отсталости. 

Подготовки специалистов по работе 

с детьми невропатичными, психопа-

тичными, дефективными по харак-

теру не ведется вовсе» [Кащенко, 

1926, с.176]. Проект Кащенко отли-

чался содержанием программы под-

готовки и, главное, пониманием экс-

периментального, временного харак-

тера курсов, которые неизбежно 

должна была сменить полноценная 

программа высшего образования де-

фектологов. Он также выступал за 

строительство целой сети курсов в 

университетских городах страны, 

предполагая обучать слушателей по 

программам самой разной продолжи-

тельности [Кащенко, 1921, с.81]. Это 

должно было создать условия для ре-

шения кадрового вопроса. 

Первоначально В. П. Кащенко 

открыл полугодовые курсы в 1918 

году на территории своей бывшей 

школы-санатория [Кащенко, 1926, 

c.175]. Занятия (дисциплины) были 

разбиты на два блока, теоретические 

и практические. Слушатели с самого 

начала работали с детьми, изучали их 

привычки и наклонности, занима-

лись их воспитанием. Число слуша-

телей, скорее всего, находилось на 

уровне числа воспитанников школы 

– чуть более 20 человек. 

Формально курсы подчинялись 

Отделу подготовки учителей 

Наркомпроса РСФСР и по статусу 

официально являлись высшим учеб-

ным заведением [Выписки из прото-

колов заседаний коллегий и правле-

ния института дефективного ребенка 

за январь-февраль 1920 г. и др. // ГА 

РФ. Ф. А–2306. Оп. 10. Д. 331. Л. 14]. 

Их практическую деятельность опре-

деляли два человека, руководитель 

курсов (В. П. Кащенко) и заведую-

щий курсами (с лета 1920 г. эту долж-

ность занимала Н. А. Кирпичникова). 

Исходя из коллегиального начала 

управления, свойственного многим 

структурам в первые постреволюци-

онные годы, существовал и верхов-

ный орган, Совет курсов, который, в 

частности, выбирал на должность за-

ведующего и согласовывал учебную 

программу. Отсутствие источников 

не позволяет реконструировать те 

профессиональные требования или 

определить факторы, которые влияли 

на подбор кандидата и процедуру 
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утверждения. Та же Н. А. Кирпични-

кова работала в отделе народного об-

разования г. Кинешма, и Совет из-

брал ее на должность руководителя 

«дистанционно». После чего Отдел 

подготовки учителей направил в Ки-

нешму письмо за подписью замзавот-

дела Капустина (от 12.06.1920) с ин-

формацией об избрании и просьбой 

«отпустить ее на новую службу» 

[Там же, Л. 34]. 

Понимая необходимость рас-

ширения программы и всего блока 

теоретических и, главное, практиче-

ских знаний и навыков работы,            

В. П. Кащенко 22 декабря 1919 года 

открывает уже годичные курсы. 

Практическая направленность обуче-

ния значительно усиливается – это 

проявляется и в формулировке целей 

подготовки, и в перечне изучаемых 

предметов, и даже отражается в анке-

тах, которые заполняли слушатели 

при поступлении. 

Кадровая цель была сформули-

рована В. П. Кащенко очень четко. 

«Курсы имеют в виду, кроме педаго-

гов – ординарных работников учре-

ждений, выработать еще и инструк-

торов, которые могли бы быть орга-

низаторами в городах, губерниях и 

уездах – вспомогательных школ и до-

мов для дефективных детей, а также 

быть консультантами в этом деле для 

малоопытных педагогов. Для выпол-

нения этой задачи предполагается по 

окончании годичных курсов выде-

лить из слушателей наиболее актив-

ных и способных и прозаниматься с 

ними дополнительно 5–6 месяцев» 

[План работы курсов. // Научный ар-

хив РАО. Ф.139. Оп.1. Д.239. Л. 1]. 

Слушателям предстояло 

научиться ориентироваться в общих 

вопросах нормальной и патологиче-

ской педагогики, теоретически и 

практически знать особенности де-

фективных детей и обладать знани-

ями и умениями, необходимыми для 

воспитательной и образовательной 

работы с дефективными детьми. Как 

писал Кащенко, задача состояла в 

том, чтобы «привить слушателям ме-

дико-педагогическое понимание при-

роды детской дефективности и ме-

дико-педагогический подход к де-

тям: 1) умственно-дефективным; 2) 

морально-дефективным; 3) нервным 

и с недостатками характера» [Там 

же]. 

Анализ учебного плана курсов 

показывает, что его авторы усиленно 

делали акцент именно на практиче-

скую часть. Из 39 учебных дисци-

плин к теоретическим можно отнести 

всего 10 (25%): «педагогическая ан-

тропология», «психология ребенка», 

«психические болезни детского воз-

раста», «клиника моральной дефек-

тивности» и др. Остальные 30 (75%), 

от «организации специальных школ 

для дефективных детей», «нервно-

психической гигиены дефективных 

детей», «воспитания/обучения ум-

ственно-отсталых детей» до «домо-

водства», «рассказывания», «недо-

статков речи и их лечения», носили 

исключительно прикладной характер 

[Учебный план курсов детской де-

фективности // ГА РФ. Ф.А–2306. 

Оп.4. Д.344. Л. 11–12]. 

Однако этот перечень не был 

статичным. Он корректировался, 

причем со стороны Наркомпроса. 

Правда изменения ожидаемо носили 

не профильный, дефектологический, 

а политический характер. Так, 11 ав-

густа 1920 года Отдел подготовки 
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учителей предлагает Совету курсов 

пополнить образование слушателей 

по дисциплинам: Советская Консти-

туция и Советское законодательство; 

Советское строительство. При этом 

занятия должны были проводить со-

трудники Отдела [ГА РФ. Ф. А–2306. 

Оп. 10. Д. 331. Л.16]. 

Получение теоретических, ме-

тодических и практических знаний 

слушателями происходило в 4 этапа. 

Первые три фазы учебного плана 

были условно посвящены теории. 

Это «1) [этап] педагогической пропе-

девтики, включающий в себя все дис-

циплины, имеющие задачей изучение 

той или иной стороны ребенка нор-

мального и дефективного – от анато-

мии и нормальной и патологической 

через педагогическую антрополо-

гию, психологию и психопатологию 

детства до методов изучения ре-

бенка. 2) [этап] педагогической тео-

рии и практики, в центре которой 

стоят курсы «Трудовая школа» и 

«Основы патологической педаго-

гики» и ряд прикладных предметов: 

рисование, пение, драматизация, рас-

сказывание и т. д. 3) [этап] Методика 

воспитания-обучения умственно и 

морально дефективных детей» [План 

работы курсов. // Научный архив 

РАО. Ф. 139. Оп.1. Д. 239. Л. 2]. 

Четвертый этап был исключи-

тельно практическим – слушатель ра-

ботал воспитателем в специализиро-

ванном учреждении. Он также разде-

лялся на 4 стадии: «1) пассивное пре-

бывание курсантов в учреждения; 2) 

помощь воспитателям и учителям; 3) 

самостоятельная работа с небольшой 

группой детей; 4) самостоятельная 

работа с нормальной группой детей. 

(Нормальной группой считается 

группа, существующая в данном 

учреждении)» [Там же, Л.3]. 

Практику слушатели прохо-

дили в 6 специализированных дет-

ских домах и городских вспомога-

тельных школах. Посещение таких 

учреждений также начиналось уже в 

первый месяц обучения. Оно пресле-

довало конкретную практическую за-

дачу: «дать общее представление о 

дефективных детях различного типа 

и главнейших организационных и 

методических особенностях воспита-

тельных учреждений для этих детей» 

[Там же, Л.1]. 

К сожалению, документальных 

сведений о преподавательском со-

ставе курсов пока не выявлено. Од-

нако известно, что предполагалось 

привлечение и сторонних преподава-

телей и специалистов, в частности, из 

недавно организованного в системе 

Наркомздрава Института дефектив-

ного ребенка [ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 

10. Д. 331. Л. 1]. 

Представляет интерес и соци-

альный портрет слушателей годич-

ных курсов – он очень своеобразен. В 

1919–1920 гг. курсы посещало не ме-

нее 45 человек (по крайней мере, вы-

явлено столько анкет) [Анкеты слу-

шателей курсов по детской дефектив-

ности // ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 18. Д. 

581].  

Дать точную картину социаль-

ного происхождения всех слушате-

лей невозможно. Отвечая на вопрос 

анкеты о занятиях родителей, многие 

давали общие ответы, пытаясь, оче-

видно, замаскировать их реальный 

статус и дореволюционное прошлое. 

Часто писали о старых либо умерших 

родителях. Подавляющее большин-

ство не являлись представителями 
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учительских династий. Только у 

двоих родители трудились в педаго-

гике. Остальные принадлежали к 

другим социальным группам – совет-

ские служащие (5 чел.), судьи (2 

чел.), крестьяне (4 чел.), железнодо-

рожники и пр. 

Гендерно-возрастной состав в 

основном отвечал предполагаемому 

уровню «взрослости». Из 45 имею-

щихся анкет 34 принадлежит женщи-

нами и 11 мужчинам. Большая часть 

– 32 чел. (71%) имела возраст 22–26 

лет. Однако только 5 чел. были же-

наты/замужем и имели детей, т. е. 

личный семейный педагогический 

опыт. 37 человек были не заму-

жем/холосты. 

 

Личные характеристики слушателей 
Пол Возраст (в годах) Семейное положение 

До 20 21–30 31–40 Более 

40 

Женат/ 

заму-

жем 

Холост/ 

не заму-

жем 

Разве-

ден, 

вдовец, 

иное 

Жен. 7 24 2 1 4 29  

Муж.  8 1 2 1 9 1 

 

Доля получивших среднее об-

разование у слушателей-мужчин и 

женщин была примерно одинакова – 

83 и 78%. Высшее образование ука-

зали 8 женщин – в основном, выпуск-

ницы Императорского Московского 

университета, Московских высших 

женских курсов и II-го МГУ. 

Представляют интерес такие 

показатели, как профессиональный 

стаж и опыт, а также склонность слу-

шателей к теоретической или практи-

ческой работе. 78% мужчин и 70% 

женщин имели опыт педагогической 

работы (у 58% слушателей он был бо-

лее 5 лет), обе категории в 50% слу-

чаев заявляли о нацеленности на 

практическую работу с детьми. Од-

нако еще 50% мужчин были готовы 

найти себя и в научной, и в практиче-

ской работе, у женщин – каждая тре-

тья. Педагогический опыт (работа 

преподавателем, домашним учите-

лем, в детском саду) имелся у всех 

командированных на курсы. Но 

только у одного человека был опыт 

работы непосредственно по специ-

альности – в школе-санатории Ка-

щенко. 

Показатель политической при-

надлежности слушателей не пред-

ставляется возможным высчитать 

корректно. При анализе анкет созда-

ется впечатление, что многие слуша-

тели целенаправленно уходили от от-

вета, предлагая обтекаемые или 

нейтральные формулировки: «сочув-

ствующий Советской власти», «бес-

партийный» (50%). 

Поскольку слушатели курсов 

по своему статусу приравнивались к 

советским служащим, они получали 

стипендию (зарплату). Сначала 1800 

рублей, а с января 1920 года она была 

повышена до 3100 рублей в месяц. 

Повышение было оправданным, по-

скольку достаточно большое количе-

ство денег уходило на питание у тех, 

кто предпочитал есть на курсах – до 
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1100 рублей в месяц. Да и галопиру-

ющая в 1920 году инфляция (за год 

цены выросли в 5 раз) негативно от-

ражалась на жизненной ситуации 

студентов. Это отразило заботу госу-

дарства о материальном положении 

слушателей, поскольку они счита-

лись высококвалифицированными 

специалистами и более половины (25 

чел.) были командированы в Москву 

местными отделами народного обра-

зования [Переписка с отделом подго-

товки учителей о повышении стипен-

дии слушателям курсов по детской 

дефективности // ГА РФ. Ф. А–2306. 

Оп. 1. Д. 409. Л. 1, 3]. 36 человек 

(80%) жили в общежитии при курсах. 

Еще 5 снимали квартиру. 

Слушатели полагались опреде-

ленные привилегии. Так, мужчинам 

предоставлялась отсрочка от при-

зыва в армию [ГА РФ. Ф. А–2306. Оп. 

10. Д. 331. Л. 5]. 

В итоге, по официальным дан-

ным, 1 октября 1920 года закончили 

годичные курсы 30 человек, которые 

были признаны «подготовленными к 

воспитательно-педагогической дея-

тельности в учреждениях для дефек-

тивных детей» [ГА РФ. Ф. А–2306. 

Оп. 10. Д. 331. Л. 9]. Часть слушате-

лей была, судя по всему, отчислена в 

ходе обучения. Так, в июле 1920 года 

исключили троих человек – за систе-

матическое непосещение занятий и 

самовольные отлучки из Москвы 

[Там же. Л. 12]. 

Безусловно, предлагавшаяся 

модель курсов с точки зрения содер-

жания и методики преподавания 

была опытной и проходила первич-

ную апробацию, что не могло не от-

разиться на уровне подготовки, кото-

рый и сами слушатели оценивали не 

очень высоко [ГА РФ. Ф. А–2306. 

Оп.1. Д.409. Л.7; Зак, Зак, 2012, c.60]. 

В октябре 1920 г. в своем обращении 

в Отдел подготовки учителей 

Наркомпроса прикомандированные 

(13 подписантов) говорили о необхо-

димости усилить практическую и ме-

тодическую составляющую, пригла-

сить новых преподавателей-практи-

ков (Шацкого), уделить больше вни-

мание изучению игр, организации до-

суга детей, и, главное – увеличить 

срок обучения, введя не просто 3-го-

дичные курсы, но и дополнительный 

8–9-месячный цикл для педагогов-

инструкторов на местах [ГА РФ. Ф. 

А–2306. Оп.10. Д.331. Л. 7об–8]. 

Необходимость получения бо-

лее полного образования за длитель-

ный срок диктовала слабая готов-

ность выпускников к профессии по-

сле года обучения (Там же, Л. 7об.) – 

это показало их привлечение к ин-

структорской работе на местах. Были 

и другие причины, требовавшие пе-

ремены формата и организации обу-

чения – большой наплыв желающих, 

которых в октябре 1920 года оказа-

лось около 100, необходимость ре-

монта здания, общежитие которого 

было рассчитано на 30–35 человек и 

нуждалось в расширении, а система 

отопления была изношена и требо-

вала ремонта [Там же, Л. 11, 13]. 

В 1920 году курсы были преоб-

разованы в трехгодичные (Кащенко, 

1926, с. 175). И чуть позже на их базе 

был реализован уникальный проект в 

области высшего образования с 4-

летним обучением – Педагогический 

институт детской дефективности, 

подчиненный Наркомпросу РСФСР. 

Заключение. На основании 

впервые вводимых в научный оборот 
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архивных источников можно утвер-

ждать о том, что в РСФСР в период 

становления новой системы образо-

вания в 1918–1920 гг. В. П. Кащенко 

впервые в стране и в мире прорабаты-

вались элементы комплексной мо-

дели подготовки специалистов-де-

фектологов. Они имели формат кур-

сов разной продолжительности, были 

предназначены для людей с опытом 

педагогической работы и ориентиро-

вались на развитие практических 

умений по взаимодействию с «осо-

быми» детьми, их воспитанию/обу-

чению, организации их досуга, а 

также частичному выстраиванию 

окружающей их среды. Курсы рас-

сматривались В. П. Кащенко как со-

ставная часть глобальной научно-об-

разовательной системы в сфере дет-

ской дефективности. Показав свою 

необходимость как первый опыт под-

готовки специалистов-дефектологов, 

курсы, в указанный период, стали ос-

новой для создания в системе 

Наркомпроса полноценного учре-

ждения высшего образования (Педа-

гогический институт детской дефек-

тивности), отвечавшего государ-

ственным задачам и потребностям 

общества. 
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Приложение 

 

В приложении к данной статье приводятся избранные архивные доку-

менты, связанные с функционированием курсов В. П. Кащенко по подготовке 

учителей-дефектологов. 

Тексты публикуются согласно современным правилам правописания с со-

хранением стилистических особенностей оригинала. Явные опечатки и орфо-

графические ошибки исправлены в соответствии с правилами публикации архив-

ных документов. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Пункты анкет 

и ответы на них написаны самими слушателями.  

Документы публикуются и вводятся в научный оборот впервые. 

*** 
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Годичные педагогические курсы по детской дефективности  

при отделе подготовки учителей Н.К.П. План работы курсов 
 

Основная задача Курсов – дать Советской России Педагогов, ориентиро-

ванных в общих вопросах нормальной и патологической педагогики, теоретиче-

ски и практически ознакомленных с особенностями дефективных детей и полу-

чивших знания и умения, необходимые для воспитательной и образовательной 

работы с дефективными детьми; другими словами – привить слушателям ме-

дико-педагогическое понимание природы детской дефективности и медико-пе-

дагогический подход к детям: 1) умственно-дефективным, 2) морально-дефек-

тивным, 3) нервным и с недостатками характера. 

Курсы продолжаются 12 месяцев. Курсы имеют в виду, кроме педагогов-

ординарных работников учреждений, выработать еще и инструкторов, которые 

могли бы быть организаторами в городах, губерниях, и уездах – вспомогатель-

ных школ и домов для дефективных детей, а также быть консультантами в этом 

деле для малоопытных педагогов. 

Для выполнения этой задачи предполагается по окончании годичных кур-

сов выделить из слушателей наиболее активных и способных и прозаниматься с 

ними дополнительно 5–6 месяцев. 

Основной метод работы курсов может быть выражен формулой: от фактов 

к теории. Учебная работа курсов носит ясно выраженный практический харак-

тер, в силу чего педагогические курсы могут быть еще названы практикумом по 

детской дефективности. 

Знания, которые несут курсы, опираются на предварительное знакомство с 

рядом фактов и явлений, относящихся к особенностям нормальных и дефектив-

ных детей, характеризующих приемы работы с детьми. Отсюда – экскурсии в 

специальные учреждения для дефективных детей, поставленные в расписание 

первого месяца курсовой работы и имевшие задачей дать общее представление 

о дефективных детях различного типа и главнейших организационных и методи-

ческих особенностях воспитательных учреждений для этих детей.  

Отсюда клиническое изучение на живых объектах детской дефективности 

во второй стадии работы. 

Отсюда психология детства, опирающаяся на личные и самостоятельные 

наблюдения курсантов в яслях, детском саду и школах. Отсюда изучение мето-

дики нравственно-общественного воспитания, как результат предварительного 

опыта курсантов в области организации собственного хозяйственно-обществен-

ного коллектива, опыта, выдвинувшего перед ними целый ряд основных проблем 

нравственно-общественной жизни личности и накопившего конкретный мате-

риал для обсуждения вопроса нравственно-общественного воспитания нормаль-

ного и дефективного ребенка. 

Практический характер учебной работы курсов еще более подчеркивается 

тем значением, которое курсы уделяют самостоятельной практике курсантов в 

области воспитания-обучения и изучения дефективного ребенка и тем местом, 
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которое отводится для этой цели в учебном плане курсов около половины учеб-

ного времени отдается работе курсантов в специальных учреждениях для ум-

ственно и морально-дефективных детей. 

Учебный план курсов разделяется на следующие отделы: 

1) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ, включающей в себя все дис-

циплины, имеющие задачей изучение той или иной стороны ребенка нормаль-

ного и дефективного – от анатомии и нормальной и патологической через педа-

гогическую антропологию, психологию и психопатологию детства до методов 

изучения ребенка. 

2) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ и ПРАКТИКИ, в центре которой стоят 

курсы «ТРУДОВАЯ ШКОЛА» и «ОСНОВЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕДАГО-

ГИКИ» и ряд прикладных предметов: рисование, пение, драматизация, расска-

зывание и т. д. 

3) МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ-ОБУЧЕНИЯ УМСТВЕННО И МО-

РАЛЬНО ДЕФЕКТИВНЫХ ДЕТЕЙ. В этой области курсы не задаются целью 

пополнить знания курсантов в пределах того или иного учебного предмета, род-

ного языка, математики, истории и т. д., но используют отдельные главы этих 

наук для целей методического характера. 

Цикл учебных предметов, входящих в состав этой третьей группы, ста-

вится в ближайшую связь с работой курсантов в специальных учреждениях, ис-

пользует материал фактов и наблюдений, полученных ими в процессе этого са-

мостоятельного опыта для различных выводов и обобщений и ставит перед ними 

те или иные задания по отношению к их работе в этих учреждениях. 

Поскольку допускают особенности учебного предмета и уровень предва-

рительной подготовки курсантов, учебная работа ставится на основах их само-

деятельности и самостоятельной проработки материала (метод семинарии). 

4) Практический стад. Преследует следующие задачи:  

а) наблюдение и изучение дефективного ребенка. 

б) методические работы с ним. Последняя фаза предполагает выполнение 

всей работы, падающей на воспитателя учреждения в его дежурство. Согласно 

этому, педагогический стаж распадается на 4 фазы: 

1) пассивное пребывание курсантов в учреждения, 

2) помощь воспитателям и учителям 

3) Самостоятельная работа с небольшой группой детей  

4) Самостоятельная работа с нормальной группой детей. Нормальной груп-

пой считается группа, существующая в данном учреждении. 

Практический стаж курсантов происходит в следующих специальных 

учреждениях: 

1) Дом изучения ребенка. Медико-педагогическая Клиника, руководимый 

В. П. Кащенко. 

2) Детский Дом для морально Дефективных мальчиков легкой степени, в 

заведывании В. Н. Комова. 
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3) Детский Дом для морально Дефективных мальчиков сильной степени, в 

заведывании В9.Д. Забугина, Рукавишниковский Дом. 

4) Детский Дом для морально Дефективных девочек, в заведывании О.Я. 

Рабинович. 

5) Детский Дом для умственно отсталых у Устинского Моста. 

6) Детский Дом в Чудовском пер. для умственно-отсталых, в заведывании 

Л. И. Любарской. 

Кроме того, курсанты посещают близ лежащие городские вспомогатель-

ные школы для отсталых детей. 

Психология ребенка на практике изучается еще в Детском Саду, Яслях и 

Школе. 

Ввиду того, что Курсанты являются советскими служащими, получаю-

щими Социальное Обеспечение 3.100 р. в месяц и пользующимися общежитием, 

от них требуется правильность посещения лекций и всякого рода практических 

занятий, а также прохождение практического стажа в специальных учреждениях. 

Заведена регистрация помещения и требуется максимум работоспособности. 

Регистрация лежит на обязанности Секретаря, которого имеет каждый лек-

тор. 

Кроме регистрации посещений проводится контроль приобретенных зна-

ний и умений. Осуществляется это путем репетиций и сдачи зачетов. 

Благодаря организации курсантов в учебно-трудовой коллектив, органами 

которого являются общие собрания курсантов с участием представителей от Со-

вета Курсов, и избранные общим Собранием заведующие учебной части хозяй-

ством и кухней общежития, а также при помощи представительства в Совете 

Курсов, курсанты получают возможность ближайшего участия во всей жизни и 

работе Курсов, возможность максимально-сознательного и максимально-актив-

ного отношения к своей подготовке к будущей ответственной работе. 

 

Руководитель Курсов. 

 

Научный архив РАО. Ф. 139. Оп.1. Д.239. Машинопись. 

 

Учебный план курсов по детской дефективности 

1. Анатомия человека – в частности, мозг и нервная система 

2. Физиология и гигиена детства 

3. Педагогическая антропология 

4. Психология ребенка 

5. Психопатология детского возраста 

6. Нервопатология детского возраста 

7. Психические болезни детского возраста 

8. Педагогическая патология 

9. Клиника моральной дефективности 

                                                           
9 Так в оригинале. Опечатка. Имя Забугина – Филадельф Дмитриевич. 
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10. Изучение ребенка и его методы 

11. История и принципы трудовой школы 

12. Школьное хозяйство и его организация 

13. Организация специальных школ и учреждений для психических и мо-

рально дефективных детей 

14. Основы патологической педагогики 

15. Воспит[ание] обучение морально дефективн[ых] детей 

16. Воспитание дефективн[ых] детей дошкольного возраста 

17. Воспитание и обучение умственно-отсталых детей 

18. Законодательная охрана дефект[ивных] детей 

19. Нервно-психическая гигиена деф[ективных] детей 

20. Производительный труд (дерево, плетение, картонаж) 

21. Сельское хозяйство (огород) 

22. Домоводство (кухня, прачечная, шитье) 

23. Педагогический ручной труд (аппликация, таблицы, коллекционирова-

ние, глина, графика) 

24. Гимнастика, спорт 

25. Игры 

26. Выразительная речь и художествен[ное] чтение 

27. Рассказывание10 

29. Детские клубы, детск[ие] организации, самоуправление 

30. Драматизация и детск[ий] театр 

31. Рисование 

32. Лепка и скульптура 

33. Музыка 

34. Пение (сольное и хоровое) 

35. Экскурсии, их организация 

36. Недостатки речи и их лечение 

37. Методика учебных занятий 

38. Врачебно-педагогич[еские] конференции 

39. Осмотр специальных учреждений 

40. Практика в специальных учреждениях 

 

ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 4. Д. 344. Л. 11-12. Рукопись. Оригинал. 

 

Анкеты слушателей педагогических курсов  

по детской дефективности за 1920–21 г. 

 

Анкетный лист № 

Дата заполнения анкеты. 14 декабря 1920 г Москва 

Название учебного заведения. Педагогические курсы по детской дефектив-

ности 

                                                           
10 В оригинале сбой в нумерации (после п.27 идет сразу п.29, поэтому насчитывается 40 пунктов). 
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Отделение. Факультет Курс Iй 

Фамилия, имя, отчество Орлова Зинаида Даниловна  

Пол. Женский 

Возраст. 22 года  

Семейное положение. Замужняя  

Год поступления в высш[ую] школу. 1920 г. 

Занимаетесь в ней непрерывно11 или с перерывами. Непрерывно. 

Количество сданных экзаменов –  

Полученное до того образование 8 классов гимназии 

Готовитесь к практической или научной деятельности. К практической  

К какой именно отрасли наук. К педагогическим.  

Состоите ли членом профсоюза и какого. Перм[ский] союз Раб[оче-] 

Кр[естьянской] и соц[иалистической] культуры 

Служит ли и где именно. Нет 

Ваши политические воззрения. Беспартийная 

Вели ли общественную работу в высшей школе и какую. Нет 

Оклад вашего жалованья  

Основной  

Дополнительный 

Нет 

Место вашего постоянного места жительства до поступления в высш[ую] 

школу. Пермская губ. и уезд с. Насадка 

Командированы ли Вы сюда каким-либо учреждением. Пермским 

отд[елом] народн[ого] образов[ания]. 

Получаете ли материальную поддержку от учреждения. Нет 

От родных Нет 

Занятия Ваших родителей. Родителей нет 

С каких лет стали зарабатывать самостоятельно себе на жизнь. С 18 лет 

Перечислите профессии какими вы когда-либо занимались. Педагогикой  

Пользовались ли Вы до этой поры социальным обеспечением в какой выс-

шей школе и где. Нет 

Снимаете ли Вы квартиру, комнату, койку на частной квартире, в общежи-

тии [нрзб] в общежитии курсов12  

Адрес   Погодинская ул. Д. №8 

Москва. Воздвиженка д. 4 кв. 12 комн. 5. 

Подпись  

Резолюция 

 

ГА РФ. Ф. А-2306. Оп.18. Д. 581. Л. 45-45 об. Рукопись. Оригинал. 

 

Город Москва 

 
                                                           
11 Подчеркнуто автором.  
12 Здесь и далее зачеркнуто автором. 
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Анкетный лист № 

Дата заполн[ения] анкеты 29 авг. 1920 

Название учебного заведения: Педагог[ические] курсы по детской де-

фект[ивности]. 

Факультет:    Отделение:     Курс: 

Фамилия: Кун    Имя: Александр  Отчество: Карлович 

Пол: Мужчина   Возраст: 42 года   Семейн[ое] пол[ожение]: 

вдовец (4 детей) 

Год поступл[ения] в высш[ую] школу: 1920. Заним[ался] в ней с перерывом 

или без13 

Количество сданных зачетов и экзаменов: 8. 

Полученное до того образование: Петрогр[адский] университ[ет], Ком-

мерч[еские] курсы, Петрогр[адская] Педаг[огическая] Академия. 

Готовитесь ли к практической или научной деятельн[ости]: К практи-

ческ[ой]. 

В какой именно области наук: Педагогической. 

Состоите ли членом Профсоюза и какого: Работн[иков] просвещ[ения]. 

(Может быть…14) 

Служите ли и где именно: нет. 

Ваши политические воззрения: Был коммун[истом] до  к[онца] 1919 г., те-

перь беспар[тийный] ан[архист]. 

Оклад жалования осн[овной] 3100 – рубл. (соц[иальное] обезп[ечение]) 

доп:     всего: 

Вели ли общ. раб. и какую: Был членом Петрогр[адского] Совдепа в 1919 

г. 

Место постоянного жительства до пост[упления] в высш[ую] шк[олу]: 

Петроград. 

Командированы ли Вы сюда и каким учрежд[ением]: нет15 

Получаете ли материальн[ую] поддержку от /учрежд[ений]/ да 

 нет      /родных/     натурой деньг[ами]  

Занятия Ваших родителей: Вдова военного инженера 

С каких лет стали самостоятельно зарабат[ывать] себе на жизнь: с 24 лет. 

Перечислите профессии, кот[орыми] Вы когда-либо занимались: Репети-

тор, Преподаватель, Тапер, Библиотекарь, Воспитатель, Счетовод, Переводчик. 

Пользовались ли до сих пор социальн[ым]. обезпеч[ением], в какой выс-

шей шк[оле] и где: В Педагогич[еской] Академии в Петрограде. 

Снимаете ли квартиру, комнату, койку на частн[ой] кв[артире] в обще-

житии . 

Плата: –  

Адрес: Погодинская ул. д. № 8 

   Подпись: А. Кун 

                                                           
13 Здесь и далее подчеркнуто автором. 
14 Далее три слова неразборчиво. 
15 Далее зачеркнуто: «да». 
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Резолюция:  

 

ГА РФ. Ф.А-2306. Оп.18. Д. 581. Л. 27. Рукопись. Оригинал. 

 

 

 

гор. Москва             В Статистич[еское] 

Бюро  

Дата заполнения анкеты  

Анкетный лист № 

Название учебного заведения: Педагогические курсы по детской дефектив-

ности.  

Факультет –  отделение –  курс. –  

Фамилия Смольянинов Имя Владимир Отчество Михайлович  

Пол. Мужской. Возраст 22 года Сем[ейное] полож[ение] холост. 

Год поступления в В[ысшую] школу  На курсы [в] 1920 году. 

Занимались ли Вы с перерывом или без перерыва (подчеркнуть) 

Количество сданных Зачетов и Экзаменов  6. 

Полученное до того образование: среднее. 

Готовитесь ли к практич[еской] или научной работе? Той и др. 

В какой области науки? В области изучения дефективности ребенка. 

Состоите ли членом профсоюза и какого? Недавно вступил в Союз ра-

ботн[иков] просвещ[ения] и Социалист[ической] культуры. 

Служите ли и где именно? Нет 

Ваши политическ[ие] воззрения  Беспартийный.  

Вели ли общественную работу в В[ысшей] школе и какую именно? Нет. 

Оклад жалованья основной 3100 р. с вычет[ом] за обед из них 1100 р., до-

полнит. –  

Место Вашего постоян[ного] местожительства до поступления в В[ыс-

шую] Школу. г. Болхов. Орлов[ской] губ. 

Командированы ли сюда каким учрежд[ением] для учения? Болховским 

Уотрудсобесом. 

Получаете ли материаль[ную] поддержку от учреждения – натурой, день-

гами, родные (поддер[живают]) 

Занятия Ваших родителей: Отец – служащий 

    Мать – домашн[яя] хозяйка 

Перечислите профессии, которыми Вы когда либо занимались: Служил де-

лопроизвод[ителем] в Орловском Гупродкоме при представ[ительстве] по Бол-

хов[скому] уезду. 

С каких лет стали зарабатыв[ать] себе на жизнь? с 19 л. 

Пользовались ли Соц[иальным] Обеспеч[ением] и в какой В[ысшей] 

Школе Нет. 

Снимаете ли квартиру, комнату, койку. 

На частной квартире, в общежитии (подчеркн[уть]) 
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Плата – бесплатно. 

Адрес. Кривоарбатский д.
21/20 кв.8 

Подпись: В. Смольянинов 

Резолюция:  

 

ГА РФ. Ф. А-2306. Оп.18. Д. 58.1 Л. 43-43об. Рукопись. Оригинал. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

УДК 37.032 

Е. С. Михалева  

 

РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВОЙ ЛИДЕРСКОЙ ОДАРЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. На сегодняшний день в России формируется специализиро-

ванный кластер образовательного направления по воспитанию, обучению и раз-

витию способностей у одаренных детей. Выявлены проблемы работы с одарен-

ными детьми в современном образовательном пространстве Оренбургской обла-

сти: заинтересованность педагогов и родителей к развитию одаренности у детей 

и недостаточного внимания к решению задач их воспитания и социализации; от-

сутствие преемственности в работе с одаренными детьми на разных ступенях об-

разования. Изучены стили лидерской одаренности: «Лидер-гражданин», «Лидер-

управленец», «Лидер-коммуникатор», «Творческий лидер». В контексте науч-

ного исследования изучены личностные характеристики подростков, обладаю-

щие лидерской одаренностью: социальная компетентность, социальная актив-

ность, социальный интеллект, социальная ответственность, креативность, моти-

вация достижения успеха. Приведены компоненты в структуре подростковой ли-

дерской одаренности: личностно-потенциальная (потенциал одаренного лидера), 

социально-психологическая (опыт собственной практической деятельности) и 

профессионально-личностная (необходимые качества личности в управленче-

ской, коммуникативной, творческой, гражданско-патриотической деятельности) 

составляющая. Рассмотрен опыт работы с лидерской одаренностью на базе Гос-

ударственного автономного учреждения дополнительного образования «Орен-

бургского областного Дворца творчества детей и молодежи им. В. П. Поля-

ничко»: функционирование областной очно-заочной школы «Лидер» (далее – 

ООЗШ «Лидер»), которая нацелена на развитие подростковой лидерской одарен-

ности обучающихся в Оренбургской области. Обозначены основные формы об-

разовательной деятельности ООЗШ «Лидер»: занятия в дистанционном режиме 

с использованием цифровых образовательных технологий, выезд в очном фор-

мате в период весенних и осенних каникул в загородный лагерь на профильную 

смену (учебная сессия). Деятельность ООЗШ «Лидер» организуется педагогами 

дополнительного образования по следующим дисциплинам: «Основы менедж-

мента», «Основы правоведения», «Психология лидерства», «Самоуправление. 

Медиа. Имидж», «Основы социального проектирования», «Этика деловых отно-

шений», «Историко-литературное краеведение», «Символика и историческое 

наследие России». Просмотрена связь реализации программы ООЗШ «Лидер» в 

https://teacode.com/online/udc/37/37.032.html
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контексте развития подростковой лидерской одаренности в системе дополни-

тельного образования детей в соответствии со стилем лидерской одаренности: 

«Лидер-гражданин», «Лидер-управленец», «Лидер-коммуникатор», «Творче-

ский лидер». 

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерская одаренность, одаренный 

подросток, дополнительное образование. 

 

E. S. Mikhaleva 

 

DEVELOPMENT OF ADOLESCENT LEADERSHIP TALENT  

IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 

 

Abstract. To date, a specialized cluster of educational directions for the upbring-

ing, training and development of abilities of gifted children is being formed in Russia. 

The problems of working with gifted children in the modern educational space of the 

Orenburg region are revealed: the interest of teachers and parents in the development 

of giftedness in children and insufficient attention to solving the problems of their up-

bringing and socialization; lack of continuity in working with gifted children at differ-

ent levels of education. The styles of leadership giftedness are studied: "Leader-citi-

zen", "Leader-manager", "Leader-communicator", "Creative leader". In the context of 

scientific research, the personal characteristics of adolescents with leadership talents 

are studied: social competence, social activity, social intelligence, social responsibility, 

creativity, motivation for success. The components in the structure of adolescent lead-

ership giftedness are given: personal potential (the potential of a gifted leader), socio-

psychological (the experience of one's own practical activity) and professional and per-

sonal (the necessary qualities of a person in managerial, communicative, creative, civil-

patriotic activity) component. The experience of working with leadership talent on the 

basis of the State Autonomous Institution of Additional Education "Orenburg Regional 

Palace of Creativity of Children and Youth named after V.P. Polyanichko": functioning 

of the regional full-time and part–time school "Leader" (hereinafter referred to as the 

"Leader" school), which is aimed at developing adolescent leadership talent of students 

in the Orenburg region. The main forms of educational activity of the Leader public 

school are outlined: classes in remote mode using digital educational technologies, de-

parture in full-time format during the spring and autumn holidays to a country camp 

for a profile shift (training session). The activities of the Leader public school are or-

ganized by teachers of additional education in the following disciplines: "Fundamen-

tals of Management", "Fundamentals of Law", "Psychology of Leadership", "Self-gov-

ernment. Media. Image", "Fundamentals of Social Design", "Ethics of business rela-

tions", "Historical and literary local lore", "Symbolism and historical heritage of Rus-

sia". The connection of the implementation of the program "Leader" in the context of 

the development of adolescent leadership giftedness in the system of additional educa-

tion of children in accordance with the style of leadership giftedness is reviewed: 

"Leader-citizen", "Leader-manager", "Leader-communicator", "Creative leader". 
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Введение. В современном об-

ществе актуализируется процесс раз-

вития одаренности у подрастающего 

поколения, а воспитание лидерских 

качеств является стратегической за-

дачей в системе дополнительного об-

разования. Как в образовательной 

практике, так и в педагогических и 

психологических исследованиях ли-

дерская одаренность является акту-

альным элементом в современной 

российской системе образования и 

воспитания. Это связано с повыше-

нием требований к качеству образо-

вания в процессе реализации нацио-

нального проекта «Образование», 

осознания и принятия новых страте-

гических ориентиров и концептуаль-

ных принципов, связанных с рефор-

мированием дополнительного обра-

зования детей. Помимо этого, прио-

ритетным направлением в образова-

нии является приобретение учащи-

мися нравственных ценностей, кото-

рые основаны на психологических 

законах общения и взаимодействия 

людей, лидерской позиции, особен-

ностях личности и ее индивидуально-

сти. Все это говорит о необходимо-

сти организации процесса образова-

ния для одаренных детей в период со-

зревания личности. 

Социальная ситуация развития 

современного мира особое внимание 

уделяет организации работы с ода-

ренными детьми, но, тем не менее, 

существуют «проблемные зоны».  

Рассмотрим некоторые из них, 

которые наиболее актуальны для ра-

боты с одаренными детьми в совре-

менном образовательном простран-

стве Оренбургской области. Так, 

например, проблема заинтересован-

ности педагогов и родителей к разви-

тию одаренности у детей и недо-

статочного внимания к решению за-

дач их воспитания и социализации. 

Уточним, что необходимо делать ак-

цент на совместной работе, а именно, 

родителям проговаривать жизненные 

цели, обозначать общечеловеческие 

ценности, педагогам – оказывать не-

обходимую поддержку в преодоле-

нии лично-психологических про-

блем. Совместные усилия педагога и 

родителя [Мазниченко, 2021]:  

 помогут разрешить про-

блемы в общении, как со сверстни-

ками, так и с взрослыми людьми;  

 позволят ребенку быть при-

частным к отечественному и миро-

вому культурному контексту;  

 смогут воспитать патриоти-

ческие чувства, а также, формиро-

вать собственный социальный опыт 

ответственного лидерства.  

Не менее важной проблемой 

выступает отсутствие преемствен-

ности в работе с одаренными 

детьми на разных ступенях образо-

вания, это связано с недостатком про-

дуктивного взаимодействия учре-

ждений общего и дополнительного 

образования детей. В общеобразова-

тельных учреждениях учителя-пред-

метники, в силу своей занятости, не 

могут уделить «должного» внимания 

способным ученикам. Поэтому дан-

ная функция принадлежит педагогу 

дополнительного образования, 

именно он может развить в детях 
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творческую, социальную, интеллек-

туальную, артистическую, спортив-

ную одаренность и другие. 

Теоретическая база. Изучая 

теоретический аспект научного ис-

следования, стоит упомянуть, что 

изучение понятия «одаренность» 

проводилось еще с давнего времени. 

Обобщим и конкретизируем данное 

понятие в современном мире для 

нашей практической деятельности. 

Понятие «одаренность» рассматрива-

ется в качестве психики [Рабочая 

концепция одаренности, 2003], с вы-

соким уровнем развития способно-

стей человека, предоставляющей воз-

можность человеку достижения бо-

лее высоких, незаурядных результа-

тов в той или иной сфере деятельно-

сти.  

Одаренность определяется как 

способность демонстрировать спо-

собности, имея высокий потенциал в 

одной или нескольких конкретных 

областях деятельности по сравнению 

с другими людьми того же возраста, 

опыта или окружения [Декина, 2020]. 

Одаренные люди преуспевают в 

своей способности мыслить гло-

бально, что приводит их к необходи-

мости получения специального обра-

зования, получая государственную 

поддержку для развития своего та-

ланта [What is Giftedness, 2021].  

В современном мире ни для 

кого не секрет, что нет двух одинако-

вых одаренных детей, но можно вы-

делить общие характеристики для 

одаренности, такие как: развитое 

мышление, эмоциональная напря-

женность, повышенное чувство само-

сознания, высокоразвитое любопыт-

ство, отличная память. 

Выделим составляющие лидер-

ской одаренности [Гущина, 2019]:  

 социальная компетент-

ность – способность поступать в со-

циуме с принятием верного решения 

в различных жизненных ситуациях с 

учетом позиции другого человека;  

 социальная активность – 

освоение и преобразование окружаю-

щего социума, активное участие в со-

циальных процессах;  

 социальный интеллект – 

успешное социальное взаимодей-

ствие;  

 социальная ответствен-

ность – это соответствие поведения 

личности обязанностям, интересам, 

ценностям и нормам социального 

взаимодействия;  

 креативность – способность 

к творческому решению возникаю-

щих проблем, умение «гибко» взаи-

модействовать в ситуациях социаль-

ного общения;  

 мотивация достижения 

успеха – потребность и личная заин-

тересованность в социальных кон-

тактах.  

В психологических исследова-

ниях, при изучении личностных ха-

рактеристик одаренных обучаю-

щихся (эмоциональный интеллект, 

самооценка, эмоциональное благопо-

лучие, социальные навыки), особен-

ностей и проблем их взаимодействия 

с родителями, сверстниками, педаго-

гами, можно констатировать тот 

факт, что одаренность начинает фор-

мироваться и развиваться у человека 

с первых этапов осознанного форми-

рования личности. К одному из таких 

периодов формирования личностных 

характеристик можно отнести этап 
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формирования лидерских качеств. 

Такая характеристика личности как 

умение быть заинтересованным че-

ловеком в социальных сферах обще-

ства, увлеченным конкретным делом, 

а также увлекать за собой людей, 

уметь организовывать свою деятель-

ность, присуща одаренному человеку 

– лидеру.  

Основные характеристики 

группового развития одаренных уча-

щихся фиксируются в социально-

психологическом феномене как ре-

зультат деятельности, общения и вза-

имодействия друг с другом. Таким 

явлением принято обозначать как 

«лидерство» [Ильин, 2018]. 

Материалы и методы. Поня-

тие «лидерство» в последние десяти-

летия обозначает профессионально-

личностный и общественный фено-

мен, и изучен он в процессе социаль-

ного влияния с позиции управленцев, 

руководителей организаций [Баянов, 

2020; Маркелова, 2020]. То есть, со-

временный лидер востребован с 

точки зрения процесса управленче-

ской деятельности, а именно, ме-

неджмента [Ильченко, 2020]. Именно 

в данной деятельности человек наде-

лен такими качествами как инициа-

тивность, решительность, организа-

ционными способностями, стремле-

нием достигать поставленную цели, 

продвигаться по карьерной лестнице. 

Данная характеристика относится к 

стилю лидерской одаренности «Ли-

дер-управленец». Лидер-управленец 

– это человек, обладающий властью в 

социальной группе, ведущий за со-

бой людей, принимающий ответ-

ственность не только за себя, но и за 

отдельные неудачи ведомых им лю-

дей. Кроме того, он контролирует 

коллектив, направляет его. 

Отождествлять лидерство и ру-

ководство не следует, равно как и 

противопоставлять их, особенно в 

областях, требующих профессио-

нальной подготовки лидера. Лидеру 

необходимо быть профессионалом в 

своей области и обладать хорошими 

коммуникативными способностями. 

Таким образом, сочетание професси-

онализма с коммуникативными спо-

собностями рассматривается как 

«Лидер-коммуникатор». Лидер-ком-

муникатор может увлекать людей и 

«повести за собой», создавать про-

дуктивною команду, а также умеет 

организовывать их деятельность, 

способен быть уверенным не только 

в своем решении дел, но в деятельно-

сти команды. Сила личности лидера 

заключается в умении продуктивного 

сотрудничества. Помимо этого, не 

стоит отрицать, что лидер, которому 

отводится образ руководителя, при-

суща вера в свое призвание. 

Важной составляющей лидер-

ских качеств является умение неор-

динарно мыслить, при этом быть гиб-

ким и иметь эстетический вкус 

[Рындак, 2018]. Одаренные дети, 

наделенные данными характеристи-

ками, относятся к стилю лидерской 

одаренности «Творческий лидер». 

Люди, относящиеся к данному 

стилю, очень творческие, умеющие 

мотивировать других на достижение 

успеха и сами целеустремленно дви-

жутся к победе, участвуя в различ-

ных конкурсных испытаниях. Они 

способны мыслить позитивно, быть 

стрессоустойчивыми, обладать высо-

ким эмоциональным интеллектом и 
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харизмой [Жунушалиева, 2020], 

стремиться к познанию нового и ин-

тересного. 

Формирование лидерских ка-

честв обучающихся связано с пер-

спективами их социализации в обще-

стве, с формированием гражданской 

позиции, чувством патриотизма. 

Проявление «активной гражданской 

позиции» принадлежит стилю – «Ли-

дер-гражданин». Данный стиль ли-

дерской одаренности базируется на 

приобретении материальных и ду-

ховных, гуманистических и демокра-

тических ценностей, развитии соци-

альной активности, инициативности, 

целеустремленности, волевых ка-

честв, где особое внимание стоит 

уделять воспитанию уверенности ре-

бенка в собственных силах. Следова-

тельно, педагогическим работникам 

особое внимание стоит уделять фор-

мированию эмоциональных и ду-

ховно-нравственных качеств лидеров 

с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта, обладающих обострен-

ным чувством справедливости и эм-

патией. Именно сформированная ак-

тивная жизненная позиция позволяет 

ребенку реагировать на ситуации, ко-

гда кого-либо из сверстников отвер-

гают или обижают. Неравнодушный 

«Лидер-гражданин» будет стре-

миться поддержать, защищать и даже 

обнимать, если «нависнет» угроза 

агрессивного поведения со стороны 

одноклассников. Данное поведение 

будет являться хорошей профилакти-

ческой мерой против распространяю-

щегося в нынешнее время буллинга в 

подростковой среде [Гудзовская, 

2017].  

Уточним, что к подростковому 

периоду происходит формирование 

лидерской одаренности. Особую 

роль в жизни подростка играет «ли-

дер», который с помощью оптималь-

ного включения в совместную дея-

тельность с педагогическими работ-

никами и сверстниками будет спо-

собствовать раскрытию своих спо-

собностей, стимулировать развитие 

самосознания, самовоспитания, са-

мооценку обучающихся, получение 

признания и проявление желаний 

участвовать в самоуправлении обра-

зовательных организаций.  

Одаренные подростки, облада-

ющие высоким интеллектом, реши-

тельностью и ответственностью, 

умением ставить цель и достигать ее, 

принимать решения, преодолевать 

временные трудности, в большин-

стве своем имеют высокую само-

оценку [Романова, 2020]. Данная ха-

рактеристика принадлежит к катего-

рии «лидерской одаренности», кото-

рая в свою очередь является одной из 

проявлений социальной одаренности 

[Ильин, 2018]. 

Опираясь на теоретический 

анализ и опыт практической деятель-

ности, составим портрет подростка, 

обладающий лидерской одаренно-

стью, который изображен на рисунке 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Портрет одаренного подростка-лидера 

 

При этом не стоит забывать, 

что лидерство в своей сущности мо-

жет быть, как элементом одаренно-

сти, так и элементом выработанных 

факторов: культурное и социальное 

[Мамонтова, 2014]. На развитие ли-

дерской одаренности в подростковом 

возрасте влияют различные факторы, 

при этом педагогам необходимо опи-

раться на следующие потребности 

личности: 

 познавательный интерес 

(стремление к познанию новой ин-

формации, с самостоятельным поис-

ком и анализом источников получе-

ния сведений и интересующих собы-

тий); 

 память (формирование про-

цесса запечатления полученной ин-

формации и концентрировании ее на 

наиболее ключевых аспектах); 

 дивергентное и логическое 

(умение логически мыслить, ориги-

нальность, новаторство в предлагае-

мых идеях) и метафорическое мыш-

ление (способность преобразовывать 

исходную информацию в художе-

ственные образы, посредством мета-

фор упрощать информацию);  

 концентрация внимания, ло-

гика (возможность рассуждать и 

мыслить); 

 духовно-нравственные ори-

ентиры развития, социально-куль-

турной и этической составляющих 

личности (ценности личности); 

 волевые качества личности 

(обеспечить достижение желаемого 

результата с помощью развития 

своих эмоциональных, моральных и 

духовных характеристик, таких черт 

как целеустремленность, решитель-

ность, выдержка, терпеливость, сме-

лость организованность, энергич-

ность, инициативность, самокон-

троль). 

Опираясь на теоретические 

данные исследователей и практиче-

ский опыт собственной деятельно-

сти, выделим следующие компо-

ненты в структуре подростковой ли-

дерской одаренности: 
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 личностно-потенциальную 

составляющую (индивидуально вы-

раженные способности, социальные 

навыки, эмоциональный интеллект, 

творческая самореализация); 

 социально-психологическую 

составляющую (результат деятельно-

сти, общения и взаимодействия обу-

чающихся, направленный на приоб-

ретение опыта коллективного взаи-

модействия, как со сверстниками, так 

и со взрослыми); 

 профессионально-личност-

ную составляющую (совокупность 

взаимосвязанных качеств личности: 

знаний, умений, навыков и способов 

деятельности, приобретенных в ре-

зультате управленческой, коммуни-

кативной, творческой, гражданско-

патриотической деятельности). 

Таким образом, вышеперечис-

ленные аспекты являются составляю-

щими лидерства и неотъемлемыми 

атрибутами лидерской одаренности, 

которую необходимо сопровождать 

постоянным процессом развития и 

совершенствования в подростковой 

среде. 

По мнению И. Г. Гиззатулина, 

именно дополнительное образование 

является связующим звеном в про-

цессе формирования лидерства, так 

как оно удовлетворяет постоянно ме-

няющиеся индивидуальные образо-

вательные потребности личности 

[Гиззатулин, 2015].  

Технология опыта. Так, для 

развития лидерской одаренности в 

системе дополнительного образова-

ния детей нами была создана «Об-

ластная очно-заочная школа «Ли-

дер» (далее – ООЗШ «Лиде», Школа) 

на базе Государственного автоном-

ного учреждения дополнительного 

образования «Оренбургского област-

ного Дворца творчества детей и мо-

лодежи им. В. П. Поляничко» отдела 

«Центр воспитательной работы и за-

нятости детей в каникулярный пе-

риод» (далее – ООДТДМ им.                   

В. П. Поляничко).  

ООЗШ «Лидер» начала свою 

деятельность с 2000 года. Она была 

создана министерством образования 

Оренбургской области при ООДТДМ 

им. В. П. Поляничко и осуществляет 

развитие подростковой лидерской 

одаренности, подготовку лидеров 

ученического совета. Основными 

направлениями деятельности Школы 

является содействие воспитанию и 

развитию лидерского потенциала 

подростка с приоритетом общечело-

веческих ценностей, народно-нацио-

нальных и культурно-исторических 

традиций, ценностей семейного вос-

питания, гуманизма и любви к Отече-

ству [Михалева, 2020]. 

Целью деятельности Школы 

является формирование и развитие 

лидерских качеств подростка и граж-

данской активности посредством ор-

ганизации социально-проектировоч-

ной, исследовательской, культурно-

исторической и познавательной дея-

тельности. К задачам Школы отно-

сится: 

 воспитание общественных и 

культурных ценностных ориентаций 

подростков, потребность в творче-

ском саморазвитии, осознанной 

необходимости принятия и соблюде-

ния норм культуры поведения и об-

щения в социуме; 

 развитие лидерской одарен-

ности в Оренбургской области; 
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 развитие организационных и 

лидерских способностей обучаю-

щихся; 

 формирование у обучаю-

щихся патриотических чувств и 

гражданской позиции; 

 развитие мотивации дей-

ствий в общественных отношениях, 

плодотворного сотрудничества, 

навыков продуктивной конкуренто-

способности, интеллектуальных, со-

циальных и творческих способностей 

обучающихся посредством актив-

ного участия в конкурсах школьного 

самоуправления; 

 развитие социально-значи-

мых, личностных качеств обучаю-

щихся. 

Основными формами образова-

тельной деятельности ООЗШ «Ли-

дер» являются:  

 занятия в дистанционном ре-

жиме с использованием цифровых 

образовательных технологий, в том 

числе самостоятельная работа уча-

щихся, консультирование, творче-

ские задания, разработка проектов и 

презентаций, исследовательская дея-

тельность и другие в соответствии с 

программными модулями по отдель-

ным дисциплинам; 

 индивидуальная и (или) кол-

лективная работа: участие в област-

ных конкурсах и мероприятиях, орга-

низация и проведение в своих обра-

зовательных организациях меропри-

ятий в соответствии с планом работы 

Школы; 

 профильная смена «Сессия 

ООЗШ «Лидер» (лекции, тренинги, 

дискуссии, ролевые и деловые игры, 

практические и творческие занятия) 

на базе детского оздоровительного 

лагеря в период весенних и осенних 

каникул. 

Управленческий потенциал 

Школы представляют одаренные 

подростки, организовавшие детский 

педагогический отряд «Пилот». Чле-

ном данного отряда, то есть «пило-

том», может быть выпускник или 

обучающийся Школы с активной 

жизненной позицией, положительно 

зарекомендовавший себя во время 

обучения. Возглавляет отряд комис-

сар, который назначается из наиболее 

активных лидеров с высоким уров-

нем эмоционального интеллекта, 

коммуникабельности, креативности, 

со стремлением к саморазвитию и са-

мосовершенствованию. Комиссаром 

может быть и выпускник ООЗШ «Ли-

дер». В обязанности комиссара вхо-

дит: организация деятельности педа-

гогического отряда; связь с заинтере-

сованными организациями и ведом-

ствами, а также с представителями 

ученического коллектива и педаго-

гами Школы. По окончании обуче-

ния в Школе обучающимся выдается 

сертификат установленного образца. 

Содержание работы Школы 

осуществляется по комплексной до-

полнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ли-

дер», реализуемой педагогами 

Школы в рамках регулярной 2-х го-

дичной работы с сессионным режи-

мом в каникулярный период. 

Школа, осуществляет свою де-

ятельность на основании Положения 

о создании ООЗШ «Лидер», приказа 

директора ООДТДМ им. В. П. Поля-

ничко и разработанных дополнитель-

ных общеобразовательных общераз-

вивающих программ по социально-

гуманитарной направленности (далее 
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– ДООП). ДООП реализуются педа-

гогами дополнительного образова-

ния по следующим дисциплинам: 

«Основы менеджмента», «Основы 

правоведения», «Психология лидер-

ства», «Самоуправление. Медиа. 

Имидж», «Основы социального про-

ектирования», «Этика деловых отно-

шений», «Историко-литературное 

краеведение», «Символика и истори-

ческое наследие России». 

Реализация программы в 

Школе нацелена на: 

 формирование у обучаю-

щихся основ управления, необходи-

мых для социальной адаптации и 

успешной деятельности в обществе 

(ДООП «Основы менеджмента»); 

 формирование правового со-

знания, правовой культуры обучаю-

щихся, активной гражданской пози-

ции посредством изучения и анализа, 

современных политико-правовых 

процессов и явлений (ДООП «Ос-

новы правоведения»); 

 развитие лидерского потен-

циала обучающегося посредством ак-

тивного включения в креативно-ре-

флексивное обучение (ДООП «Пси-

хология лидерства»); 

 развитие лидерского потен-

циала подростков посредством уча-

стия в активной самоуправленческой 

деятельности (ДООП «Самоуправле-

ние. Медиа. Имидж»); 

 формирование социально-

активной личности обучающегося 

средствами социального проектиро-

вания (ДООП «Основы социального 

проектирования»); 

 формирование у обучаю-

щихся основ этических знаний в 

сфере деловых отношений и обуче-

нии их современным практическим 

принципам этики делового общения 

(ДООП «Этика деловых отноше-

ний»); 

 формирование духовно-

нравственных качеств и гражданской 

идентичности учащихся средствами 

историко-литературной краеведче-

ской деятельности (ДООП «Исто-

рико-литературное краеведение»); 

 воспитание чувства патрио-

тизма и гражданственности посред-

ством изучения государственной 

символики России (ДООП «Симво-

лика и историческое наследие Рос-

сии»). 

В рамках реализации данных 

дисциплин ООЗШ «Лидер» рассмат-

ривался ряд аспектов развития под-

ростковой лидерской одаренности, 

таких как лидерство и гражданствен-

ность, лидерство и социум, науки и 

искусство управления, культура и 

этикет лидера в соответствии со сти-

лями лидерской одаренности: «Ли-

дер-гражданин», «Лидер-управле-

нец», «Лидер-коммуникатор», 

«Творческий лидер». 

Реализация содержания про-

грамм ООЗШ «Лидер» определяется 

по направлениям деятельности ли-

дерской одаренности и структурно 

охарактеризованы нами по аксиоло-

гическому, коннотативному, дея-

тельностному, креативному крите-

риям и соответствующим им показа-

телям (таблица № 1). 
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Таблица 1 

 

Критериальный инструментарий лидерской одаренности  

в системе дополнительного образования детей 

 

Показатели  Стили Дисциплины 

Ценностно-ориентировочный (аксиологический) компонент –  

аксиологический критерий 

Сформированность  

нравственного сознания  

Лидер-гражданин «Этика деловых  

отношений»,  

«Символика и истори-

ческое наследие Рос-

сии», «Историко-лите-

ратурное краеведение» 

Сформированность  

эстетических потребностей и 

ценностных ориентаций лично-

сти 

Эмоционально-оценочный (коннотативный) компонент – 

 коннотативный критерий 

Сформированность активной 

гражданской позиции 

Лидер-гражданин «Основы  

правоведения» 

Сформированность эмпатии как 

индивидуально-психологиче-

ского свойства личности 

Лидер- 

коммуникатор 

«Психология  

лидерства» 

Деятельностный (поведенческий) компонент – деятельностный критерий 

Мотивация действий (достиже-

ния успеха) 

Лидер- 

коммуникатор 

«Психология лидер-

ства», «Основы соци-

ального проектирова-

ния»  
Сформированность социально-

ориентированной деятельности 

(плодотворного сотрудниче-

ства) 

Способность владеть социаль-

ными способами деятельности, 

самореализация лидерского по-

тенциала 

Лидер- 

управленец 

«Основы  

менеджмента» 

Творческий (креативный) компонент – креативный критерий 

Умение оригинально представ-

лять результат достижений в де-

ятельности 

Творческий  

лидер 

«Самоуправление.  

Медиа. Имидж» 

Способность владеть творче-

скими способами деятельности, 

самореализация творческого 

потенциала 
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Результаты исследования. Та-

ким образом, деятельность ООЗШ 

«Лидер» осуществляется: 

 организацией занятий в до-

полнительном образовании для детей 

с углубленными и расширенными 

знаниями в социально-проектировоч-

ной, исследовательской, культурно-

исторической, творческой и познава-

тельной деятельности; 

 поиском и отработкой раз-

личных форм работы, способствую-

щих социальному, интеллектуаль-

ному и духовному развитию одарен-

ных подростков в системе дополни-

тельного образования детей; 

 анализом психолого-педаго-

гических условий, методов, видов де-

ятельности, способствующих само-

реализации, личностному развитию 

одаренных подростков и воспитанию 

культурного и эстетического отно-

шения. 

Заключение. Таким образом, 

теоретический анализ и опыт практи-

ческой деятельности, позволил сде-

лать следующие выводы: 

 анализ теоретического под-

хода к осмыслению исследуемой 

проблемы в контексте междисципли-

нарных связей изучаемого явления 

показал, что «лидерская одарен-

ность» рассматривается как соци-

ально-психологический феномен 

включающий взаимосвязь социаль-

ных, духовно-нравственных, соци-

ально-культурных и этических ха-

рактеристик личности, обеспечиваю-

щих успешность и высокую резуль-

тативность достижений в управлен-

ческой, социальной, творческой и 

гражданско-патриотической деятель-

ности; 

 в исследовании конкретизи-

ровано научное представление о 

структуре подростковой лидерской 

одаренности: личностно-потенциаль-

ная (потенциал одаренного лидера), 

социально-психологическая (опыт 

собственной практической деятель-

ности) и профессионально-личност-

ная (необходимые качества личности 

в управленческой, коммуникатив-

ной, творческой, гражданско-патрио-

тической деятельности) составляю-

щая; 

 конкретизировано научное 

представление о структуре подрост-

ковой лидерской одаренности в си-

стеме дополнительного образования 

детей на основе комплекса критериев 

и соответствующих им показателей 

(аксиологическому, коннотативному, 

деятельностному, креативному), кон-

кретизирующая стили лидерской 

одаренности («Лидер-гражданин», 

«Лидер-управленец», «Лидер-комму-

никатор», «Творческий лидер»); 

 оптимальность развития ли-

дерской одаренности может быть до-

стигнута за счет актуализации ра-

боты педагогических работников в 

системе дополнительного образова-

ния детей; 

 представлен опыт работы 

ООЗШ «Лидер» на базе ГАУДО 

ООДТДМ им. В. П. Поляничко учре-

ждения дополнительного образова-

ния детей. Деятельность Школы 

нацелена на развитие подростковой 

лидерской одаренности в Оренбург-

ской области с помощью реализации 

дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ: 

«Основы менеджмента», «Основы 

правоведения», «Психология лидер-

ства», «Самоуправление. Медиа. 
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Имидж», «Основы социального про-

ектирования», «Этика деловых отно-

шений», «Историко-литературное 

краеведение», «Символика и истори-

ческое наследие России». 
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Пример оформления статьи 

 

УДК 377.5 

Т. М. Щеглова 

 

ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Система среднего профессионального образования прошла 

сложный путь своего развития. В статье рассматривается история профессио-

нальных учебных заведений нашей страны. Петр I и его сподвижники предпри-

няли попытку направить страну по европейскому пути развития посредством ре-

форм, включая реформы воспитания и образования. Созданные профессиональ-

ные школы должны были дать обучающимся профессиональные знания и уме-

ния для формирования в стране нового класса квалифицированных рабочих. 

Дальнейшие преобразования, проведенные государством в профессио-

нальном образовании, содействовали развитию реального образования. Посте-

пенно формируется ступенчатая система профессионального образования, спо-

собствующая выделению среднего профессионального образования в качестве 

самостоятельного уровня в конце ХIХ века. 

В середине ХХ века среднее профессиональное образование переживает 

подъем, становясь одним из массовых направлений профессионального образо-

вания. 

Систему среднего профессионального образования затронули существен-

ные изменения конца ХХ века. Появились новые профессии. Регионализация си-

стемы ориентирована на рынок труда и запросы экономики региона.  

Сегодня среднее профессиональное образование является мощным факто-

ром повышения образовательного и культурно-технического уровня молодежи. 

Оно не только обеспечивает получение специальности, но и создает условия для 

дальнейшего продвижения личности в образовательной системе. 

Ключевые слова: народное образование, училища, реформы, история, 

среднее профессиональное образование, профессиональная педагогика, специа-

лист среднего звена. 

 

T. М. Shcheglova 

  

FROM THE HISTORY OF THE DOMESTIC SYSTEM  

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Abstract. The system of secondary vocational education has passed a difficult 

way of its development. The paper examines the history of vocational educational in-

stitutions of this country. Peter the Great and his associates attempted to guide the 
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country along the European path of development through reforms, including reforms 

of upbringing and education. The established vocational schools were supposed to give 

students professional knowledge and skills to form a new class of skilled workers in 

the country. 

Further transformations carried out by the state in vocational education contrib-

uted to the development of real education. Gradually, a step system of vocational edu-

cation was formed. This fact contributed to the allocation of secondary vocational ed-

ucation as an independent level of education at the end of the 19th century. 

In the middle of the 20th century secondary vocational education experienced an 

upsurge and began to become one of the mass directions of vocational education. 

The system of secondary vocational education was affected by significant 

changes at the end of the 20th century. New professions appeared. The regionalization 

of the system was focused on the labor market and the needs of the region's economy. 

Secondary vocational education is a powerful factor in improving the educa-

tional, cultural and technical level of young people today. It does not only ensure the 

acquisition of a specialty, but also creates conditions for further advancement of the 

individual in the educational system. 

Keywords: public education, schools, reforms, history, secondary vocational 

education, professional pedagogy, mid-level specialist. 

 

Введение. Профессиональному образованию в России исполнилось 320 

лет. Оно прошло свой путь от первой школы математических и навигационных 

наук, горнозаводских школ на Урале, школ фабрично-заводского обучения 

(ФЗО), профтех-школ, ремесленных училищ, профессионально-технических 

училищ (ПТУ), средних профтехучилищ (СПТУ) к непрерывному профессио-

нальному образованию: техникум/колледж – вуз – аспирантура. 

Текст статьи……………………………………………… 

 

 

 

 

 


