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Введение1

Советская система образования начала фор-
мироваться Временным правительством с вос-
становления в должностях профессоров и пре-
подавателей, уволенных без согласия советов 
университетов по распоряжению от 27.08.1905 
года Министерства народного просвещения. С 
сентября 1917 года вводилось бесплатное началь-
ное и среднее образование, была принята автоно-
мия высших учебных заведений. Все это привело 
к тому, что во второй половине XX века Совет-
ский Союз по численности студентов, приходя-
щихся на 10 тыс. населения, значительно превос-
ходил такие развитые капиталистические страны, 
как Великобритания, ФРГ, Франция, Япония и 
многие другие. В этот период развивалось также 
международное научное сотрудничество. СССР 
ежегодно командировал за рубеж более 17 тыс. 
профессоров, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов и принимал столько же коллег из других 
стран. Действовала достаточно эффективная госу-
дарственная система распределения выпускников  
 
 
 
1 Кошкина Е.Н., Бочарова И.Е. Влияние образования на социально-э-
кономическое развитие территорий в XI-XVII веках // Труды ИСА 
РАН. 2018. Вып. 3. С. 63-68. Кошкина Е.Н., Бочарова И.Е. Влияние 
образования на социально-экономическое развитие страны в период 
с XVIII до начала ХХ века // Труды ИСА РАН. 2019. Вып. 1. С. 17-28.

высших и профессиональных средних учебных 
заведений, которая в значительной степени ре-
шала проблему дефицита технических кадров в 
регионах. Но несмотря на неоспоримые достоин-
ства, у Советской системы образования имелись и 
серьезные недостатки.

1. Становление общественного образования

Советская система образования начала скла-
дываться после революционных событий 1917 г. 
Для развития нового государства требовалось мно-
го грамотных и высококвалифицированных специ-
алистов как для руководства государственной си-
стемой в целом, так и для управления фабриками, 
заводами, земледелием, животноводством. Откры-
вались новые школы, училища, вузы. Образование 
стало доступным для всех желающих независимо 
от классовой принадлежности. Процесс интеллек-
туального освоения территорий сопровождался 
расширением сети поселений – центров высшей 
школы. В 1917 году в стране действовали более 
120 высших учебных заведений: 65 государствен-
ных и 59 общественных и частных, которые в ос-
новном и были унаследованы Советской властью.

В марте того же 1917 года при Временном 
правительстве была создана Комиссия по рефор-
ме высших учебных заведений, которую возглавил 
М.М. Новиков (будущий ректор Московского уни-
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верситета). Целью реформы являлось ослабление 
автономий университетов и ее результатами стали: 
1)  устранение промежуточных инстанций в адми-

нистративном взаимодействии университетов с 
министерством (исключалось попечительство 
учебных округов над вузами); 

2)  увеличение представительств низшего препо-
давательского состава в управлении универ-
ситетами (на заседания факультетов и советов 
университета стали допускаться представители 
«приват-доцентуры и ассистентуры»); 

3)  легализация студенческих организаций, запре-
щенных уставом 1884 года (студентам предо-
ставлялось право создавать собственные обще-
ства и союзы) [5].

Реформа заняла четыре месяца, и уже с 4 
июля 1917 г. началась работа по ликвидации учеб-
ных округов, которые были полностью упраздне-
ны в 1918 г. Дела учебно-окружных управлений 
передавались Министерству народного просвеще-
ния и губернским земским учреждениям. С 1919 г. 
управление учебными заведениями стало центра-
лизованным и сосредоточенным в Главпрофобре 
при Наркомпросе РСФСР.

Первый председатель Совета Народных Ко-
миссаров (Правительства) РСФСР В.И. Ленин 
провозгласил преемственность ступеней образова-
ния и равенство возможности получения образова-
ния для всех слоев населения, обоего пола до 16 
лет, независимо от национальности. При комисса-
риате была создана Государственная комиссия по 
просвещению, в составе которой сформировали 
три совещательных органа по вопросам о единой 
школе, профессиональной школе и высшей школе. 

2. Школьная реформа

Введенной системой всеобуча были охвачены 
все дети, и уровень грамотности в обществе резко 
вырос. Кроме того, школу полностью отделили от 
церкви. В соответствии с основными принципами 
новой системы общего образования, указанными в 
документах Государственной комиссии по просве-
щению в 1918 году, школа становилась светской, 
единой и трудовой. Допускалось получение обра-
зования на родном языке. Повсеместно открыва-
лись школы для взрослых и пункты ликвидации 
неграмотности (ликпункты). 

Реформа школьного образования в 1918 году 
преобразовала все училища и школы в единые 
трудовые (ремесленные, технические, сельскохо-
зяйственные, коммерческие), без учета реальных 
потребностей конкретных территорий. Это при-
вело, по словам заместителя народного комиссара 

просвещения РСФСР Н.К. Крупской, к «временно-
му упразднению профессионально-технического 
образования». И только с 1920 года начали откры-
ваться первые школы фабрично-заводского уче-
ничества (ФЗУ), количество которых многократ-
но возросло к 1921 году. Свидетельством этому 
служит цитата из доклада заместителя народного 
комиссара Народного комиссариата просвещения 
РСФСР2 В. Яковлевой3: «Весь период времени до 
1921 года мы можем охарактеризовать как период 
организационный, как период стихийного роста и 
стихийного творчества в области проф.-техн. обра-
зования. Школы проф.-технические росли, в бук-
вальном смысле слова, как грибы. В целом ряде 
отраслей школы насаждались без достаточных 
предварительных исследований той материальной 
базы, на которой они создаются, без достаточных 
данных. Что же именно, какой тип учебных заведе-
ний особенно здесь нужен?».

Школы ФЗУ действовали с 1920 по 1940 год 
при крупных предприятиях для подготовки квали-
фицированных рабочих. Срок обучения составлял 
3–4 года. В школу принималась молодежь в воз-
расте 14–18 лет с начальным образованием. В 1940 
году большинство школ ФЗУ были преобразованы 
в школы фабрично-заводского обучения и ремес-
ленные училища.

3. Реформа профессиональной школы

Более высокой ступенью учебных заведений 
стали техникумы, специальные учебные заведения 
технического, педагогического, медицинского и 
другого профиля [5], впервые появившиеся в Со-
ветской России в 1918 году.

Однако переход к новой экономической полити-
ке, замена централизованного государственного рас-
пределения свободными экономическими отношени-
ями тяжело отразились на материальном положении 
образования. В 1921 году доля государственного фи-
нансирования в школьном бюджете составляла всего 
10% и, несмотря на различные меры, предпринима-
емые местными властями (расходы возлагались на 
население, вводилась оплата за обучение для обеспе-
ченных детей), уже к 1923 году сеть начальных школ 
сократилась до уровня 1914 года [5].

2 Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос РСФСР) 
– орган государственной власти РСФСР, контролировавший в 1920 – 
1930-х годах практически все культурно-гуманитарные сферы: обра-
зование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры 
и кино, клубы, парки культуры и отдыха, охрану памятников архитек-
туры и культуры, творческие объединения, международные культур-
ные связи и др.
3 Варвара Николаевна Яковлева – деятель российского революцион-
ного движения, 1922 - 1929 гг. – замнарком Наркомпроса РСФСР.
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За годы Гражданской войны резко снизился 
уровень учебной работы, в особенности средней 
школы. Это признавал нарком А.В. Луначарский, 
подводя итоги пройденных реформ. «В первый пе-
риод максимального революционного энтузиазма, –  
писал он в 1923 году – мы, в высшей степени пра-
вильно наметив для нашей эпохи конечный идеал 
школы, безоглядно пустились к его реализации, не 
имея для того никаких ресурсов, в силу чего мы 
производили часто ненужные разрушения (хотя 
многое и должно было быть разрушено) и часто 
оказывались повисшими в воздухе». Разрушение 
старой школы в условиях стремительного ухуд-
шения материального положения вызвало падение 
качественного уровня обучения при одновремен-
ном росте количества обучающихся. «Мы стали 
ставить задачи количественные, - отмечал А.В. 
Луначарский. Это был переход от остро революци-
онного периода, во время которого мы были заня-
ты разработкой новой идеи. Мы стали отодвигать 
методические задачи школы на второй план, и это 
было очень сильное среди наших ответственных 
работников убеждение: чему-нибудь учить, и то 
будет хорошо… Забота была одна: как бы сделать 
так, чтобы не падало количество учащихся детей, 
как бы учителей удержать». В результате количе-
ственная сторона стала основным показателем раз-
вития образования, и наиболее характерным при-
знаком советской общеобразовательной школьной 
системы периода Гражданской войны [5].

4. Реформа высшей школы

В период конца 20-х начала 30-х годов был 
задан курс на укрепление высшего технического 
образования для обеспечения качественного ка-
дрового прорыва во время индустриализации, на 
основе чего в последующем сформировалась вся 
структура высшего образования в СССР [17].

Во всех ведущих индустриальных районах 
страны, кроме Урала, создавались центры высше-
го технического образования, в наиболее важных 
сельскохозяйственных районах открывались сель-
скохозяйственные вузы. 

В докладе В. Яковлевой обрисована ситуа-
ция, сложившаяся в образовании: «Особенно яр-
кое и характерное выражение этот период нашел 
себя в области строительства высших учебных 
заведений. Мы имели налицо возникновение це-
лого ряда новых высших учебных заведений на 
базе абсолютно недостаточной для развития их. 
Часто высшие учебные заведения строились на 
базе средних учебных заведений, правда, хороших 
средних проф.-техн. учебных заведений, но все же 

исключительно на этой базе, т.е. на том же самом 
оборудовании и при том же самом преподаватель-
ском кадре, с небольшими лишь изменениями. Це-
лый ряд высших учебных заведений носил именно 
такой характер. Их создавали, не давая себе отче-
та в том, что наших материальных и финансовых 
ресурсов не хватит на то, чтобы оборудовать эти 
учебные заведения до того типа, на который они 
переводились, и вся работа шла на основе старой 
базы – базы средних учебных заведений. В этих 
случаях мы имели в сущности лишь простое пе-
реименование одного типа учебного заведения в 
другой. Затем в области этого стихийного строи-
тельства высших учебных заведений мы имели вы-
ражение такого случайного обстоятельства: в связи 
с гражданской войной целый ряд квалифицирован-
ных и профессорских сил передвигались в обла-
сти, на долгое время занимавшиеся белогвардей-
скими силами, скоплялись и затем оставались там 
и после водворения в них Советской власти. Они 
искали там применения своим силам, и то обсто-
ятельство, что там собирались кадры профессор-
ских квалифицированных сил, было достаточно 
для того, чтобы там сооружались высшие учебные 
заведения, при чем они не имели никакого обору-
дования, а оборудование было собрано по крохам 
и совершенно не отвечало тому, что требовалось 
от высших учебных заведений. Таких учебных за-
ведений у нас также было достаточно. Очевидно, 
рассчитывали, что удастся оборудовать эти учеб-
ные заведения в последующее время, но эти ожи-
дания не оправдались и они продолжали влачить 
чрезвычайно жалкое существование. Мне самой 
приходилось обследовать в процессе работы тако-
го рода учебные заведения, которые имели в сущ-
ности только стены. Казалось даже странным, как 
люди могли организовывать такие высшие учеб-
ные заведения. Такой случай я наблюдала в Казани 
на примере так называемой Восточной Академии, 
которая представляла из себя вывеску, а за нею до-
вольно обширное помещение». 

В индустриальный период экономического 
развития страны образование перестраивается с 
научно-исследовательского на практико-ориенти-
рованный. Получение образования отождествля-
ется с приобретением профессии [17]. Главенству-
ющая роль технических дисциплин, необходимых 
для реализации пятилетнего плана, вытеснила со-
циальные науки, престиж которых был подорван. 

5. Сокращение сети учебных заведений

В связи с финансовым кризисом многие вузы 
были сняты с государственного снабжения. Пре-
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подавателям по нескольку месяцев не выплачива-
ли зарплату. Это обострило кадровую проблему. 
Социально-поколенческий бунт против экспер-
тов-профессионалов совпал с призывом партий-
ных активистов к пролетаризации страны и поэ-
тому поколебал положение профессионалов, без 
которых невозможен был бы индустриальный про-
рыв [17]. Многие профессора с мировым именем 
уехали за границу. Университеты на периферии 
не могли подыскать компетентных заведующих 
кафедрами, нехватку преподавателей компенсиро-
вали за счет привлечения к проведению занятий 
отлично успевающих студентов старших курсов. 
Их называли «вридассы» (временно исполняющие 
должность ассистента). 

9 декабря 1921 г. на заседании коллегии Гла-
впрофорба слушался вопрос «О сокращении сети 
учебных заведений». В соответствии с принятым 
решением  в течение 1921-1922 гг. было закрыто 43 
высших учебных заведения; преобразовано, слито 
с другими – 23; переведено на баланс местных ор-
ганов власти – 7. 

В результате сеть учебных заведений приоб-
рела следующий вид: 91 высшее учебное заведе-
ние во всей РСФСР, за исключением Украины, Гру-
зии и Азербайджана, 60 практических институтов, 
53 дневных и 7 вечерних - рабочих факультетов.

В советской Украине на фоне перестройки 
высшего образования республиканским Нарком-
проссом по принципу практической специализа-
ции обучения было сокращено четыре универси-
тета. Такая система образования была близка и 
российскому Главпрофобру, который стремился 
переориентировать имеющуюся систему на кон-
кретные запросы промышленного производства, 
в противовес Наркомпроссу Луначарского, при-
зывавшего к духу просвещения в самом широком 
смысле [17]. 

6. Развитие советского образования  
и социально-экономические показатели

В конце 20-х гг., во время социально-эконо-
мической реформы, под руководством А.И. Рыкова 
были предприняты кардинальные меры по очеред-
ной глубокой перестройке образования, прежде 
всего инженерного. Резко упал уровень основно-
го общего образования (преобладала семилетка), 
наибольшее распространение получили ФЗУ [14]. 
Структура образования этого времени представле-
на на рис. 1. 

С переходом экономики на метод «пятилет-
ки» планирования развития страны, включающего 
разработку целевых показателей социально-эконо-

мического развития на срок 5 лет, формировалась 
соответствующая потребность в кадрах. Целью пер-
вой пятилетки (1928 -1932) была индустриализация 
страны, наращивание военной и экономической 
мощи за максимально короткие сроки, превращение 
страны из аграрно-индустриальной в индустриаль-
ную, усиление производства, рост тяжелой и легкой 
индустрии, транспорта и сельского хозяйства.

Важнейшее значение технического образова-
ния определило новое его содержание. Июльский 
пленум, мобилизовавший первых «тысячников» для 
высших технических учебных заведений (втузов), 
утвердил предложение В.М. Молотова о ранней 
специализации студентов и о сближении обучения 
с производством. На ноябрьском пленуме 1929 года 
Политбюро предприняло важнейшие практические 
шаги: студентам втузов гарантировались высокие 
стипендии, а объем бюджетных средств на техни-
ческие и сельскохозяйственные институты был уве-
личен в три раза в сравнении с уровнем 1928-1929 
годов. От сферы образования требовалось создавать 
новые институты с введением четко обозначенной 
специализации, отвечающей составу конкретных 
отраслей советской индустрии. Таким образом, 
обучение было соединено с непрерывной произ-
водственной практикой и переведено на «активные 
методы» педагогики, что означало отмену лекций и 
замену их на «коллективную работу» студентов над 
темами и периодическими консультациями препо-
давателей, так называемый «лабораторный метод» 
[17]. Лабораторный метод был воплощением «кол-
лективизма», «бригады» работали самостоятельно, 
а преподаватели проверяли их успехи и помогали 
им только время от времени; поэтому один препо-
даватель, как правило, работал в нескольких инсти-
тутах. Оценку бригаде ставили общую, и никаких 
санкций к слабым студентам не предпринималось. 
Бригады осваивали «темы» так же как рабочие кол-
лективы выполняли ежедневную норму: они «штур-

 

Начальные и средние школы 

Профессионально-технические 
училища (ФЗУ) 

Средние специальные учебные 
заведения 

Вузы 

Рис. 1. Структура системы образования СССР 20-х 
гг. ХХ века
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мовали» материал за сжатый промежуток времени4. 
Такой активный метод обучения, направленный не 
на качество, а на количество, впоследствии не под-
твердил своей эффективности, напротив он способ-
ствовал формированию недостаточно квалифици-
рованных кадров [17].

С 1929 года вузы были переданы в подчине-
ние отраслевым комиссариатам, их количество 
выросло с 152 до 579 в 1931 году, в 1932 году – 
701! После такого перевода вузовские партийные 
ячейки и студенческие организации перестали вы-
полнять директивы Наркомпросса, объясняя свое 
неподчинение «невмешательством в частности 
управления». Число студентов, обучавшихся без 
отрыва от промышленного производства увеличи-
лось с 13 тыс. в 1928/29 учебном году до 39 тыс. на 
январь и 67677 на февраль 1930 года5.

В 30-х гг. в стране введено всеобщее началь-
ное образование, а с 1937 года – обязательное се-
милетнее или неполное среднее обучение. Совет-
ская школа повторяла дореволюционную модель 
обучения, так же как и в царской России проводи-
лись уроки по государственной программе обуче-
ния, выставлялись оценки. С переходом советской 
культуры на промышленный путь развития появи-
лись такие образовательные учреждения, как «за-
вод-втуз» и «школа-предприятие», академизм был 
замещен практическими навыками. Вузы призыва-
лись стать частью производственного цикла пред-
приятий, преодолевая разрыв теории от практиче-
ской деятельности.

В 1932 году университетам были возвращены 
научно-исследовательские задачи и восстановлен 
классический тип обучения с отменой бригадного 
метода. Излишнее количество узких специализа-
ций было блокировано, перевес инженерно-техни-
ческих предметов ликвидирован, также сокращено 
количество часов на производственную практику. 
Научно-исследовательская работа была признана 
«органической частью университетской систе-
мы»6. Но попытка сделать упор на качество все же 
не была реализована в полной мере, так как глав-
ным принципом работы оставалось расширение 
числа учащихся и подготовка кадров для практи-
ческой деятельности [17].

В 1936 году в соответствии с постановлением 
СНК ЦК ВКПБ «О работе по обучению неграмот-

4 СЗ СССР. 1932. № 68. Ст. 409; Университеты и научные учрежде-
ния к XVII съезду ВКП(б). М.: Л., 1934. С. 1.
5 О состоянии и очередных задачах в деле непрерывной производ-
ственной практики // Бюллетень Народного Комиссариата по про-
свещению РСФСР. 1930. № 20. С. 8-11.
6 Пленум университетских секций, 7 июня 1932. Л. 24-31, 35; О 
методах преподавания и учете успеваемости в университетах // 
ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 17. Д.9. Л. 90-103.

ных и малограмотных» были расширены програм-
мы обучения для взрослых.

Высшее образование в Советском Союзе 
становится более диверсифицированным, на базе 
различных факультетов открывается много новых 
учебных заведений в регионах, что обеспечивает 
доступность образования для большего количества 
населения. В вузах на смену бригадному, лабора-
торному обучению пришли лекции и семинары.

В результате проводимых советских образо-
вательных реформ согласно переписи населения в 
1939 г. процент грамотности вырос до 87,4%, одна-
ко лиц, имеющих высшее образование, насчитыва-
лось менее 1%, а среднее образование - менее 8% 
(табл. 1)

Табл. 1
Соотношение грамотных среди возрастных групп 

обоего пола

Возраст
Грамотные (в %) Неграмотные (в %)

верую-
щие

неверую-
щие

верую-
щие

неверую-
щие

16–19 32,5 67,5 71,0 29,0

20–29 38,3 61,7 74,8 25,2

30–39 44,1 55,9 79,0 21,0

40–49 52,0 48,0 83,6 16,4

50 и 
старше

71,1 28,9 91,3 8,7

В то время действовало 76 центров высшей 
школы, хотя по-прежнему остро стояла проблема 
нехватки высокопрофессиональных преподава-
тельских кадров. 

В период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. на территории Советского союза, 
подвергшейся немецкой оккупации, были унич-
тожены или разгромлены 84 тысячи школ, техни-
кумов, высших учебных заведений, научно-иссле-
довательских институтов, 43 тысячи библиотек 
общественного пользования [9]. Поэтому в эти годы 
Коммунистическая партия и Советское правитель-
ство делали все возможное для восстановления 
материально-технической базы обучения. Были 
открыты школы для рабочей и сельской молодежи, 
снижен возраст приема в общеобразовательную 
школу с 8 до 7 лет, организована сеть пришкольных 
интернатов, введены экзамены на аттестат зрелости, 
усилено военно-патриотическое воспитание школь-
ников и т. д. Учащиеся в высших и средних учебных 
заведениях были освобождены от мобилизации для 
работы на производстве и строительстве7.
7 Сборник документов по истории СССР. Эпоха социализма. // Из 
указа Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации на 
период военного времени трудоспособного городского населения 
для работы на производстве и строительстве от 13.02.1942. Вып. 
4. 1941-1945. С. 195.
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По окончании войны основными задачами 
в области просвещения стали восстановление и 
укрепление образовательных учреждений в горо-
дах и районах, освобожденных от оккупации. Не-
смотря на все трудности военного, и послевоен-
ного периода, произошел взлет советской науки и 
техники. Активно создавались и развивались уни-
верситеты, сеть фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских институтов, конструк-
торских бюро и вузовских лабораторий. 

В 50–60-х гг. шел процесс увеличения числа 
средних школ за счет начальных и неполных сред-
них (в это время они уже стали не семилетними, 
а восьмилетними). Открылись школы с углублен-
ным изучением ряда предметов (так называемые 
спецшколы). Получили развитие школы-интернаты. 
В 1959 г. создана сеть технических профессиональ-
ных учреждений: ПТУ (1-2 года), СПТУ (3-4 года) 
и технические училища (1-1,5 лет), что дало толчок 
развитию нового витка технического образования.

Растущая общественная потребность в квали-
фицированных специалистах стимулировала рост 
числа вузов и развитие средних специальных учеб-
ных заведений во всех регионах СССР. Цель пятой 
«пятилетки» (1951-1955) заключалась в подъеме 
всех отраслей народного хозяйства, преимуще-
ственном развитии тяжелой промышленности, 
повышении производительности труда, росте ма-
териального благосостояния, повышении культур-
ного уровня народа. 

В период седьмой «пятилетки» (1959-1965) 
была поставлена задача по дальнейшему росту 
национального дохода и развитию науки. В итоге 
основные производственные фонды выросли на 94 
%, национальный доход увеличился на 62 %, были 
введены в строй более 5500 промышленных пред-
приятий. В 1959 г. согласно переписи населения 
была полностью ликвидирована неграмотность. 

При Л.И. Брежневе, первом секретаре ЦК 
КПСС, также была проведена реформа в области 
образования. С 1965 г. введено всеобщее десяти-
летнее среднее образование. В городах и селах 
строились новые школы, их число достигло более 
140 тыс. Учиться заставляли даже тех, кто не хотел 
или не мог окончить десятилетку. В системе выс-
шего образования приоритет отдавался дневному 
обучению, сократились льготы при поступлении 
на заочное отделение абитуриентов с производ-
ственным стажем.

В период восьмой «пятилетки» (1966-1970) 
ставились цели по использованию достижений 
науки и техники, индустриального развития всего 
общественного производства, повышения его эф-
фективности в обеспечении значительного роста 

промышленности, высоких устойчивых темпов 
развития сельского хозяйства и существенного 
подъема уровня жизни народа.

В 70-х гг. были приняты законы, регулирую-
щие отношения в сфере образования, такие как: 
Закон СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-8 «Об 
утверждении Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о народном образовании» 
и Закон РСФСР от 2 августа 1974 г. «О народном 
образовании». Согласно этим законам основной 
задачей народного образования в СССР стало фор-
мирование нового человека – активного строителя 
коммунизма.

По итогам девятой «пятилетки» (1971-1975) 
возросли масштабы, и повысился технический 
уровень производства, укрепилась материаль-
но-техническая база всех отраслей. Народное 
хозяйство СССР развивалось высокими и устой-
чивыми темпами. Национальный доход, исполь-
зуемый на потребление и накопление, увеличил-
ся на 28%. Основные производственные фонды 
возросли в 1,5 раза, производительность труда в 
промышленности повысилась на 34%, в сельском 
хозяйстве – на 22%, в строительстве – на 29%, на 
железнодорожном транспорте – на 24%. Объем 
промышленного производства увеличился на 43%. 
Доля отраслей, в наибольшей мере определяющих 
технический прогресс и эффективность народного 
хозяйства (машиностроения, электроэнергетики, 
химической и нефтехимической промышленно-
сти) в общем объеме промышленного производ-
ства повысилась с 31% в 1970 году до 36% в 1975 
году8. 

Согласно Конституции СССР от 7 октября 
1977 года созданная единая система народного 
образования должна была обеспечивать общеоб-
разовательную и профессиональную подготовку 
граждан, коммунистическое воспитание, духовное 
и физическое развитие молодежи, подготовку их к 
труду и общественной деятельности. 

В 1982 г. при Генеральном секретаре ЦК 
КПСС и Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР Ю.В. Андропове, началась борьба с 
коррупцией в высших сферах власти и с теневой 
экономикой. Проводились мероприятия по наведе-
нию порядка и укреплению трудовой дисциплины, 
осуществлялись милицейские облавы в местах ско-
пления людей с целью выявления прогульщиков, 
в том числе прогуливающих уроки школьников и 
студентов. В результате в 1983 г. были зафиксиро-
ваны самые высокие темпы экономического роста. 

В 1984 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 
и Председателем Президиума Верховного Совета 
8 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 160-167.
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СССР избран К.У. Черненко. И был принят Закон о 
перестройке школы, в котором предусматривались 
меры по дополнению всеобщего среднего образо-
вания всеобщим профессиональным. Реформа, по 
замыслу ее инициаторов, приближала учащихся к 
физическому труду, к последующей работе на за-
водах [16]. 

В период десятой «пятилетки» (1976-1980) 
основной задачей стал «Подъем материального и 
культурного уровня жизни народа на основе ди-
намичного и пропорционального развития обще-
ственного производства». В это время рост наци-
онального дохода составил 21%, было запущено 
более 1200 промышленных предприятий.

К середине 80-х гг. в социально-экономиче-
ской системе СССР стали проявляться кризис-
ные явления. Советская экономика окончательно 
утратила динамизм. Произошло падение темпов 
роста  промышленности и производительности 
труда. Кризисная ситуация сложилась в сфере по-
требительского рынка и финансов. В последние 
десятилетия СССР резко отстал по мировым пока-
зателям продуктивности сельского хозяйства. Уро-
вень жизни в СССР оказался значительно ниже не 
только развитых, но и некоторых развивающихся 
стран. Социальная сфера, наука и культура финан-
сировались по остаточному принципу.

К концу 1980-х годов передовые страны 
мира были покрыты сетями сотовой связи. Ком-
пьютер, подключенный к коммуникативной сети, 
стал обязательной частью офисного оборудова-
ния каждого учреждения и предприятия. Однако 
в Советском Союзе не произошло подобного, к 
середине 1980-х годов число рабочих мест, осна-
щенных компьютерами, в СССР было в 100 раз 
меньшим, чем в США.

В 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС 
и Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР был избран М.С. Горбачев, ставший инициа-
тором и проводником перестройки. Стержнем кон-
цепции перестройки явилась идея перевода жестко 
централизованного, планового государственного 
хозяйства на рыночную, товарно-денежную осно-
ву в рамках социализма. 

В 90-е годы в России появилась новая тенден-
ция в экономике – ее регионализация. Государство 
начало проводить политику социально-экономиче-
ского развития регионов, концептуально отлича-
ющуюся от политики 80-х годов, строившейся на 
управлении единым народнохозяйственным ком-
плексом всей страны. Таким образом, началось пе-
ренесение центра тяжести реальных рычагов управ-
ления экономикой с федерального на региональный 
уровень. Позже был создан Федеральный фонд фи-

нансовой поддержки регионов для осуществления 
трансфертов в межрайонные бюджеты [5]. 

Во время перестройки СССР с 1985 по 1991 
гг. стала меняться и система образования. С 1989 
г. стали внедряться различные типы образователь-
ных учреждений: профессиональные школы, лицеи, 
колледжи, университеты, академии, и т.д. Они не 
только расширяли профиль и уровень подготовки 
кадров, но и предлагали другие образовательные ус-
луги, не свойственные системе образования ранее. 

Таким образом, в условиях прежней центра-
лизованной и жесткой системы советского об-
разования наметились ростки демократизации, 
появились зачатки рыночных отношений. СССР 
прекратил свое существование 21 декабря 1991 
года. Изменилась и система российского образова-
ния.

Заключение

Советская система образования унаследова-
ла от царской России более 120 высших учебных 
заведений: 65 государственных и 59 обществен-
ных и частных различного профиля, которые были 
реформированы Комиссией по реформе высших 
учебных заведений. В результате чего исключе-
но попечительство учебных округов над вузами, 
они стали напрямую подчиняться министерству, 
в управлении вузами начали принимать участие 
представители «приват-доцентуры и ассистенту-
ры», студентам предоставлялось право создавать 
собственные общества и союзы. Следующим ша-
гом стала жесткая централизация в образовании, 
были упразднены учебные округа, их дела были 
переданы Министерству народного просвещения и 
губернским земским учреждениям.

Из системы образования был исключен прин-
цип сословности, гарантировано обеспечение пре-
емственности ступеней образования и равенство 
его получения для обоих полов. Создана Государ-
ственная комиссия по просвещению, которая ре-
шала вопросы о единой школе, профессиональной 
школе и высшей школе. 

В итоге школьной реформы была введена 
система всеобуча, школа стала светской, единой 
и трудовой. Все училища и школы были преобра-
зованы в трудовые школы (ремесленные, техни-
ческие, сельскохозяйственные), а спустя два года 
стали открываться школы фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). 

Профессиональное обучение реализовыва-
лось в техникумах различного профиля.

Повсеместно стали создаваться высшие учеб-
ные заведения. Зачастую это происходило без не-
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обходимого материально-технического оснащения 
и квалифицированных кадров. Поэтому в 1921-
1922 гг. сеть учебных заведений была существенно 
сокращена.

Хотя в последние дореволюционные годы 
промышленность в России развивалась быстрыми 
темпами, но к 1920 году она все еще оставалась 
аграрной страной. К началу первой «пятилетки» в 
СССР доля сельское хозяйства составляла 50% от 
национального дохода, а промышленности -лишь 
20-25%. В это время Советский Союз по уровню 
производства промышленной продукции в 5-10 
раз отставал от индустриально развитых стран. В 
сельском хозяйстве было занято около 80% рабо-
тающего населения. Все это обосновывало необхо-
димость проведения индустриализации.

С 1928 года вузы структурно перестраивались 
на реализацию технического образования, общая 
политика была направлена на индустриализацию, 
профессионализацию кадров, «практичность» 
и «соответствие интересам производства» [17]. 
Стремительное реформирование всех уровней об-
разования в условиях резкого ухудшения матери-
ального положения (послереволюционные годы, 
гражданская война) вызвало падение качества 
обучения при одновременном росте количества 
обучающихся. В период Гражданской войны коли-
чественная сторона стала основным показателем 
развития образования. Хотя к 1939 г. процент гра-
мотности вырос до 87,4%, но квалифицированных 
кадров по-прежнему не хватало.. 

Итогами первых «пятилеток» с 1928 по 1940 
г. стало построение около 9000 промышленных 
предприятий, запуск крупнейших строек таких, 
как Днепрогэс, Сталинградский, Челябинский и 
Харьковский тракторный заводы, автомобильные 
заводы, тяжелое машиностроение, металлурги-
ческие комбинаты. Возникли новые отрасли про-
мышленности: автомобилестроение, тракторо-
строение, авиастроение и др. В конце 1930-х годов 
по валовому объему промышленного производства 
СССР вышел на второе место в мире после США.

В ходе форсированной индустриализации 
и коллективизации сформировалась советская 
экономика, основанная на плановом хозяйстве, 
утверждении командно-административных ме-
тодов в управлении. В то же время преобладание 
тяжелой промышленности над легкой привело к 
диспропорции промышленного развития.

В период Великой Отечественной войны было 
уничтожено, разрушено огромное количество учеб-
ных заведений и научно-исследовательских инсти-
тутов. Поэтому в этот период основными задачами 
стало восстановление и укрепление системы обра-

зования, а также усиление военно-патриотического 
воспитания. В экономической сфере началось вос-
становление народного хозяйства с тяжелой про-
мышленности, а не сельского хозяйства, как было 
в 1920 годы. Такой подход позволил СССР лишить 
монополии США в борьбе за обладание ядерным 
оружием. В августе 1949 года на полигоне под Се-
мипалатинском успешно проведено испытание 
первой советской атомной бомбы. В то же время 
сельское хозяйство находилось в бедственном со-
стоянии, катастрофически не хватало техники, 
средств и людей.

К 50–60-х гг. значительно увеличилось коли-
чество школ, вузов, развивались школы-интерна-
ты, технические профессиональные учреждения. 
В 1953 году на сессии Верховного Совета СССР 
была провозглашена задача повысить благососто-
яние людей путем увеличения производства това-
ров народного потребления и подъема сельского 
хозяйства, т.е. декларировано намерение повер-
нуть экономику лицом к человеку. Наибольших 
успехов СССР достиг в освоении околоземного 
космического пространства. В 1957 году запущен 
первый искусственный спутник Земли, а в 1961 
году совершил первый космический полет Ю.А. 
Гагарин. 18 марта 1965 года А.А. Леонов первым 
из космонавтов вышел в открытый космос. В 1950 
– начале 1960-х годов расходы на науку в СССР 
выросли в 12 раз, была расширена сеть научно-ис-
следовательских институтов. 

В 70-х гг. были приняты законы СССР, регу-
лирующие отношения в сфере образования, про-
водилась политика формирования нового челове-
ка – активного строителя коммунизма. Хотя в это 
время экономика страны находилась в глубоком 
застое, а образование и наука финансировались 
по остаточному принципу. На территории СССР 
функционировало 856 вузов (в т. ч., 65 университе-
тов), в которых обучалось свыше 4,9 млн студентов 
(в том числе, 44 тыс. иностранных граждан из 134 
стран). Для сближения науки и производства, уско-
рения внедрения новейших технологий в промыш-
ленность были созданы научно-производственные 
объединения (НПО). Однако эти меры не помогли 
внедрить новые технологии в производство рань-
ше таких стран, как США и Япония, СССР опаз-
дывал по срокам в 1,25-1,5 от США, и 2-3 раза от 
Японии.

В 80-е гг. в СССР введено всеобщее профес-
сиональное образование, позволившее стране не 
только совершить культурную революцию, но и 
достигнуть высокого и общепризнанного уровня 
профессиональной подготовки. В 1983 г. отмече-
но повышение темпов экономического роста, од-
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нако к середине 80-х гг. положение в экономике 
вновь стало ухудшаться, образование не получало 
достаточных средств, а позднее была объявлена 
перестройка государства. Советская экономика 
все более зависела от экспорта сырья и энергоно-
сителей. Пока мировые цены на нефть и газ были 
высокими, положение казалось стабильным, но их 
снижение в 80-е годы обострило экономические и 
социальные проблемы в стране.

До перестройки существовала жесткая систе-
ма профессионального образования, исключавшая 
инициативу и творчество учащихся и их педагогов, 
которые были направлены на изменение как со-
держания образования, так и его организационных 
форм. Во время перестройки с 1985 по 1991 гг. на-
чались перемены и в этой сфере: система образова-
ния стала более демократичной, появились зачатки 
рыночного устройства ее структуры.

В СССР была сформирована жесткая систе-
ма профессионального образования, затруднявшая 
инициативу и творчество учащихся и их педаго-
гов. Но именно эта система, создаваемая на про-
тяжении многих десятилетий, позволила стране 
не только совершить культурную революцию, но 
и достигнуть высокого общепризнанного уровня 
профессиональной подготовки в технической сфе-
ре. Такая концепция развития образования была 
направлена на удовлетворение запросов экономи-
ки страны советского периода. 
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