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Аннотация. В статье на основе обзора исследований и обобщения до-
кументов рассматривается вопрос формирования непрерывного профес-
сионального педагогического образования в 1917–1940 годах. Отмечает-
ся, что развитие профессионального педагогического образования в России 
периода 1917–1940 годов основывается на государственной идеологии. По-
казаны пути формирования единой системы подготовки квалифицирован-
ных педагогических кадров. В заключении статьи указывается, что в ис-
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следуемый период система профессионального педагогического образова-
ния учительских кадров продолжала развиваться во взаимосвязи различ-
ных ее звеньев, однако преемственная организация содержания и методов 
педагогического образования сложилась лишь частично.

Ключевые слова: непрерывность, преемственность, профессиональ-
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Abstract. The article based on a review of research and a summary of docu-
ments, examines the issue of the formation of continuous professional pedagogi-
cal education in 1917–1940, which is an aspect of our research. It is noted that 
the development of professional pedagogical education in Russia in the period 
1917–1940 is based on state ideology. The article shows the ways of forming a 
uniϔied system of training qualiϔied teaching staff. In conclusion, the article indi-
cates that during the period under study, the system of professional pedagogical 
education of teaching staff continued to develop in the interrelation of its various 
elements, but the successive organization of the content and methods of peda-
gogical education was formed only partially.
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Введение. Концепция идеи непрерывного образования, по 
мнению А. И. Пискунова, была заложена Я. А. Коменским, которым 
и было введено смысловое определение понятия «непрерывность 



Gerasimova M. P., Gerasimova M. N. Continuous Professional ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2025, 1(55)

133

образования» [1], предложенное в 1968 году на генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО и в 1984 году положенное в основу трактовки 
принципа непрерывности. Сегодня, обобщая исследования по это-
му вопросу, можно говорить, что основная идея непрерывного педа-
гогического образования состоит в решении задач профессиональ-
ного развития в комплексе образовательных организаций, обеспе-
чивающих единство и преемственность содержания образования. 
Таким образом, современное непрерывное профессиональное пе-
дагогическое образование включает два основных аспекта: реаль-
но функционирующую систему образовательных организаций пе-
дагогического профиля и преемственную организацию содержания 
и методики педагогического образования. 

Материалы исследования, теоретическая база. Одна из то-
чек зрения на становление непрерывного образования сводится к 
тому, что хотя идея непрерывности существует уже давно, но соот-
ветствующий вид практики непрерывного образования возник не-
давно. Особым в этом смысле является послереволюционный пери-
од, когда идея непрерывности получила новые возможности в об-
ласти подготовки педагогических кадров. В материалах съездов, 
совещаний и конференций была заявлена непрерывность и преем-
ственность ступеней профессионального педагогического образо-
вания, что и является целью нашего исследования. 

Результаты исследования. К исследуемому нами периоду в 
России сложились отдельные звенья специальной подготовки учи-
телей (училища, академии, институты, семинарии, классы, гимна-
зии, курсы), обладающие признаками системности. Были созда-
ны условия, способствующие взаимосвязи и преемственности со-
держания педагогического образования, что формировало единое 
образовательное пространство. Существовали возможности пере-
подготовки и повышения квалификации учителей, пропагандиро-
валось самообучение и продолжение образования. Нельзя не при-
знать, что разноуровневая структура подготовки учителей прида-
вала этому пространству качество непрерывности.

Рассматриваемый нами период характеризуется рядом реформ, 
связанных со сменой политической власти, с установлением новых 
государственных органов власти, реализующих политику в сфере 
образования (Центральный исполнительный комитет, Совет народ-
ных комиссаров, Всероссийский съезд Советов и др.), деятельность 
которых, по мнению исследователей (И. И. Белицкий, Е. А. Ялозина 
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и др.), приводила то к разрушению существующей системы образо-
вания, то к возвращению к предшествующему опыту и поиску пу-
тей развития не только системы общего образования, но и профес-
сионального педагогического образования [2, с. 67]. 

Новая государственная идеология послереволюционного пери-
ода, основанная на пропаганде коммунистических идей, поставила 
вопрос подготовки учителей как одной из основных политических 
сил под контроль государства. Решение об организации единого 
типа института для подготовки новых кадров работников просве-
щения было принято I Всероссийским съездом работников просве-
щения. Организация современной на тот период системы профес-
сионального педагогического образования была задачей будущего, 
учитывая условия молодого государства [3, с. 118].

В августе 1919 года прошло II Всероссийское совещание по пе-
дагогическому образованию. На нем было принято решение о сбли-
жении с единой трудовой школой. Для решения этой задачи часть 
учительских семинарий, педагогических курсов и учительских ин-
ститутов были преобразованы в Институты народного образова-
ния [4, с. 43], реализующие единые учебные планы, утвержденные 
в 1918 году Всероссийским совещанием деятелей по подготовке 
преподавателей. Однако А. А. Платонова считает, что  содержание 
учебных планов было направлено на изучение в основном общеоб-
разовательных предметов, а профиль подготовки учителей не был 
четко определен [5].

Просуществовали Институты народного образования до 1921 
года. Причины их ликвидации рассматриваются исследователями 
(С. А. Курасов, Н. Г. Ялозина, Е. А. Кац и др.) с точки зрения хозяй-
ственной разрухи, слабой экономики послереволюционного госу-
дарства, охваченного гражданской войной. Исследования показы-
вают: для того, чтобы питаться, студенты должны были работать в 
подсобном хозяйстве института, а размер стипендии позволял ку-
пить лишь ведро картошки [6, с. 118]. Причиной стало и то, что пра-
вительство страны, не имея опыта создания вузов, в попытках уни-
фикации высшего образования и имея небольшие представления 
об организации высшей школы, не предусмотрело переходного пе-
риода для становления и организации жизни института. 

Институты народного образования, не успевшие показать ре-
зультаты своей деятельности, были преобразованы в Практические 
институты народного образования, принимавшие лиц, не имевших 
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даже среднего образования, также стали неудачной попыткой ре-
формы высшей школы. Уже к 1922 году Главное управление про-
фессионального образования отказалось от организации практи-
ческих институтов, признав неудачной попытку подготовки в них 
учителей, преобразовав их в другие элементы системы педагогиче-
ского образования (институты политпросвещения, педагогические 
факультеты университетов, педагогические курсы) [7, с. 81].

Таким образом, институты, прошедшие в рассматриваемый 
нами период различные преобразования, оставались основным 
звеном системы профессионального педагогического образования, 
обеспечивали профессиональное образование и готовили верных 
советской власти педагогов. 

Охват начальным образованием всех детей требовали все боль-
ше педагогов. Поэтому в рассматриваемый нами период в школах 
работало много учителей, не имеющих специальной педагогиче-
ской и политической подготовки.  В связи с этим власти опасались 
тех педагогов, кто не был подготовлен к решению задач коммуни-
стического воспитания подрастающего поколения. Основной за-
дачей отдела переподготовки педагогического персонала Главно-
го управления социального воспитания и политехнического обра-
зования Народного комиссариата просвещения органов народного 
образования было создание государственной системы непрерыв-
ной переподготовки педагогов. Для решения этого вопроса  было 
задействовано одно из уже сложившихся звеньев системы профес-
сионального педагогического образования — курсы подготовки 
учителей (курсы повышения квалификации и курсы переподготов-
ки), обеспечивающие непрерывность и преемственность професси-
онального педагогического образования. 

Мероприятия, направленные на подготовку учителей, были ор-
ганизованы Большой государственной комиссией по просвещению 
еще в 1918 году. Так, протоколом от 8 января 1918 года обсуждал-
ся вопрос о создании культурно-просветительской комиссии, кото-
рая, по словам М. И. Калинина, должна «приноровить свою работу 
к профессиональному образованию» [8, с. 127]. В нем зафиксирова-
но, что в вопросе «О съезде по внешкольному образованию» обсуж-
далось содержание программы шестинедельных курсов для учите-
лей, имеющих  образование не ниже семинарии, и для лиц, закон-
чивших школы любого типа, не имеющих образовательного ценза. 
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Л. Р. Менжинская высказала мнение, что «в программе курсов 
слишком много внимания уделено педагогике, в то время как в нее 
не вошли совершенно общественные науки: политическая эконо-
мия, история в новом понимании» [8, с. 129]. В. Р. Мрочек полагал, что 
«преподавание на курсах педагогики необходимо, работающие на 
местах должны быть энциклопедистами. Им необходимо знать ме-
тоды, лежащие в основе преподавания различных предметов». По 
его мнению, «1 отдел программы “История народа” включает обще-
ственные науки» [8, с. 129]. Таким образом, содержание курсов реша-
ло задачу подготовки педагогических кадров как для уже подготов-
ленных в семинариях учителей на курсах повышения квалификации, 
обеспечивая движение вперед в профессиональном развитии, а со-
держание курсов переподготовки для лиц, не имеющих педагогиче-
ского образования, позволяло совершать движение по горизонтали, 
обеспечивая первоначальную педагогическую подготовку.  

С началом новой экономической политики, сутью которой была 
экономическая либерализация при строгом политическом контро-
ле, вопросу подготовки учительства большое внимание было уде-
лено на IV Всероссийском съезде работников просвещения (де-
кабрь 1922 г.), где отмечалось, что отделы народного образования 
(далее — ОНО) должны были разработать программы, методы и 
формы проведения «широкой кампании по политическому просве-
щению и педагогической квалификации учительства, в первую оче-
редь сельских и городских школах 1-й ступени» [9, с. 152].

Исследования Н. Г. Каца [10, с. 3] показывают, что содержатель-
ную непрерывность и преемственность профессионального педаго-
гического образования в исследуемый период обеспечивали 150-ча-
совые (75 часов из которых составлял педагогический цикл) уезд-
ные курсы повышения квалификации и переподготовки кадров. Це-
лью их было «помочь рядовому педагогу разобраться в современной 
экономической и политической действительности, осветить и про-
работать с ними наиболее значительные в его повседневной педаго-
гической практике вопросы, вызвать интерес к дальнейшей самооб-
разовательной работе и указать ее пути» [11, с. 166].   

В мае 1924 года на I Всероссийской конференции по перепод-
готовке работников социального воспитания Н. К. Крупская «опре-
делила основные задачи учительства, среди которых было уме-
ние разбираться в явлениях экономической, политической жизни 
и явлениях природы, владеть методом изучения действительно-
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сти и разбираться в общественных явлениях», а также было пред-
ложено совершенствовать и использовать различные методы пе-
реподготовки учителей: заочное обучение, опорные пункты, рай-
онные школы, дома работников просвещения, кружки педагогиче-
ского объединения [3, с. 67]. Поэтому ОНО начали разработку семи-
недельной программы переподготовки учителей, которую предпо-
лагалось реализовать на летних курсах.  Исследования Е. А. Ялози-
ной показали, что учителя проявили большой интерес к курсам, по-
скольку проводились они на высоком организационном уровне [3, 
с. 68], знакомили педагогов с новыми для того времени методами и 
формами работы, включали вопросы школьного образования.  

С одной стороны, курсы повышения квалификации и перепод-
готовки учительских кадров выступали в этот период отдельным 
звеном системы профессионального педагогического образования, 
с другой — обеспечивали перманентное образование учителей, с 
третьей — решали задачи специальной педагогической и полити-
ческой подготовки. Непрерывное профессиональное педагогиче-
ское образование здесь рассматривается как образование взрос-
лых, компенсирующих недостатки в знаниях в связи с новыми тре-
бованиями жизни и профессии. 

К 1921 году была упорядочена и созданная на базе учительских 
семинарий  система среднего профессионального педагогическо-
го образования, которая является одним из звеньев непрерывно-
го профессионального педагогического образования. К этому вре-
мени в России действовало 197 педагогических техникумов [12, 
с. 131–148]. Обучение в техникумах длилось в зависимости от обра-
зования, полученного до 1917 года, от 6 месяцев до 2 лет.

Постановлением Совнаркома СССР от 13 января 1934 г. «О под-
готовке научных и научно-педагогических работников» открыва-
лась аспирантура — еще одна ступень педагогического професси-
онального образования. Руководство страны утвердилось во мне-
нии, что «без научно-исследовательской работы не может осущест-
вляться подготовка специалистов на уровне требований современ-
ной науки. Без этого немыслимо повышение квалификации научно-
педагогических кадров» [13, с. 229–235]. 

Таким образом, непрерывное профессиональное педагогиче-
ское образование в рассматриваемый нами период сохранило сово-
купность различных образовательных форм: высшего и среднего 
образования, повышения квалификации и переподготовки, после-
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вузовского образования, однако в ответ на запросы социума пре-
терпело изменения в содержательном плане. 

Об организации содержательной и методической преемствен-
ной профессиональной подготовки педагогических кадров гово-
рила Н. К. Крупская. В докладах «О реорганизации подготовки учи-
тельства» (1923 г.) и «О подготовке педагога» (1930 г.)  она выска-
зала идею о взаимной связи педагогических техникумов, пединсти-
тутов, школ II ступени с педагогическим уклоном, курсов при пед-
факах и курсов переподготовки, отметив, что  «педвуз должен груп-
пировать вокруг себя все ценные педагогические силы, и тогда он 
будет той производственной могучей единицей, которая будет вли-
ять на все дело народного образования, и тогда уже не будет разго-
воров о том, что делать, как составлять программу: живая жизнь бу-
дет вливаться в педвузы. Педтехникумы не могут быть предостав-
лены сами себе. … Необходимо, чтобы на краевые педвузы была воз-
ложена помощь педтехникумам. … Своих лучших студентов, наибо-
лее талантливых организаторов, наиболее талантливых педаго-
гов, выбираемых на общих собраниях старших курсов, самых луч-
ших аспирантов надо посылать в помощь педтехникумам» (Опор-
ные пункты педобразования, 1931 г.) [14]. 

В середине 1930-х годов руководством страны была проанали-
зирована деятельность высшей школы и выявлены «недочеты» в 
подготовке кадров (необеспеченность вузов кадрами, библиотека-
ми, лабораториями, отсутствие учебников, «параллелизм» в подго-
товке кадров и др.). Поэтому в сентябре 1932 года Постановлени-
ем ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и 
техникумах» были определены пути улучшения высшего образова-
ния. В нем планировалось повысить уровень теоретического обра-
зования, укрепить связь вузов с производством,  повысить качество 
учебы [15]. Основным документом организации работы вузов ста-
ло Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) СССР от 23 июня 1936 г. 
«О работе высших учебных заведений и руководстве высшей шко-
лы», которое регламентировало правила приема в вузы, формы ра-
боты со студентами (лекции, практические занятия и практика), 
были введены экзамены в конце каждого курса, изменена процеду-
ра защиты  дипломных работ и др. [16, с. 351]. «Положение о произ-
водственной практике студентов высших учебных заведений Сою-
за ССР», утвержденное 26 марта 1938 г., определило непрерывность 
производственной практики для закрепления теоретических зна-
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ний, которые получают студенты при изучении специальных дис-
циплин [13, с. 229]. 

Заключение. Таким образом, вопрос подготовки учителей пе-
риода 1917–1940 годов контролировался государством, был наце-
лен на закрепление позиций Коммунистической партии в подго-
товке специалистов и определялся задачами политического и педа-
гогического характера, что приводило к изменению содержания об-
разования. Осознавалась необходимость сохранения лучших форм 
и методов педагогического образования. Надо признать, что не-
прерывное профессиональное педагогическое образование несло 
идею единства реально функционирующих образовательных ор-
ганизаций педагогического профиля и рассматривалось как систе-
ма взаимосвязи всех ее звеньев, внутри которых делались попыт-
ки преемственной организации содержания и методов педагогиче-
ского образования, лежащие в основе современного непрерывно-
го педагогического образования. Однако непрерывность как про-
цесс, который не имеет перерывов в организации содержания педа-
гогического образования, не получил возможности развития, мно-
гократно изменялся и остановился лишь на некоторых звеньях си-
стемы. Содержательный аспект преемственной организации между 
звеньями этой системы как движение в профессиональном образо-
вательном пространстве вверх в исследуемый нами период сложил-
ся только между двумя звеньями: институтом / педтехникумом и 
курсами переподготовки / повышения квалификации, обеспечи-
вающим компенсацию профессионального образования в связи с 
требованиями современного общества. Однако даже такая разноу-
ровневая структура подготовки педагогических кадров давала воз-
можность реализации непрерывного профессионального педаго-
гического образования, что представляет результат практического 
его использования в современный период.
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