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Аннотация. Статья посвящена вопросу становления системы непре-
рывного профессионального педагогического образования в России. Отмеча-
ется, что предпосылки формирования непрерывного профессионального пе-
дагогического образования в XVII — первой половине XIX в. легли в основу со-
временной целостной преемственной организации профессионального педа-
гогического образования в разных направлениях. На основе краткого анализа 
исследований психологов, педагогов и философов показаны основные призна-
ки непрерывности, дана ее характеристика, включающая направленность, 
целостность и преемственность. Эти характеристики легли в основу рас-
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смотрения в исторической последовательности основных моментов ста-
новления системы непрерывного профессионального педагогического обра-
зования, выделяются предпосылки ее в России. В заключении статьи приво-
дятся выводы о том, что система непрерывного профессионального педа-
гогического образования в обозначенный период имела линейный тип преем-
ственности с элементами содержательного единства.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное педагогическое об-
разование, целостность, преемственность, предпосылки, подготовка педа-
гогических кадров, вертикальная и горизонтальная интеграция
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Abstract. The article is devoted to the issue of establishing a system of con-
tinuous professional pedagogical education in Russia, which is an aspect of our 
research. It is noted that the prerequisites for the formation of continuous profes-
sional pedagogical education in the 17th — first half of the 19th centuries. formed 
the basis of the modern holistic successive organization of professional pedagogical 
education in different discretions. The article, based on a brief analysis of the re-
search by psychologists, educators and philosophers, shows the main signs of con-
tinuity and gives its characteristics, including direction, integrity and continuity. 
These characteristics formed the basis for considering in historical sequence the 
main points in the formation of the system of continuous professional pedagogical 
education, and its prerequisites in Russia are highlighted. In conclusion, the article 
provides conclusions that the system of continuous professional pedagogical educa-
tion, during the indicated period, had a linear type of continuity with elements of 
substantive unity.
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что совре-
менное общество ориентировано на постоянное изменение в эко-
номической и социальной сферах. Одним из важных факторов тако-
го развития является образование, а учитель — ключевая фигура 
этого процесса. Сегодня в России существует проверенная време-
нем система непрерывного педагогического образования, тради-
ции которой необходимо укреплять и развивать. 

Рассмотрение предпосылок формирования непрерывного про-
фессионального педагогического образования в России позволяет 
выяснить истоки, причины, особенности и этапы его возникнове-
ния на основе историко-педагогического анализа как метода науч-
ного исследования. Полнота представлений о генезисе изучаемой 
проблемы позволит, с одной стороны, уточнить исходные аспекты 
о становлении компетентности и профессиональных качеств педа-
гогов, с другой — уточнить реальные практические потребности 
общества, связанные с изменениями в духовно-нравственной, со-
циальной, производственно-экономической сферах жизни России.

Истоки концепции непрерывного образования можно найти у 
Аристотеля, Сократа, Платона, Сенеки, Конфуция и других мысли-
телей древности [1, с. 121]. Идеи непрерывного образования пред-
ставлены во взглядах Вольтера, Гете, Руссо, которые связывали их 
с достижением полноты человеческого развития. Первые попытки 
реализовать идею непрерывности образования были предприня-
ты в ХIII–XIV вв. в городах Европы на базе так называемых цеховых 
школ [2, с. 129]. Основная их задача — обучение грамоте на первом 
этапе и получение профессии (ремесла) на втором.

По мнению А. И. Пискунова, основателем современных пред-
ставлений о непрерывном образовании признан Я. А. Коменский, 
в педагогическом наследии которого содержится идея универсаль-
ности образования, которая воплощена в наши дни в концепции не-
прерывного образования. Смысловое определение понятия «непре-
рывность» было введено именно им. «Крепким, — писал он, — мо-
жет быть только то, что тесно связано во всех своих частях». Обу-
чение, считал он, только тогда будет успешным, «если всему будет 
прочное основание, если указанные основания будут закладывать-
ся глубоко; все последующее будет опираться на предыдущее; все 
связываемое между собой будет связываемо постоянно» [3, с. 296].
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Трактовка принципа непрерывного образования, изложенная 
ЮНЕСКО в 1984 году, включает аспекты сознательного действия 
человека по приобретению профессиональных знаний, умений и 
способностей в образовательных учреждениях и в разные пери-
оды жизни за их пределами. При этом исследователи вопроса не-
прерывности профессионального образования из числа психоло-
гов (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский и др.), педагогов (С. И. Зме-
ев, О. В. Купцов, И. Штурм, П. Ленгранд, Р. Дейв, В. В. Краевский, 
В. Г. Онушкин, Ю. Н. Кулюткин, В. Г. Осипов, В. Н. Просвиркин, А. А. Де-
дюхов, А. Я. Наин, A. M. Новиков, С. И. Дворецкий и др.) и философов 
(И. Ялом, Б. С. Гершунский, М. А. Вейат, О. В Купцов и др.) отмечают 
следующие признаки непрерывности:

– разноуровневость и последовательность как объективная не-
обходимость человека оставаться в позиции ученичества в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях, связанных с периоди-
ческим накоплением и обновлением имеющихся знаний и навыков 
в процессе обучения, а затем и работы, в той степени, в которой это-
го требуют постоянно изменяющиеся условия современной жизни;

– системность, целостность и преемственная организация об-
разовательного процесса и логичная взаимосвязь учебного матери-
ала на всех этапах обучения для перехода человека на более высо-
кую ступень развития профессиональных способностей, сочленен-
ность в вертикальном направлении, а также интеграция в горизон-
тальном и «глубинном» направлениях.

Понятие непрерывного профессионального образования трак-
туется как отсутствие разрывов между взаимосвязанным содержа-
нием программ ступеней и образовательных звеньев профессио-
нального образования, построенных по законам функционирова-
ния открытых сложных систем, создающих предпосылки для пере-
хода на новый уровень образования, обеспечивающих непрекраща-
ющееся развитие в период всей профессиональной жизни учителя, 
для реализации эффективной и качественной профессиональной 
деятельности в ответ на требования и запросы общества и рынка 
труда (В. В. Краевский, В. Г. Онушкин и Ю. Н. Кулюткин, Е. Н. Жиль-
цов и Н. Н. Оттенберг). Обобщая сходные по своей сути определения 
понятия «система», предложенные в работах системотехников, воз-
можно принять за основу наиболее простую и четкую его дефини-
цию: система есть упорядоченное определенным образом множе-
ство элементов, взаимосвязанных между собой и образующих не-
которое единство, при котором вес отдельных факторов и призна-
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ков дифференцируется и определяется в соответствии с особенно-
стями обучения в каждом отдельном звене. 

Становление системы непрерывной профессиональной подго-
товки педагогических кадров в России прошло ряд этапов. 

Если в период с X до начала XVII вв. наблюдалось лишь создание 
отдельных, не связанных между собой образовательных организа-
ций разных ступеней, то период с XVII до первой половины XIX в. 
в России решались вопросы создания системного педагогического 
образования. Именно в этот период появляются предпосылки соз-
дания непрерывного профессионального педагогического образо-
вания, выраженные как в выстраивании звеньев системы педагоги-
ческого образования, так и в реализации одного из принципов не-
прерывности — преемственности, когда появляется возможность 
перехода с одной ступени профессионального образования на дру-
гую для освоения нового знания. 

Исследователи (М. П. Войтеховская, Ф. Г. Паначин, М. Г. Плахо-
ва, Н. Г. Калиникова и др.) считают, что для осуществления реформ 
в стране Петру I требовались специалисты, что и определило разви-
тие образования, для осуществления которого требовались квали-
фицированные учителя. Для подготовки учителей в Москве Петром 
I была создана профессиональная Школа математических и нави-
гационных наук, где обучающиеся изучали русскую грамоту, мате-
матику, астрономию, геодезию, географию и навигацию.  Часть из 
выпускников направлялась в «цифровые школы», обеспечивающие 
начальное обучение математике, геометрии и географии. Архие-
рейские школы вели подготовку учителей для низших духовных 
училищ [4, с. 22–23]. С появлением профессиональных школ в эпоху 
Петра I начинает формироваться одно из звеньев профессиональ-
ного педагогического образования — начальное профессиональное 
педагогическое образование.

Первым шагом к реализации преемственности в непрерыв-
ной подготовке педагогических кадров и централизации подго-
товки педагогических кадров можно считать учреждение в России 
в 1724 году Академии наук с четырьмя направлениями подготов-
ки (научно-исследовательское, технико-прикладное, культурно-
просветительское, педагогическое) и созданными при ней Акаде-
мическим российским университетом с тремя факультетами (юри-
дическим, медицинским и философским) и Академической гимна-
зии (первое общеобразовательное среднее учреждение) [5, с. 77]. 
Эти учреждения объединились в Академический комплекс. В этой 
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связи мы прослеживаем построение 3-го уровня педагогического 
образования, напоминающее одну из характеристик непрерывно-
сти — преемственность, т. е. приспособление программ и методик к 
конкретным задачам, специфичным для каждого образовательного 
учреждения в ее вертикальной интеграции. При этом Академиче-
ская гимназия готовила обучающихся для продолжения обучения 
в Академическом университете, после окончания которого лучшие 
студенты становились адъюнктами Академии, что соответствова-
ло основному ее направлению деятельности — подготовке нацио-
нальных кадров, в том числе и педагогических. 

Предпосылки непрерывной и преемственной подготовки учите-
лей, попытки построения целостной системы на уровне горизонталь-
ной интеграции содержания образования исследователи (М. П. Вой-
теховская, Н. Г. Калиникова, П. Н. Милюков и др.) также связывают с 
деятельностью «Комиссии об устройстве Народных училищ» (1782 
г.), которая утвердила учебный план заведений по подготовке педа-
гогических кадров. В 1783 году в Санкт-Петербурге, а затем по веле-
нию Екатерины II во всех губерниях и областях были открыты глав-
ные народные училища с тремя типами образования (малые, сред-
ние, главные), содержащиеся за счет государства. Малые народные 
училища с двумя классами подготовки и средние народные училища 
с тремя классами подготовки обеспечивали общеобразовательную 
подготовку учащихся, которые могли перейти для обучения в глав-
ных народных училищах. Главные народные училища с четырьмя 
и пятью годами обучения включали изучение истории (всеобщей и 
русской), подробного курса географии и естественной истории, гео-
графии, российской грамматики с упражнениями по деловому пись-
му, основания геометрии, механики, физики, гражданской архитек-
туры и рисования. Начиная с 1-го класса всем желающим преподава-
лись языки: латинский и один из новейших. Под руководством пре-
подавателей университетов желающие могли подготовиться к долж-
ности учителя малых народных училищ, где на практике и в теории 
изучался курс методики обучения и вырабатывался «способ уче-
ния». После окончания главного училища с правом преподавания в 
низших школах можно было продолжить обучение в университете. 
Деятельность «Комиссии об устройстве народных училищ» совмест-
но с главным народным училищем часто связывают и с работой атте-
стационной комиссии, поскольку преподаватели должны были сда-
вать экзамен на право заниматься этой деятельностью. Таким обра-
зом, была создана своеобразная разноуровневая система непрерыв-
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ной подготовки учителей, включающая несколько горизонтальных 
(малые, средние училища с общеобразовательной подготовкой и 
главные училища с начальной педагогической подготовкой) и вер-
тикальных звеньев (главные училища и университеты / аттестаци-
онная комиссия). 

Отдельные предпосылки формирования непрерывного профес-
сионального педагогического образования наблюдались и в годы 
правления Елизаветы Петровны, когда в 1755 году в Москве был 
создан Московский университет, а при нем две гимназии для под-
готовки поступления в университет. Учителей для гимназий подго-
тавливали также при университетской семинарии («Бакалаврский 
институт»), преобразованной в 1804 году в Учительский институт. 
В этой связи наблюдается преемственность между ступенями обу-
чения на уровне методологии, содержания и применяемой методи-
ки обучения. Часть студентов Московского университета имела ста-
тус «гимназических информаторов», а при университетской гимна-
зии — «старших учащихся», которые напрямую готовились к педа-
гогической деятельности, совершая движение по вертикали про-
фессионального образования. Другая часть выпускников универси-
тета — «казеннокоштные», не имея специального профессиональ-
ного педагогического образования, приобретала его по желанию в 
процессе практического педагогического опыта или самообразо-
вания, что связано с мотивацией и готовностью реализовать свою 
траекторию развития в процессе непрерывного профессионально-
го образования [6, с. 25].

Поскольку понятие «непрерывное образование» тесно примы-
кает к понятию «возобновляющееся образование», означающее че-
редование образования с другими видами деятельности, главным 
образом с работой, можно говорить о том, что Московский универ-
ситет не только интегрировал в себе разные формы педагогическо-
го образования, но и был связан с периодическим накоплением и 
обновлением имеющихся знаний и навыков в той степени, в кото-
рой этого требовали постоянно изменяющиеся условия жизни. В 
нем проходила аттестация домашних иностранных учителей и со-
держателей воспитательных пансионов.

В связи с промышленным развитием России, созданием школ 
для города и села в годы правления Екатерины II подготовка учи-
телей значительно выросла. В 1786 году был издан «Устав народ-
ных училищ», в котором были сформулированы государственные 
требования к учителю, акцентировалось внимание не только на об-
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учении, но и воспитании, введении классно-урочной системы обу-
чения. Учитель должен был воспитывать детей, а значит, «обладать 
христианским благочестием, добронравием, учтивостью, прилежа-
нием… и снисходительностью к детям. Должность учительская обя-
зывает наипаче стараться быть искусным в том, чему детей обу-
чать…» [7, с. 162–165].

Прообразом непрерывного профессионального педагогиче-
ского образования трех ступеней в 1775 году становятся Славяно-
греко-латинская академия в Москве и Киевская академия, кото-
рые явились первыми в России высшими образовательными учеб-
ными учреждениями непедагогического профиля, подготавлива-
ющими профессиональных учителей. Академии включали получе-
ние высшего образования, среднего образования в семинарии при 
Академии, а также предпрофессионального образования в шко-
ле. Будущим учителям преподавали чтение, грамматику, письмо 
на трех языках, риторику, краткую физику, политику, философию 
и богословие. При академиях существовали «приготовительные» 
отделения, составляющие первую ступень профессионального пе-
дагогического образования. Важной инноватикой стало открытие 
Ф. И. Янковичем в 1783 году в Санкт-Петербурге при Главном на-
родном училище учительской семинарии, подготавливающей учи-
телей для народных училищ. Там велись подготовка по двум на-
правлениям (историческому и математическому), углубленное изу-
чение курса педагогики, была организована практика пробных уро-
ков в нижних и малых народных училищах, на основании которой 
выдавались аттестаты. Уже с 1782 года в семинарии проходили пре-
подавательскую переподготовку 20 обучающихся из Александро-
Невской семинарии [8, с. 31].

К периоду царствования Александра I профессиональное педа-
гогическое образование включало в себя несколько звеньев (уни-
верситеты, гимназии и семинарии), которые еще не были объеди-
нены в систему, решающую вопросы непрерывного педагогическо-
го образования. В этой связи профессиональное педагогическое об-
разование в этот период если и не рассматривается еще как непре-
рывная система образовательных организаций разного уровня, но 
уже решает вопрос формирования отдельных ее звеньев с селекци-
ей содержания образования на каждом уровне.

Первые шаги в направлении построения непрерывного профес-
сионального педагогического образования в России на разных уров-
нях, с целями и задачами обучения, которые обусловлены запроса-
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ми общества и государства, были предприняты в 1804 году. Тогда 
в Санкт-Петербурге на основе «Устава учебных заведений, подве-
домственных университетам» появляется первый в империи педа-
гогический институт, преобразованный из учительской семинарии 
Московского университета и готовивший учителей для училищ и 
гимназий. Это было своего рода первое учебное заведение, кото-
рое специализировалось именно на подготовке педагогических ка-
дров. Срок обучения был определен в 6 лет, позднее — в 5, а затем в 
4 года. Студентами института становились выпускники Московско-
го университета при условии успешной сдачи устного и письменно-
го испытаний, после чего определялась специализация на отделе-
ния: математическое, естественное, филологическое, историческое. 
За счет государственной казны студенты получали вторую универ-
ситетскую степень. На первых двух курсах обучающиеся изучали 
дисциплины по специальностям и наставления «в искусстве препо-
давания наук ясным и систематическим образом» [9, с. 34], на по-
следующих двух курсах осваивали педагогику. Для получения педа-
гогического образования студенты знакомились с теорией педаго-
гики, содержанием школьных дисциплин, дидактикой, методикой 
преподавания и проходили учебную практику (присутствовали на 
занятиях, сами давали пробные уроки, готовили наглядные посо-
бия, вместе с учениками отмечали наиболее значительные для рос-
сийской культуры события и устраивали праздничные мероприя-
тия). Также в целях организационно-педагогического наблюдения 
в нем собирались сведения о выпускниках других педагогических 
институтов, созданных при университетах для рационального их 
распределения. Выпускники института работали учителями в гим-
назиях, которые, в свою очередь, вели подготовку учителей для на-
чальной школы. Позже в Московском, Петербургском, Казанском, 
Харьковском, Виленском и Дерптском университетах были откры-
ты педагогические институты с изучением дисциплин, имеющих 
отношение к предметам преподавания в гимназиях.

С 1816 года уже Главный педагогический институт помимо учи-
телей училищ и гимназий готовил высококвалифицированных пе-
дагогов для университетов — магистров, адъюнктов, профессоров. 
В первые два года на «начальном курсе» изучали основы фундамен-
тальных наук, за исключением медицинских. После сдачи экзаме-
нов переводились на курс «высших наук» и получали статус студен-
тов на одном из факультетов (философских и юридических наук, фи-
зических и математических наук, исторических и словесных наук). 
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Последний год обучения был посвящен наставлению в «педагогии» 
(методе преподавания) [10, с. 216]. В 1817 году для подготовки учи-
телей для уездных и приходских училищ при Главном педагогиче-
ском институте учреждается Учительский институт второго разря-
да с четырехлетним сроком обучения. В институт принимали под-
ростков 12–14 лет, преимущественно из семей уездных учителей. 
Учащиеся знакомились на уроках преподавателей-предметников с 
основами дидактики, педагогики и психологии. С 1838 года в ин-
ститут второго разряда принимаются выходцы из свободных со-
словий в возрасте 16–18 лет, умеющие читать и писать, знающие 
краткий катехизис и первые четыре правила арифметики [11, с. 21].

Таким образом, с появлением педагогического института в Рос-
сии система непрерывного профессионального педагогического 
образования стала охватывать сразу три уровня и была нацелена 
на движение «вперед»: среднее профессиональное педагогическое 
образование, высшее профессиональное педагогическое образова-
ние и постпрофессиональное педагогическое образование (повы-
шение квалификации).

Сказывающийся острый дефицит учителей в России вынудил 
С. С. Уварова в 1843 году указать в докладной записке Николаю I на 
необходимость специальной подготовки учителей для всех видов 
школ с учётом уровней образования и предложить расширить сеть 
средних и высших педагогических учебных заведений. Однако эта 
докладная записка была проигнорирована. И, несмотря на то, что 
выпускники Учительского института второго разряда получали хо-
рошее по тем временам педагогическое образование и были востре-
бованы, уже в 1847 году он был закрыт. Развитие непрерывного про-
фессионального педагогического образование тормозилось убежде-
нием правительства в том, что с подготовкой учителей могут спра-
виться гимназии и университеты, а также необходимостью ужесто-
чения контроля за содержанием образования. В 1859 году все педа-
гогические институты университетов были закрыты [4, с. 31–40].

Учительские семинарии того времени, деятельность кото-
рых регулировалась «Положением об учительских семинариях 
1807 года», в России являлись наиболее распространенными сред-
ними педагогическими заведениями. Они имели цель «дать педаго-
гическое образование молодым людям всех сословий, православно-
го исповедания, желающим посвятить себя учительской деятель-
ности в начальных училищах» [8, с. 75].

Рассматривая непрерывное педагогическое образование как 
систему, охватывающую несколько уровней подготовки с собствен-
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ным на каждом уровне содержанием образования, можно выделить 
еще один ее элемент — педагогические курсы. В 1858 году, в годы 
царствования Александра II, для решения вопроса подготовки учи-
телей открываются педагогические курсы с двухгодичным сроком 
обучения и пятью профилями подготовки по специальностям, ор-
ганизованные на основе «Положения об окружных педагогиче-
ских курсах». Обязательным на них было изучение курса педаго-
гики с дидактикой, проведение одной пробной лекции, написание 
выпускной квалификационной работы, представление двух сочи-
нений научного и педагогического характера. При этом лучшие вы-
пускники переходили на должности бакалавров и доцентов в уни-
верситеты, остальные, в зависимости от учебных успехов, разделя-
лись на учителей средних учебных заведений и учителей уездных 
училищ с правом последующего перевода на работу в гимназии на 
основе дополнительного конкурса и обязаны были отслужить в об-
разовательных организациях не менее 6 лет [12, с. 317]. 

Открытию педагогических курсов способствовало то, что реша-
ющим для правительства стал экономический фактор, когда казне 
они обходятся дешевле, а отдача в виде подготовленных специали-
стов — быстрее.

Однако педагогические курсы любой продолжительности кри-
тиковались многими учеными того времени, среди которых был  
Н. И. Пирогов. В частности, он говорил о том, что такие курсы явля-
ются нерадикальным решением и полумерой, и обращал внимание 
на необходимость проведения практики в школах, изучения педа-
гогики и психологии и отработки методик преподавания.

Последующие попытки открытия педагогических институтов 
были, к сожалению, малоудачны. Так, например, известна Петер-
бургская педагогическая академия (с 1908 года), открытая Лигой 
образования, которая, просуществовала на пожертвования всего 
8 лет, а также Московский городской народный университет имени 
А. Л. Шинявского, где даже не выдавали выпускникам документа.

Обращаясь к одному из признаков непрерывности, последова-
тельности получения образования, на наш взгляд, можно говорить 
о том, что одним из образцов непрерывного педагогического обра-
зования в России стали «французские» классы для подготовки гу-
вернанток и домашних учительниц, открытые по инициативе им-
ператрицы Марии Федоровны в 1808 году в Петербургском воспи-
тательном доме. При этом первую ступень педагогического обра-
зования представляли Институты благородных девиц, педагогиче-
ские классы в гимназиях и женских епархиальных училищах. Вто-
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рой ступенью был Женский педагогический институт, организо-
ванный в 1911 году и просуществовавший до 1917 года, со сроком 
обучения 4 года, куда принимали выпускниц Институтов благород-
ных девиц и гимназий.

Таким образом, в описываемый нами период в России подготов-
ка учителей зависела от социально-экономических запросов стра-
ны и типов образовательных учреждений, большая часть которых 
представлена учреждениями среднего профессионального образо-
вания. Существовали лишь предпосылки становления непрерывно-
го профессионального педагогического образования, опирающиеся 
на попытки создания национальной государственной системы на-
родного просвещения. Реальной непрерывности в профессиональ-
ном педагогическом образовании возможно достичь лишь путем 
создания системы связанных друг с другом учреждений, создаю-
щих пространство педагогического образования, обеспечивающих 
взаимосвязь и преемственность программ, способных удовлетво-
рять запросы и потребности населения. В России же этого периода 
создавались лишь отдельные звенья системы профессионального 
педагогического образования с признаками непрерывности в части 
разноуровневости и последовательности. Непрерывное профессио-
нальное педагогические образование в России в этот период пред-
ставляло собой линейный тип преемственности с элементами со-
держательного единства на каждом уровне профессионального пе-
дагогического образования.
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