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Аннотация. Презентуются основные результаты исследований автора в области истории становления и 
развития отечественной дореволюционной средней профессиональной школы, осуществленные на материа-
лах учебных заведений Казанского учебного округа. Историческая реконструкция производится на фоне и 
относительно специфики происходившей в стране модернизации, включавшей образовательную революцию. 
Базовым методом выступило обобщенное историко-генетическое описание результатов авторских исследо-
ваний, а источником – совокупность этих исследований. Роль средних профессиональных школ в системе 
образования Казанского учебного округа на рубеже XIX–XX вв. заметно возросла. Став звеном происходив-
шей в стране образовательной революции, средняя профессиональная школа выступила в качестве носителя 
традиций и проводника новаций, канала и активного участника модернизационных изменений. В развитии 
среднего профессионального образования четко отразились происходившие в стране модернизационные 
процессы. Автор воссоздает картину начального этапа истории среднего профессионального образования; 
раскрывает установки и практики государственно-общественного и частно-государственного взаимодей-
ствия в образовании; выявляет социальные характеристики учащихся и педагогов; восстанавливает процесс 
расширения числа и круга социальных агентов образовательных институций; раскрывает основные направ-
ления деятельности средних профессиональных школ. Несмотря на серьезные проблемы, обусловленные по-
пытками осуществить ее развитие на традиционных основах, профессиональная школа, во многом благодаря 
государственно-общественному партнерству, внесла существенный вклад в подготовку квалифицированных 
кадров для экономики региона. Результаты исследования заключаются в приращении знания о развитии оте-
чественного образования позднеимперского периода, в возможности их использования для последующей 
научной разработки проблематики, а также в теории и практике среднего профессионального образования на 
современном этапе. 
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Abstract. The paper presents the main results of the author’s research in the field of the history of the formation 
and development of the Russian pre-revolutionary secondary vocational school. The research was carried out on the 
materials of educational institutions of the Kazan Educational District. The historical reconstruction is carried out in 
the context of the specifics of modernization and the educational revolution that took place in the country. The basic 
method was a generalized historical and genetic description of the results of the author’s research, and the source was 
the totality of these studies. The role of secondary vocational schools in the educational system of the Kazan Educa-
tional District greatly increased at the turn of the 19–20 centuries. The secondary vocational school became a part of 
the educational revolution taking place in the Russian Empire, acted as a bearer of traditions and a conductor of in-
novations, a channel and an active participant in modernization changes. The development of secondary vocational 
education clearly reflected the modernization processes taking place in the country. The author reconstructs a picture 
of the initial stage in the history of secondary vocational education; reveals the attitudes and practices of state and 
public, private and state interaction in education; reveals social characteristics of students and teachers; restores the 
process of expanding the number and range of social agents of educational institutions; reveals the main directions of 
secondary vocational schools. Despite the serious problems caused by attempts to implement its development on a 
traditional basis, the vocational school, largely due to the partnership of the state and society, made a significant con-
tribution to the education of qualified personnel for the economy of the region. The results of the study are to in-
crease scientific knowledge about the development of education in late Imperial Russia. The research materials can 
be used for the subsequent scientific study of the problem, as well as in the theory and practice of secondary voca-
tional education at the present stage. 
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Введение 
Становление среднего профессионального обра-

зования (далее – СПО) в России пришлось на поре-

форменный период отечественной истории, а его 

нормативное оформление в форме системы выпало 

на период рубежа XIX–XX вв., когда во всех сферах 

общественной жизни страны были заметны суще-

ственные модернизационные сдвиги, в том числе и в 

образовании [1, c. 6], испытавшем, в терминологии 

Т. Парсонса, настоящую «образовательную револю-

цию» [2, c. 127]. Будучи новым для страны уровнем 

образования, СПО одновременно в наибольшей сте-

пени отразило и многие общественные трансформа-

ции [3], пришедшиеся на период его формирования. 

Цель статьи – на основе проведенных автором ис-

следований воссоздать комплексную картину истории 

средней профессиональной школы Казанского учеб-

ного округа на рубеже XIX–XX столетий, определив 

ее место и роль в процессе модернизации отече-

ственного образования. 

Актуальность исследования определена автором 

в следующих аспектах: 
1. В научно-познавательном отношении глубоко 

взаимосвязанных с большинством модернизацион-
ных процессов в большинстве сфер общественной 
жизни, необходимостью выявления региональной и 
городской специфики модернизации. Проблема ис-
тории профессиональной школы во многом осталась 
детерминированной только экономико-социальным 
развитием страны, выпав из общего контекста этого 
периода и обеднив его понимание. 

2. В практическом плане определяемых возмож-
ностью использования опыта средней профессио-
нальной школы периода построения перехода к ин-
дустриальной цивилизации на закате имперской ис-
тории в повышении качества и конкурентоспособно-
сти соответствующего требованиям экономики про-
фессионального образования как стержня современ-
ной российской модернизации. 

Материалы и методы 
В связи с тем, что статья представляет вторичное, 

по отношению к базовому исследованию, обобщение 
уже достигнутых автором научных результатов, то 
основная цель достигается через использование со-
ответствующего цели метода и источников. Главным 
методом статьи выступает обобщенное историко-ге-
нетическое описание полученных результатов, тогда 
как источником становится совокупность наших ра-
бот по данной проблеме (более 150 наименований, 
наиболее ценные: [4; 5]). 

При этом базовые исследования автора опирались 

на стандартную для исторических исследований со-

вокупную источниковую базу (нормативные право-

вые акты; материалы делопроизводства; статистика; 

периодическая печать; источники личного происхож-

дения; публицистика; произведения художественной 

литературы; справочные издания), достаточно репре-

зентативную для многогранного отражения картины 

становления и развития средней профессиональной 

школы (далее – СПШ) Казанского учебного округа 

(далее – КУО) [6]. Методологическая база первично-

го исследования также была более широкой [7], фун-

дированной системой принципов и законов диалек-

тического метода, выстроенной в стратегических ори-

ентирах исторического и системного подходов, опи-

рающейся на совокупность методов, важнейшим из 

которых стал историко-генетический метод, основой 

для выработки которого выступили теория модерни-

зации в ее современной неомодернизационном вари-

анте [8, с. 181–184; 9, с. 41], теория конфликтов, бю-

рократическая теория, концептуальные подходы ре-

гионоведения и современной урбанистики. 

Обсуждение 
Исследование истории СПШ КУО на рубеже 

XIX–XX вв., активизировавшееся в периоды прове-
дения реформ профессионального образования, про-
водимое в основном историками и педагогами, не-
разрывно связано с общей историей образования в 
дореволюционной России во многом по причине 
вторичности возникновения самой средней профес-
сиональной школы в сравнении со средней общеоб-
разовательной и высшей школой. В этой связи исто-
рии общего и высшего образования посвящен широ-
кий спектр работ, тогда как проблемы становления и 
развития СПО изучены куда менее полно. 

Проведенное автором исследование историогра-
фии вопроса показало, что его разработка началась с 
конца XIX в. участниками формирующейся СПО. 
Представители чиновничества – авторы обзорных ра-
бот по отдельным типам школ или учебным заведе-
ниям – рассматривали формальные структуры их функ-
ционирования, тогда как деятели общественно-педа-
гогического движения и педагоги-практики подни-
мали задачи совершенствования возникавших проб-
лем. В первые десятилетия советской власти основ-
ной темой разработок стало революционное движе-
ние учеников СПШ. Во второй половине XX в. исто-
рия профессионального образования выделилась из 
общей историко-образовательной тематики [10; 11]. 
Содержательные работы советских ученых-педаго-
гов раскрыли многие вопросы политической истории 
образования и организации образовательного про-
цесса в средних профессиональных школах поздне-
имперской России, прежде всего, профессионально-
технических. Несмотря на идеологические требова-
ния, ограничивавшие проблематику и методологию 
исследований, прослеживаются зачатки изучения но-
вых вопросов – роли общественных организаций в 
развитии школы, истории коммерческого образова-
ния, учительского корпуса. С конца 1980-х гг. тема-
тика исследований расширяется [12], хотя во многом 
на основе прежних исследовательских схем [13]. Тра-
диция регионального исследования проблемы, как пра-
вило, в губернском измерении, страдает концентра-
цией не на проблематике функционирования школь-
ных институций, а на исследовании разных типов 
школ внутри одной работы. 

Тематика развития образования в позднеимпер-
ской России нашла отражение на страницах научных 
сочинений, особенно это касается общего [14–16] и 
высшего образования [17–21]. Однако история сред-
ней профессиональной школы, особенно в рамках 
Казанского учебного округа, относится к числу сла-
бо разработанных тем отечественной истории. Име-
ющаяся историографическая картина носит фрагмен-
тарный характер, особенно в отношении вопросов 
государственно-общественного взаимодействия в раз-
витии СПО, его управления и финансирования, дея-
тельности внешкольных социальных агентов разви-
тия образования, связей с модернизацией страны и 
образовательной системы. 



Педагогические 
науки 

Магсумов Т.А. Средняя профессиональная школа Казанского учебного округа 
в условиях модернизации российского образования конца XIX – начала XX века 

 

Samara Journal of Science. 2023. Vol. 12, iss. 1  275 
 

Результаты 
Будучи поздним явлением образовательной ин-

ституции, средняя профессиональная школа, тем не 

менее, вобрала в себя многочисленный круг проблем 

и противоречий отечественного образования, прело-

мивших городские модернизационные и кризисные 

явления России рубежа XIX–XX вв. Школа выступа-

ла не только очагом социокультурной жизни, но и 

превращалась в мощный институт, став одним из 

факторов и одновременно проявлением модерниза-

ции страны. 

Именно в силу своего позднего развития и отно-

сительной малочисленности, в сравнении со средней 

общеобразовательной и высшей школой, школа сред-

няя профессиональная вплоть до середины XX в. ос-

тавалась вне фокуса серьезного исследовательского 

интереса. На рубеже XX–XXI столетий происходит 

трансформация исследовательских схем и смещение 

предметных полей историко-образовательных иссле-

дований, что существенно расширяет возможности 

конкретно-исторического исследования средней про-

фессиональной школы России на рубеже XIX–XX вв. 

как полифункционального организма; этому способ-

ствует также корпус разнообразных источников, су-

щественно модернизированный. Рост уровня образо-

вания, расширение коммуникации способствовали 

численному росту и появлению новых видов пись-

менных свидетельств. Высокая роль государства в 

проведении и организации модернизации, усиление 

процессов бюрократизации, на фоне социального ре-

формирования и экономического развития, опреде-

лили углубление сфер государственного регулирова-

ния и соответствующего количественного роста нор-

мативных актов, делопроизводства, статистики. Тех-

нический прогресс способствовал унификации этого 

процесса: увеличивалась доля документов, подго-

товленных на печатных машинках, типографских 

бланках или предназначенных к публикации. Повы-

шение активности личности придало импульс разви-

тию ego-документов, а общественности – увеличе-

нию роли периодики и публицистики. 

Первые СПШ появляются в губерниях КУО в се-

редине XIX столетия в связи с проведением кре-

стьянской реформы и по причине аграрной специа-

лизации региона. Частично соединенные с общеоб-

разовательной школой, они отражали стратегию по-

следовательного реформирования и промежуточных 

институтов модернизационных изменений. Конец 

1870-х – 1880-е гг. стали временем формирования 

государством систем сельскохозяйственного и тех-

нического образования, проходившего под влиянием 

политики социальной сегментации. В конце XIX – 

начале XX в. возросшие потребности в экономиче-

ском росте с опорой на более широкие слои населе-

ния, либерализующаяся экономическая политика и 

окончательное закрепление образования в качестве 

условия технико-экономического прогресса усилива-

ют социальную мобильностью, приобретая заверше-

ние в развитии государственно-общественного взаи-

модействия в образовательной сфере и существен-

ный количественный рост СПШ КУО, готовивших 

кадры для экономической сферы. В регионе откры-

ваются технические, речные, коммерческие учили-

ща. Восприятие государства как института, обеспе-

чивающего прогресс, привело к передаче части об-

щественных школ КУО в государственные руки. 

Вместе с созданием школ на основе смешанной фор-

мы собственности это свидетельствовало об усиле-

нии стремления буржуазии оказывать влияние на по-

литику. Образовательные реформы и возросший охват 

обучением населения структурировали новые реалии 

социального пространства, упорядочив господство 

элит и перестроив классовое и культурное неравен-

ство. Институциональное поле приложения образо-

вательной системы следовало фарватеру социальной 

сегментации, медленно сближая среднюю професси-

ональную школу со средней общеобразовательной. 

Управление системой СПО в реалиях существо-

вавшей политической системы с ее централизацией, 

бюрократизацией и нежеланием потери контроля, 

ослаблявших связи школы с местным социумом и 

хозяйством, входило в противоречие с рассредоточе-

нием разных типов школ по отдельным министер-

ствам, усилением либеральных и рыночных меха-

низмов и государственно-общественным партнер-

ством по созданию школ. Это привело к формирова-

нию внутри части школ государственно-обществен-

ного управления в лице попечительных советов, его 

сосуществованию с административно-авторитарным 

управлением и их сочетанием с традиционализмом и 

бюрократизмом, а корпоративных интересов – с со-

циальными. Двойственность управленческой модели, 

порожденная управленческо-правовым плюрализ-

мом, отвечала запросам основных акторов образова-

тельной сферы (в том числе по обеспечению дости-

жения консенсуса между ними), удаленности боль-

шей части СПШ региона от органов управления об-

разованием и слабому желанию ряда участников об-

разовательных отношений нести ответственность за 

принимаемые решения, частично снимала «замыка-

ние» школы на самой себе, увеличивая спрос на об-

разование, способствовала улучшению операционно-

го управления школой и постепенному переходу от 

линейной к функциональной структуре управления, 

одновременно порождая развитие управленческих 

конфликтов. Государственно-общественное взаимо-

действие внедряло принципы местно-общественного 

участия в образование, преобразуя авторитарные на-

чала школьного управления в самоуправляющиеся ме-

ханизмы. Институциональным управленческим из-

менением стало и формирование аппарата надзора, 

обеспечивавшего государственный контроль через 

активизацию подключения к школьным делам губер-

наторов и в целом МВД, создание института класс-

ных наблюдателей. 

Государственно-общественный принцип был за-

ложен и в практику многоканального финансирова-

ния СПШ, через софинансирование с учетом органи-

зационно-правовой формы и ведомственной принад-

лежности разных типов школ, что отразилось и на 

внедрении их общественной отчетности. Благодаря 

этому проводимое по остаточному принципу финан-

сирование школ округа было более устойчивым, че-

му способствовала и высокая доля в школьных бюд-

жетах платы за обучение. Выступая в качестве меха-

низма социальной сегментации, она во многом тор-

мозила поиск государственной школой дополни-

тельных источников финансирования, ослабляя вза-

имодействие школы и местного общества, а в него-

сударственной, наоборот, активизируя эти процессы, 
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одновременно усиливала рыночные механизмы вза-

имоотношения с заказчиками образовательных услуг, 

на перспективу снижая качество образования путем 

увеличения и максимального сохранения континген-

та обучающихся. Стабильность стоимости обучения, 

сдерживаемая государственным регулированием и 

ростом конкуренции, вкупе с расширением практик 

благотворительности с поддержки школ в целом до 

обеспечения отдельных учеников, ослабляла соци-

альную сегментацию школьной институции, созда-

вая условия для роста человеческого капитала. Ис-

точники самообеспечения школ производственного 

типа в регионе были несущественными, даже в сель-

скохозяйственных училищах, учебные фермы кото-

рых не удалось перевести на коммерческие рельсы. 

Доминирование в структуре расходов школьных бюд-

жетов статей на зарплату и поддержание материаль-

ной базы подчеркивало недостаточность школьного 

финансирования, проблемы конкурентоспособности 

педагогического состава и полноценности матери-

альной базы. 

Капиталовложения в материальную базу концен-

трировались на предоставлении учебным заведениям 

собственных зданий (ими обзавелось большинство 

СПШ КУО). Сложности в этом процессе испытывали 

не только негосударственные школы, в силу поиска 

соответствующих финансовых средств, но и государ-

ственные, ощущавшие воздействие политики эконо-

мии. Принципиальная для профессиональной школы 

учебно-материальная база пополнялась эффективно, 

в том числе за счет средств благотворительности и 

роста источников финансирования, а стоимость иму-

щества ряда учебных заведений достигала миллиона 

рублей. Количественный состав школьных библио-

тек, определяемый образовательными и идеологиче-

скими задачами, местами активизируемый через но-

вые формы работы с учениками, частью удовлетво-

рял и расширял читательские потребности обучаю-

щихся. Отсутствие адаптированных для СПО учеб-

ников имело и позитивный результат улучшения ка-

чества преподавания за счет подготовки учителями 

лекционных курсов и разработки учебно-методичес-

ких комплексов. 

Рост школьной сети увеличил потребность в пе-

дагогах, удовлетворявшуюся частью посредством уве-

личения интенсивности труда, сдерживавшей коли-

чественный рост школьного персонала. Интенсив-

ный труд, который обеспечивал рост заработка через 

работу по совместительству, привязки оплаты к ква-

лификации, стажу, статусу государственного служа-

щего для педагогов государственных школ цементи-

ровали преподавательский состав. Санкционирован-

ное привлечение женщин к преподаванию (в том 

числе в силу дефицита кадров), ограничивалось рам-

ками коммерческой школы, регулировалось барье-

рами в получении женщинами штатных должностей. 

Отсутствие кадровой конкуренции и педагогической 

подготовки, зависящая от симпатий администрации 

существенная нагрузка педагогов, в том числе 

внеучебная, облегчавшаяся разделением учебного и 

воспитательного функционала, а также сравнимая с 

педагогами зарплата и педагогический функционал 

директоров, затруднявший их административную де-

ятельность, способствовали росту равнодушия в ре-

зультатах труда и развитию внутриорганизационных 

конфликтов. Усиленное взаимодействие школы с 

внешней средой отразилось в расширении социаль-

ной активности участников образовательных отно-

шений, ослабило административную власть директо-

ров, способствовало преодолению замкнутости со-

циальной роли педагогов и повышению качества их 

труда. Привлечение к преподаванию практиков, уча-

стие преподавателей в различных общественных ор-

ганизациях и съездах положило начало их професси-

онализации. 

Расширение сети СПШ, права и доступа на полу-

чение образования, имевшие следствием увеличение 

числа учащихся, превращение документа об образо-

вании в социальный лифт свидетельствуют об узако-

нивании образования как социального института и 

ценности в модернизирующемся обществе, государ-

ственной и общественной поддержке его развития и 

постепенном переходе от аскриптивной стратифика-

ции к достигаемой. Политика расширения социаль-

ной базы монархии в условиях роста школьной сети 

и включения механизмов социальной поддержки 

нуждавшихся в этом учеников переориентировала 

социальную образовательную сегментацию на сни-

жение образовательного ценза абитуриентов СПШ и, 

вследствие этого, понизила качество образования в 

них, стимулировала большой отсев учеников до 

окончания курса, закрепив неравенство общеобразо-

вательной и профессиональной школ. Школа спо-

собствовала и горизонтальной мобильности молоде-

жи в крупные города, расширяя вслед число и гео-

графию агентов модернизации, усиливая урбаниза-

цию. Остатки традиционализма в формах условной 

кастовости (сохранение школьной процентной нор-

мы для евреев) и пережитков сословного строя (при-

оритет при поступлении для детей купцов в коммер-

ческих училищах) постепенно ослаблялись. На базе 

двух коммерческих училищ КУО в частном порядке 

внедрялась практика совместного обучения. Успеш-

ность трудоустройства выпускников аргументирует 

потребность страны в профильных для экономики 

специалистах или образованных кадрах, а последу-

ющее обучение в профильных вузах – социальное 

неравенство учащихся. Создание СПШ в модерниза-

ционных анклавах – губернских городах – при про-

возглашении равных прав и очевидном образова-

тельном неравенстве (в экономическом, социальном, 

конфессиональном и территориальном аспектах), уси-

ливало социальное недовольство в этих центрах и 

еще более углубляло отличия в образе жизни и со-

знании между модернизирующимися центрами и 

широкими просторами региона. 

Школа объединяла в своих стенах представите-

лей разных поколений, людей различных социаль-

ных слоев, политических взглядов и уровня достатка, 

что усиливало противоречия по внутришкольным и 

социальным вопросам. «Школьный вопрос», встав-

ший на «повестку дня» на рубеже XIX–XX вв., был 

порожден противоречиями национального варианта 

модернизации, прежде всего между демократизиру-

ющейся учащейся молодежью и сохраняющимся 

жестким контролем в традиционно важной для госу-

дарства сфере образования. Паллиативные меры вла-

стей в начале XX в. не изменили ситуацию, которая с 

началом революции превратилась в катастрофиче-

скую. Образовательный процесс в КУО в 1905 г. 
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срывался петиционной кампанией, забастовками, па-

дением дисциплины. Ученики государственных школ 

были более активны в революционных событиях, 

чем учащиеся негосударственных. Это объяснялось 

разными причинами: юным возрастом учеников не-

государственных школ, внутренним, более демокра-

тичным распорядком таких школ. Несмотря на внеш-

нюю политическую подоплеку «среднешкольного 

движения», учащаяся молодежь Поволжья вела борь-

бу за свои корпоративные интересы, нацеленные на 

смягчение школьного режима. Значимая роль в сни-

жении накала движения принадлежит местным вла-

стям и общественности. Губернаторы начинают ко-

ординацию деятельности школ, местные органы вла-

сти проводят ряд либеральных мер, активизируются 

формирующиеся родительские и учительские орга-

низации. На этом фоне правительство идет на ряд 

уступок ученическим требованиям неполитического 

характера, постепенно усиливая и репрессивные ме-

роприятия. Это приводит к спаду движения учащих-

ся и стабилизации образовательного процесса к 

началу 1906 г. Несистемный характер школьных ре-

форм и постепенный отказ от них по мере стабили-

зации внутриполитической ситуации стали победой 

традиционалистской модели модернизации образо-

вания. Школьное движение, ставшее свидетельством 

роста свободы личности, показало протест учащейся 

молодежи против взаимодействия со школьной ад-

министрацией и местными властями в формате тра-

диционных патерналистских отношений. 

Внутренняя демократизация школьной жизни, про-

ходившая под влиянием самоорганизации общест-

венности, постепенно подрывала традиционный па-

тернализм во взаимоотношениях между участниками 

образовательных отношений и способствовала рас-

ширению их круга. Активизация общественного уча-

стия в сфере образования к началу XX в., проявив-

шаяся и в появлении различных общественных орга-

низаций, наиболее важными из которых были роди-

тельские и благотворительные организации, выли-

лась в усиление взаимодействия школы и социума и 

внедрение коллегиальных начал в управлении. В хо-

де первой русской революции государство вынужде-

но углубить взаимодействие семьи и школы через 

узаконение родительских организаций, видя в них 

механизм успокоения учащихся. Спад общественно-

го движения сказался на понижении активности ро-

дительских организаций, а введенный правительст-

вом кворум при создании родительских комитетов 

сохранил их лишь в 1/5 части средних школ. Роди-

тельский абсентеизм стал следствием разочарования 

в бесправии этих органов и значительного роста тем-

па жизни горожан. Самостоятельное проживание де-

тей во время учебы еще более ослабляло воспита-

тельное значение семьи и родственные связи. Однако 

в коммерческих училищах и после революции семей-

ное представительство смогло развернуть свою дея-

тельность, внедряя новые практики взаимодействия 

и постепенно становясь актором школьной среды. В 

период воссоздания родительских организаций в го-

сударственной школе этот опыт превратил родитель-

ские комитеты коммерческих училищ в одну из ре-

альных сил внутришкольного управления. На фоне 

послереволюционного ослабления родительских ор-

ганизаций усиливается работа добровольных ассоци-

аций, к которым примыкает и часть активных роди-

телей, – Обществ вспомоществования нуждающимся 

учащимся, обеспечивающих через оказание адресной 

внесословной помощи вертикальную мобильность. 

Организованная благотворительность, рассматрива-

емая и в качестве нобилитационного лифта, создава-

ла основу постоянства образовательного меценатства 

и расширяла помощь школе, в том числе и напрямую 

пополняя ее бюджет через внесение платы за обуче-

ние «недостаточных» учеников. Несмотря на невы-

сокую степень активности основной массы их членов 

и отчасти сегрегативное значение (членами были об-

разованные и небедные люди), Общества выступали 

инструментом государственного регулирования об-

щественной активности, вносили принципы демо-

кратии и коллегиальности в школьное управление, 

что отражало двойственность модернизирующегося 

общества. Ассоциации в форме Обществ вспомоще-

ствования и родительских организаций, наряду с 

местным самоуправлением, становились субъектом 

управления, решали многие важные социально-эко-

номические проблемы школы, способствовали кон-

солидации «средних слоев» и расширению социаль-

ных границ общественности, а также опыта обще-

ственной деятельности. Женская активность в обра-

зовательной сфере, направлявшаяся в традиционные 

рамки благотворительности и попечения о нуждах 

школы и учеников, помещалась в институциональ-

ные каноны национальной модернизации, снижала 

накал противоречий между учителями и учениками, 

школой и обществом. 

Государство постепенно унифицировало содер-

жание СПО по всей стране, но оно изменялось очень 

медленно, что тормозило соответствие подготовки 

меняющимся требованиям экономики. Политика се-

грегации через раннюю специализацию СПО при 

необходимости подготовки кадров с широким набо-

ром знаний и умений столкнулась с низким уровнем 

общеобразовательной подготовки абитуриентов. Это 

потребовало ее расширения, путь к которому был 

проложен через избирательную многопредметность, 

повышение учебной нагрузки, увеличение сроков 

обучения, «доучивание» учеников в приготовитель-

ных классах, внедрение которых затрудняло воз-

можность увеличения сроков основного обучения. 

Важной причиной этого было опережение изменения 

правовых норм относительно возможностей и по-

требностей общества: государство «подталкивало» 

модернизацию, отчего образовательные нормы при-

ходилось постепенно «приспосабливать» к школь-

ным реалиям. Все это вело к поверхностным знаниям 

и сужению круга новых умений выпускников, отра-

зившихся на их готовности к управленческой дея-

тельности. Профессиональный характер образования 

расширял, в сравнении с общеобразовательной шко-

лой, не только региональный компонент, но и при-

менение активных форм и методов обучения, но в 

целом репродуктивные технологии обучения, кон-

троля и оценки знаний с их догматизмом и форма-

лизмом оставались доминирующими, вызывая сни-

жение качества образования. Отдельные нововведе-

ния коммерческой школы, вроде замены отметок ха-

рактеристиками, эту ситуацию исправить не могли, а 

сам курс коммерческих училищ делал их альтерна-

тивой общеобразовательной школы. Одной из тен-
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денций в профессиональной подготовке кадров было 

то, что чем ниже был статус профессионального 

учебного заведения, тем больше времени в его учеб-

ном плане занимала практическая подготовка, и тем 

меньшее число часов отдавалось на теоретическую 

подготовку, и наоборот. 

Необходимость ускорения модернизации повлия-

ла на усиление роли и совершенствование постанов-

ки практического обучения в СПШ, реализуемого в 

формах практических занятий по предметам, по спе-

циальности в училищных лабораториях и мастер-

ских, практик на профильных предприятиях. Увели-

чение объема и форм практического обучения, внед-

рение активных методов, совершенствование отчет-

ной документации по практике, постепенность и по-

следовательность формирования навыков во многом 

девальвировались широким набором формируемых 

умений, в том числе по операциям, характерным для 

рабочего звена. Снижавшие модернизационный по-

тенциал реформы практического обучения неготов-

ность школы к подготовке управленцев, слабая связь 

с базами практик и ограничение их числа региональ-

ными рамками, отсутствие руководителей практики 

от школ, выполнение практикантами функций, не 

соотносящихся с задачами практики, постепенно от-

тенялись, на фоне роста спроса на квалифицирован-

ные кадры, увеличением предложения со стороны 

баз практик и предоставлением практикантам оплаты 

за их работу. 

С ростом количества СПШ и их контингента вос-

питательная работа в них становится объектом госу-

дарственной образовательной политики, происходит 

быстрое формирование ее системы путем заимство-

вания из аналогичной практики средней общеобра-

зовательной школы. Результативность воспитатель-

ных воздействий определялась средой жизни учени-

ков и их предшествующим образованием, социаль-

ным происхождением и материальным достатком 

семьи, наличием пансиона при школе. Традициона-

листская верноподданническая концепция воспита-

тельной работы, сконцентрированная вокруг форми-

рования порядка и дисциплины методами мелочной 

регламентации, формального контроля и стимулиро-

вания, ограничивала легальные формы досуга уча-

щихся и порождала корпоративную солидарность в 

защите школой своей автономии от местных властей. 

К началу XX в. рост дисциплинарных нарушений и 

активизация приобщения подростков к отрицатель-

ным формам поведения показали неэффективность 

этой воспитательной модели: она изменяется, о чем 

свидетельствуют досуговые практики учеников, 

смягчение радикальных методов воспитания, попыт-

ки сближения с семьей; при этом сохраняются долж-

ности, связанные с воспитательно-надзорной дея-

тельностью. Дисциплинарные ограничения, при всем 

негативном к ним отношении, вместе с усилением 

санитарно-гигиенических требований и активизаци-

ей физического воспитания, внедрением в штат школ 

врачей усиливали рациональность и самоконтроль 

юношества, нацеленность на физическое здоровье, 

закладывали основы для формирования новых форм 

поведения. На фоне увеличения разнообразия форм 

допустимого досуга и развития внесемейной комму-

никации усиливалось внимание к частной и обще-

ственной жизни личности. 

Проводя образовательную революцию в сфере под-

готовки специалистов-профессионалов, государство 

одновременно пыталось сохранить промонархический 

традиционализм посредством идеологической моно-

полии в СПШ через насаждение религиозного вос-

питания и обучения, создав для них благоприятные 

условия. Однако в условиях роста социальной актив-

ности личности христианские идеалы воспитания с 

трудом воплощались в практике многоконфессио-

нального региона, чему способствовали формализм в 

процессе обучения, увеличение церковности в ущерб 

нравоучению в содержании образования, отягощен-

ность законоучителя множеством обязанностей, пре-

вращавших его в чиновника от школы, церкви и гос-

ударства, функционера модернизационных меропри-

ятий властей. 

Усиливавшееся открытие школы внешней среде, 

рост общественной самоорганизации и социальной 

активности поставили перед государством задачу 

взятия этих процессов под контроль. Это вылилось 

во внедрение новых практик организации образова-

тельного процесса и форм социализации учащейся 

молодежи: увеличение числа мероприятий эстетиче-

ского характера, расширение круга чтения школьни-

ков и удовлетворение спортивно-рекреационных по-

требностей, внедрение экскурсий взамен летних до-

машних заданий, широкое празднование памятных 

дат, юбилеев и иных монархических торжеств. Эти 

мероприятия, разряжая социальное недовольство, ак-

тивизируя школьную жизнь и внешкольные связи, в 

силу редкости не могли изменить вектор развития 

социального порядка. Наиболее распространенные в 

СПШ производственные экскурсии по сути своей за-

менили ознакомительную практику. Попытки сбли-

зить монархию с народом, создать общенациональ-

ный политический консенсус через посещение куль-

товых мест на экскурсиях и организацию массовых 

всероссийских праздников, в которых активно задей-

ствовались учащиеся, особых идеологических резу-

льтатов не имели: росла активность личности, взра-

щивалась секулярность общественных отношений, 

традиционное монархическое господство сменялось 

легальной властью, включавшей в орбиту своей ат-

рибуции местное самоуправление и общественность. 

Праздники стали формой диалога школы и провин-

циального социума, разряжали социальную напря-

женность среди учащихся. 

Углубление модернизационных процессов спо-

собствовало становлению на базе СПШ нового вида 

образования – дополнительного профессионального, 

вовлекшего в накопление человеческого капитала 

взрослое население. Ориентированные на реальный 

сектор экономики и ставшие результатом государ-

ственно-общественного партнерства, сельскохозяй-

ственные курсы, торговые классы и курсы техниче-

ского рисования выгодно отличались от традицион-

ной СПШ, реализуя свободное практикоориентиро-

ванное обучение на основе принципов междисципли-

нарности, вариативности и высокой роли самообразо-

вания. Это способствовало интеграции дополнитель-

ного образования и производства, что формировало 

опережающую профессиональную готовность курси-

стов к работе с объектами профессиональной дея-

тельности в условиях технологических изменений. 
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Роль средних профессиональных школ в системе 
образования Казанского учебного округа на рубеже 
XIX –XX вв. заметно возросла, усиливаются общие 
черты в функционировании средней профессиональ-
ной школы в стране. Несмотря на серьезные пробле-
мы, обусловленные попытками осуществить ее раз-
витие на традиционных основах, профессиональная 
школа, во многом благодаря государственно-общест-
венному партнерству, внесла существенный вклад в 
подготовку квалифицированных кадров для эконо-
мики региона. 

Выводы и перспективы 
дальнейших изысканий 

1. Средняя профессиональная школа в дореволю-
ционной России превращалась в самостоятельный 
объект образовательной политики и модернизацион-
ных изменений. Недолгая история, разноведомствен-
ная подчиненность и относительная малочислен-
ность разных типов учебных заведений определили 
ограниченность объема работ по истории СПШ. Уве-
личение количества и многообразия комплекса ис-
точников по истории образования на рубеже XIX–
XX вв. позволяет воссоздать комплексную картину 
истории отечественной средней профессиональной 
школы этого периода, локализовав ее в границах во-
сточного региона империи, определив ее место и 
роль в процессе модернизации образования в стране 
как носителя традиций и проводника изменений, их 
канала и актора. 

2. Становление средней профессиональной школы, 

инспирированное государством, происходило под 

влиянием потребности экономического развития, 

преодоления зависимости и отставания от Запада и 

выступало как способ социальной образовательной 

сегментации. Усиление темпов модернизации опре-

делило привлечение новых агентов развития школы 

и широкое государственно-общественное взаимодей-

ствие в сфере образования, социально-образователь-

ную мобильность, рост численного состава школ. 

Возрастание значимости профессионального образо-

вания обусловило передачу части общественных школ 

государству и повышение доли государственного 

финансирования, усилило управленческую состав-

ляющую содержания образования, рационализирова-

ло практическую подготовку, повысило статус вы-

пускников. 

3. Модернизационные процессы постепенно уве-

личивали состав и численность агентов профессио-

нального образования, воздействовавших на множе-

ство аспектов функционирования школ. К государ-

ству, в том числе в лице чиновничества, присоеди-

нились ассоциации буржуазных кругов, усилившие 

привлечение к решению вопросов профессионально-

го образования органов местного самоуправления. К 

началу XX в. стало заметным изменение роли учени-

ков и педагогов, а после революции 1905–1907 гг. в 

решении школьных проблем активизировались семья 

и общественные ассоциации. Увеличение агентов 

образования способствовало усилению демократиза-

ции школы, расширению социальных границ и опыта 

общественной деятельности. 

4. Государственно-общественное участие в созда-

нии школ способствовало формированию государ-

ственно-общественных механизмов их функциони-

рования. Организационно-правовая форма и ведом-

ственная принадлежность школ определяли уровень 

развитости этих механизмов, в наибольшей степени 

проявившихся в экономике и управлении професси-

ональным образованием. Были созданы попечитель-

ные советы, развивался институт попечительства, 

усиливалась роль педагогических советов и родите-

лей обучающихся, расширялись источники финанси-

рования школ и социальной поддержки учащихся и 

учителей. Эффект государственно-общественных ме-

ханизмов ограничивался управленческой двойствен-

ностью, лимитированием и функциональной диффе-

ренциацией общественных органов управления. 
5. Государство стремилось сохранить свое влия-

ние в образовательной сфере: сохранило легитима-
цию нововведений, назначение на должности; уси-
лило бюрократизацию и дифференциацию аппарата 
управления, расширило контрольно-надзорные функ-
ции в школьном управлении и организации образова-
тельного процесса. Попытки трансляции через шко-
лу традиционных (в опоре на религиозный компо-
нент образования) или частично измененных (при-
влечение школы к празднованию государственных 
юбилеев) ценностей не приносили результатов. Эф-
фективность теряли и традиционные аспекты обра-
зовательного процесса: репродуктивные образова-
тельные технологии, жесткое нормирование пове-
денческих практик. 

6. В ходе общественных изменений усиливаются 
многочисленные конфликты, затронувшие профес-
сиональную школу. Расширяются противоречия меж-
ду управленческими структурами, региональными об-
разовательными интересами и политикой централи-
зации управления, усиления контроля над сферой 
образования, неравенством статусов средней обще-
образовательной и профессиональной школ, их пре-
подавателей и выпускников, растет недовольство мо-
лодежи патерналистской системой взаимоотношений 
в школе и усиливается ее борьба за корпоративные 
интересы. 

7. На фоне роста общественного движения не 
вполне подготовленная к широкой смене традицион-
ных ценностей власть идет на ослабление поляриза-
ции отношений между акторами образования за счет 
увеличения числа последних (Общества вспомоще-
ствования, родительские организации), смягчения 
школьного режима (регулируемое внедрение новых 
форм внеурочной и внеучебной деятельности) и 
расширения доступа к образованию (внедрение на 
базе профессиональной школы дополнительного про-
фессионального образования, увеличение допуска жен-
щин к обучению, общественной и трудовой деятель-
ности в школе). 

8. Являясь звеном образовательной революции, 
средняя профессиональная школа влияла на углуб-
ление профессионально-образовательного неравен-
ства региональных центров и периферии, увеличение 
спектра социальных и профессиональных ролей учи-
телей и учеников, расширение каналов коммуника-
ции, внедрение активных методов и форм обучения, 
улучшение качества организации здорового образа 
жизни, расширение и углубление связи школы с ре-
гионом и городом. 

9. Перспективы дальнейшего изучения поднятой 

темы автор связывает с проблемами преемственно-

сти практик функционирования средней профессио-

нальной школы в последующие периоды развития 
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отечественной истории, с изучением профессиональ-

ной школы в антропологическом измерении, а также 

со сравнительными исследованиями процессов ста-

новления и развития профессионального образова-

ния в России и за рубежом во второй половине XIX – 

начале XX в. Заслуживает внимания экстраполяция 

поднятых в работе проблем на всю среднюю школу 

позднеимперской России – не только профессиональ-

ную, но и общеобразовательную, а также на началь-

ное профессиональное образование. 
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