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Актуальность. Немало написано о взаимоотношениях советского человека с властью и 
пространством большой политики, его жизни и быте. Однако мы уверены, что целесообраз-
но продолжить изучение проблем советской повседневности. В наше время актуальность 
приобретает интерес к теме истории повседневности и микроистории, а также попытки пе-
реосмыслить опыт советского периода. Рассмотрена повседневная жизнь воспитанников го-
сударственной системы трудовых резервов после окончания Великой Отечественной войны 
на примере учебных заведений Крыма.  
Материалы и методы. Использовались принципы историзма, системности, объективности, 
методология исследования – системный подход, а также комплекс взаимодополняющих 
общенаучных методов. 
Результаты исследования. Профессионально-техническое образование в качестве объекта 
исследования выбрано не случайно. Вот уже более 80 лет оно является институтом воспро-
изводства квалифицированной рабочей силы и одновременно выполняет экономическую 
функцию. А также открывает молодым людям путь в мастерство, создает основы творче-
ского роста. В рамках исследования в научный оборот введены новые архивные данные по 
данной теме. 
Выводы. Значимость обращения к истории профессионально-технического образования 
дает возможность уклониться от былых ошибок, уравнять существующие противоречия, а 
также выбрать наиболее продуктивный путь развития профессионально-технического обра-
зования в наши дни. Сегодня предъявляются новые подходы к системе обучения и подго-
товки рабочих кадров. Знания и умения, накопленные в профессионально-техническом об-
разовании, дают безграничный потенциал для совершенствования содержания, форм и спо-
собов обучения. Поэтому следует изучать деятельность существовавших раньше школ, 
училищ и техникумов. 
Ключевые слова: профессионально-техническое образование, государственные трудовые 
резервы, ремесленные училища, повседневность, Советский Союз 
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Importance. A lot has been written about the relationship of the Soviet person with the authorities 
and the space of big politics, his life and way of life. However, the author of the article is sure that 
it is advisable to continue studying the problems of Soviet everyday life. Nowadays, interest in the 
topic of the history of everyday life and microhistory, as well as attempts to rethink the experience 
of the Soviet period, is gaining importance. The research deals with the everyday life of pupils of 
the state system of labor reserves after the end of the Great Patriotic War on the example of educa-
tional institutions of the Crimea. 
Materials and methods. The principles of historicism, consistency, objectivity, research methodolo-
gy – a systematic approach, as well as a set of complementary general scientific methods were used. 
Results and Discussion. Vocational education as an object of research was not chosen by chance. 
For more than 80 years, it has been an institution for the reproduction of skilled labor and at the 
same time performs an economic function. It also opens the way to mastery for young people, 
creates the basis for creative growth. As part of the research, new archival data on this topic were 
introduced into scientific circulation. 
Conclusion. The significance of referring to the history of vocational education makes it possible 
to avoid past mistakes, equalize existing contradictions, and also choose the most productive way 
for the development of vocational education today. Today, new approaches to the system of educa-
tion and training of workers are being presented. And the knowledge and skills accumulated in vo-
cational education provide unlimited potential for improving the content, forms and methods of 
education. Therefore, it is necessary to study the activities of the earlier existing schools, colleges 
and technical schools. 
Keywords: Vocational and technical education, state labor reserves, vocational schools, everyday 
life, the Soviet Union 
For citation: Dozmorov, V.A. (2023). Everyday practices of pupils of the vocational and technic-
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Казалось бы, сегодня советское прошлое 

и советское общество безоговорочно в про-
шлом. Советского Союза нет. Острый инте-
рес к советской эпохе вроде бы должен за-
тухнуть. Однако в последние лет, наверное, 
десять в исторической науке набирает попу-
лярность такое направление, как история со-
ветской повседневности. Предмет анализа 

истории повседневности – сфера человече-
ской обыденности в культурном и событий-
ном контексте советской эпохи. В центре 
внимания истории повседневности находится 
изучение жизненного мира советских людей, 
их поведение и эмоциональные реакции на 
события. В настоящее время тема советской 
повседневности достаточно разработана как 
в российской исторической науке, так и в 
зарубежной.  
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Рассмотрим некоторые российские ис-
следования по данной проблематике. Собы-
тиям и людям поздней сталинской эпохи в 
советской провинции посвящено исследова-
ние российского историка О.Л. Лейбовича. 
Описанию конфликтных полей, свойствен-
ных тому времени, уделено в монографии 
основное внимание1. Основной темой иссле-
дования Н.Н. Козловой на протяжении всей 
ее творческой жизни была проблема общест-
венного сознания в различных проявлениях и 
вопросы повседневности [1]. Исследование 
группы российских ученых-историков  
Е.Ф. Кринко, И.Г. Тажидиновой и Т.Н. Хлы-
ниной посвящено повседневной жизни со-
ветского общества 20–40-х гг. XX века [2]. 
Вопросы регламентации социальных иден-
тичностей, разнообразных практик и отно-
шений в повседневности, попытки привлече-
ния общества к сооружению преград между 
«своими» и «чужими», усилия органов вла-
сти по созданию аномалий и девиаций, про-
блемы в создании и реформировании сети 
учреждений и организаций заботы и контро-
ля ставятся авторами коллективной моно-
графии «Советская социальная политика: 
сцены и действующие лица, 1940–1985» в 
центр своего внимания [3]. Изучению совет-
ского общества последних лет правления 
И.В. Сталина посвящена монография  
Е.Ю. Зубковой [4]. Проблемы повседневно-
сти советского образования рассматриваются 
в коллективной монографии, выполненной в 
рамках Школы актуальных гуманитарных 
исследований (РАНХиГС) [5]. Исторический 
и социологический аспекты становления со-
ветской повседневности раскрывает исследо-
вание И.Б. Орлова [6].  

Однако стоит обратиться к зарубежным 
исследованиям по проблеме советской по-
вседневности. Я. Календа и С. Шварцхофф 
рассматривают возможность применения 
принципов культурологии к изучению исто-
рии образования и воспитания [7]. И. Силова 
и Г. Паланджян называют детей ключевым 
                                                                 

1 Лейбович О.Л. В городе М. Очерки социальной 
повседневности советской провинции в 40–50-х гг. М.: 
РОССПЭН, 2008. 229 с.  

элементом строительства советского госу-
дарства [8]. Г. Маккалох, Л. Битти и А. Мари 
Кокс обращаются к вопросам истории совет-
ского образования [9–11]. 

Исследование различных аспектов по-
вседневной жизни людей выступает в по-
следние годы в числе главных исследова-
тельских направлений, заметно возросшее 
количество диссертаций, посвященных исто-
рии повседневности, а также журнальных 
статей свидетельствует об этом. Подводя 
итог литературному обзору, можно отметить, 
что привлечение новых архивных данных, 
различные концептуальные подходы, де- 
идеологизация науки на рубеже 80–90-х гг. 
XX века дали возможность исследователям 
иначе взглянуть на проблемы советской по-
вседневности. 

Тем не менее, несмотря на то, что к сфе-
ре повседневности также следует отнести 
жизнь и быт обучающихся советской систе-
мы профессионально-технического образо-
вания Крыма, но данной проблеме должного 
внимания не уделялось. Эта тема не стави-
лась в качестве научной проблемы. Вместе с 
тем проблемы развития системы профессио-
нально-технического образования являются 
весьма актуальными в научной среде. Нами 
были использованы материалы С.Я. 
Батышева2, Л.В. Захаровского и С.Л. Резни-
кова [12], А.В. Скоробогатова и Е.А. Икукова 
[13],  
С.А. Усмановой [14], а также англоязычные 
исследования А. Косоговой и А. Араслано-
вой [15], О. Федотовой [16], кроме этого, ав-
торские разработки [17; 18]. Важным момен-
том явилось к тому же обращение к директи-
вам Крымского управления государственных 
трудовых резервов из фондов Государствен-
ного архива Республики Крым, статистиче-
ским материалам, а также документам лич-
ного происхождения.  

Следует отметить, что 2 октября 2020 г. 
система профессионально-технического об-
разования в России отметила свой 80-летний 
юбилей. И в настоящее время продолжает 
                                                                 

2 Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. М.: 
Экономика, 1984. 247 с. 
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оставаться важным звеном в подготовке ра-
бочих кадров по всем направлениям народ-
ного хозяйства. 

Российские ученые-историки проводят 
исследования разных аспектов темы совет-
ской повседневности: «История СССР вновь 
должна стать частью европейской истории 
хотя бы потому, что тот же сталинизм есть 
яркое выражение просвещенческой утопии. 
Это попытка средствами государства рацио-
нально упорядочить общество, одновремен-
но преодолевая острые различия, которые 
возникли в процессе индустриализации»  
[1, с. 21]. Внимание же к жизни и быту вос-
питанников системы профессионально-
технического образования Крыма в послево-
енный период даст возможность вскрыть 
особенности общественного развития, опре-
делить общее и особенное в поведении обу-
чающихся, пополнить историческую науку 
новыми конкретными фактами и материала-
ми: «Для историка изучение повседневных 
структур социальной жизни в их индивиду-
альном или корпоративном воплощении 
представляется делом иного рода: необходи-
мым и неотложным. Нельзя понять поведе-
ние социальных групп или отдельных их 
представителей, абстрагировавшись от дей-
ствительных условий их существования»3. 

Профессионально-техническое образо-
вание – это органическая часть системы об-
разования, элемент общенациональной куль-
туры и духовного бытия общества. Анализ 
развития системы профессионально-техни-
ческого образования дает возможность осво-
ить немало проблем по истории России. Об-
разование порождает культуру в форме цен-
ностей и установок обучающихся, так же как 
оно формирует их культурную идентичность 
[7, р. 3058]. Интерес, проявленный к разви-
тию профессионально-технического образо-
вания послевоенного периода, вызван необ-
ходимостью изучения прошлого нашей стра-
ны. История профессионально-технического 
образования дает возможность использовать 
собственные накопленные знания и умения 

                                                                 
3 Лейбович О.Л. В городе М. … С. 72.  

для анализа современной ситуации в образо-
вании [14, с. 76]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Проблема исследования заключается в 

изучении и теоретическом осмыслении по-
вседневного жизненного мира молодых лю-
дей, обучающихся в учебных заведениях 
системы государственных трудовых резервов 
Крыма в послевоенный период, в определе-
нии условий их повседневной жизнедеятель-
ности, изучении практик повседневного. Ос-
новной исследовательский вопрос – повсе-
дневная жизнь воспитанников системы про-
фессионально-технического образования 
Крыма в послевоенный период с точки зре-
ния средств организации жизни воспитанни-
ков учебных заведений, социальных инсти-
тутов, общественных идей, государственного 
регулирования, организации времени, правил 
поведения, воспитания нравственных ценно-
стей, жизненных установок, страхов, а также 
взаимоотношений с окружающими: «Именно 
в анализе повседневной жизни лежит ключ к 
разгадке часто возникающего при знакомстве 
с конкретными судьбами вопроса: как могли 
люди выживать и сохранять человеческое 
достоинство в экстремальных условиях ре-
волюций, войн, террора, голода и разрухи? 
Как люди приспосабливались к жизненным 
обстоятельствам?» [6, с. 4]. Цель исследова-
ния – провести анализ характерных особен-
ностей жизни и быта воспитанников системы 
государственных трудовых резервов Крыма в 
послевоенный период.  

В исследовании использованы следую-
щие приципы: историзм, системность, объек-
тивность. Теоретические направления иссле-
дования – история повседневности и микро-
история. Методологическую основу исследо-
вания составляет системный подход при рас-
смотрении вопросов подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров, а также комплекс 
взаимодополняющих методов: общетеорети-
ческие методы познания; анализ информа-
ции, теоретическое обобщение и интерпре-
тация результатов исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Война 1941–1945 гг. стала тяжелейшим 

испытанием для народов Советского Союза. 
Ее по праву называют Великой Отечествен-
ной. Результат войны – слабость экономики 
Советского Союза, разруха и нужда в после-
военные годы, что естественно отразилось на 
повседневной жизни людей. Лежали в руи-
нах города и села, люди остались без крова. 
Понесли огромный ущерб промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия. 

Победа над фашизмом имела огромное 
значение для послевоенного развития Евро-
пы и мира в целом. Группа немецких истори-
ков из Восточной Германии писала об этом 
когда-то: «Советский Союз после заверше-
ния войны становится мощной силой в поли-
тическом и военном отношении. На между-
народной арене стремительно возрастает его 
авторитет и влияние на мировую политику. 
Страна, которая вынесла на себе основные 
тяготы борьбы против гитлеровского фа-
шизма и которая понесла при этом тяжелые 
потери и большие разрушения, доказала 
свою «неодолимую» жизненную силу»4. 

Историко-социальные катаклизмы – 
войны, революции и даже реформы при всем 
присущим им стремлении к спокойной мо-
дернизации существующих устоев – оказы-
вают значительное влияние на стилистику 
повседневной жизни (в частности, Великая 
Отечественная война, несомненно, оказала 
влияние на повседневную жизнь советских 
людей). Специфика структур повседневности 
с середины 40-х до середины 50-х гг. XX ве-
ка отражала процесс восстановления всех 
сфер социально-экономической и политиче-
ской жизни страны и дальнейшего укрепле-
ния режима личной власти И.В. Сталина. 
Быт послевоенного времени отличался по-
казной помпезностью и наличием резких 
диссонансов, выразившихся в усилении со-
циальной и материальной дифференциации 
советского общества [3, с. 12-13]. Военные и 
                                                                 

4 Блейер В., Дрехслер К., Ферстер Г., Хасс Г. Гер-
мания во Второй мировой войне. (1939–1945). М.: 
Воениздат, 1971. C. 418. 

послевоенные годы были важным (но обычно 
недооцениваемым) периодом в истории раз-
вития советской образовательной системы. 

В послевоенный период в Крыму, как и в 
целом по стране, происходит дальнейшее 
развитие системы профессионально-техни-
ческого образования. В 1941–1945 гг. про-
фессионально-технические учебные заведе-
ния из региона были эвакуированы, продол-
жая функционировать и значительно расши-
ряя географию распределения своих выпуск-
ников. После возвращения в 1945 г. все учеб-
ные заведения продолжили готовить специа-
листов для восстанавливающийся промыш-
ленности Советского Союза, Украины, Рос-
сии. По окончании Великой Отечественной 
войны в регионе функционируют школы 
фабрично-заводского обучения и ремеслен-
ные училища, подведомственные Министер-
ству трудовых резервов СССР, динамика 
учебных заведений представлена в табл. 1.  

Остановимся подробнее на организации 
жизни и быта в ремесленных училищах. Ре-
месленные училища – это, по мнению  
С.Я. Батышева, «в Советском Союзе в  
40–50-е гг. XX века учебные заведения на-
чального профессионального образования, 
специализирующиеся на подготовке квали-
фицированных рабочих для транспорта, про-
мышленности, связи, сельского хозяйства»5. 

Ремесленные училища создавались для 
устройства, обучения и воспитания детей и 
подростков, оставшихся без родителей. Зада-
ча ремесленных училищ – воспитывать обу-
чающихся в духе патриотизма, преданности 
Родине, давать им общеобразовательную под-
готовку и обучать их профессии. В ремеслен-
ные училища принимались дети и подростки 
12–15 лет, допущенные по состоянию здоро-
вья к обучению в ремесленных училищах. 
Срок обучения 3–4 года. Обучение в ремес-
ленных училищах осуществлялось на бес-
платной основе, в период обучения обучаю-
щиеся находились на иждивении государства 
с круглосуточным пребыванием. 

                                                                 
5 Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров …  

С. 49. 
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Таблица 1 
Динамика учебных заведений системы профессионально-технического образования  

Крыма, 1944–1956 гг. 
Table 1 

Dynamics of educational institutions of the vocational education system  
of the Crimea, 1944–1956 

 

Год 
Количество учебных заведений 

Ремесленные  
училища Школы ФЗО Училища механизации 

сельского хозяйства 
Технические  

училища 
1944 13 – – – 
1945 8 10 – – 
1946 8 17 – – 
1947 8 17 – – 
1948 10 38 – – 
1949 9 22 – – 
1950 8 15 – – 
1951 8 15 – – 
1952 8 15 – – 
1953 8 15 4 – 
1954 7 16 6 2 
1955 5 15 6 2 
1956 4 13 6 4 
 
Примечание. Посчитано по: Народное хозяйство Крымской области: стат. сб. Симферополь: Крымиздат, 1957. 

272 с. 
 
 
Большое внимание уделялось состоянию 

здоровья будущих рабочих и отсутствию у 
них болезней и физических недостатков, 
препятствующих зачислению в учебные за-
ведения. Существовал перечень медицин-
ских противопоказаний, который включал в 
себя общие ограничения (для всех учебных 
заведений независимо от характера и профи-
ля подготовки) и специальные (относились 
только к отдельным группам более или менее 
однородных профессий)6.  

Учебный процесс в ремесленных учили-
щах в этот период был организован следую-
щим образом. Занятия начинались в 08.30 и 
продолжались до 16.30 с перерывом на обед 
с 12.00 до 13.00. Для нормального проведе-
ния занятий был установлен следующий ре-
жим питания обучающихся: завтрак с 07.00 
до 08.00, обед с 12.00 до 13.00, ужин с 17.00. 
Для проживающих в общежитии обучаю-

                                                                 
6 ГАРК (Государственный архив Республики 

Крым). Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 55. Л. 3. 

щихся подъем проводился в 06.00. К 07.00, 
то есть к началу завтрака, воспитанники 
обеспечивались талонами на питание. Мас-
тера производственного обучения осуществ-
ляли контроль посещения обучающимися 
столовой, а в случае неправильного их учета 
к мастерам применялись самые строгие ме-
ры взыскания вплоть до судебной ответст-
венности как за «разбазаривание» продуктов 
питания7.  

Обучающиеся были обязаны: усердно 
учиться, овладеть изучаемой профессией, 
точно соблюдать правила внутреннего рас-
порядка и поведения в училище, беречь честь 
своего училища, защищать от расхищения 
имущество училища, быть дисциплиниро-
ванным, исполнять распоряжения админист-
рации училища. Подготовка в ремесленных 
училищах складывалась из производственно-
го, теоретического обучения и внеурочной 
деятельности. Обучающие изучали: специ-

                                                                 
7 ГАРК. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 55. Л. 56. 
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альную технологию, материаловедение, чер-
чение, физику, математику, русский язык, 
политзанятия.  

Внеурочная деятельность содержала 
разновидности технического творчества, му-
зыкальной и литературно-драматической са-
модеятельности, художественное мастерство, 
а также обучение в разнообразных научных 
кружках. Большое внимание отводилось фи-
зическому воспитанию. Обучающиеся ре-
месленных училищ также принимали участие 
в спортивных мероприятиях регионального 
уровня и общегосударственного уровня8. 

За хорошую успеваемость и отличное 
поведение могло быть поощрение в виде: 
благодарности, денежной премии, похваль-
ной грамоты от ремесленного училища, по-
хвальной грамоты от Министерства трудо-
вых резервов СССР, также мог вручаться на-
грудный знак «Отличник государственных 
трудовых резервов». Однако в условиях по-
слевоенного времени возможности для по-
ощрения были сильно ограничены. Поэтому 
сотрудников за достигнутые успехи в деле 
обучения могли наградить бесплатной 
вспашкой огорода, а обучающимся вручить 
тетради и карандаши, а то и вовсе наградить 
«похлопыванием по плечу» [18, с. 18]. При 
нарушении правил внутреннего распорядка и 
поведения к обучающимся применялись: за-
мечание перед строем группы, выговор в 
приказе по училищу, строгий выговор в при-
казе по училищу, предупреждение в приказе 
по училищу об исключении из училища.  

В целом, система образования в этот пе-
риод переживала кризис и «испытывала ост-
рый дефицит ресурсов материальных, кадро-
вых, интеллектуальных, дисциплинарных» 
[5, с. 39]. Л.В. Захаровскийи и С.Л. Резников 
утверждают, что «в послевоенный период не 
следует идеализировать состояние образова-
тельных учреждений. Материально-техни-
ческая база и обустройство быта обучаю-
щихся находились в плачевном состоянии. 
Возникали сложности с организацией пита-
ния, были проблемы с обмундированием, 

                                                                 
8 ГАРК. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 8. Л. 17. 

жилищно-бытовыми условиями подростков, 
не хватало учебных пособий, производствен-
ное обучение, как правило, заменялось под-
собными работами. В том числе следует от-
метить неблагополучный контингент обу-
чающихся. Все это способствовало массовым 
побегам из учебных заведений, не сдержива-
ла даже угроза наказания – лишение свободы 
на срок до одного года с отбыванием в тру-
довых колониях» [12, с. 81]. Требования к 
человеку носили декларативный характер, 
они, как правило, были не связаны с реаль-
ными интересами. Как считают А. Косогова 
и А. Арасланова, «конкретные потребности 
конкретного человека не принимались во 
внимание; наоборот, человек должен был 
полностью соответствовать требованиям об-
щества, потребности человека нивелирова-
лись, рассматривались с точки зрения соот-
ветствия определенным стандартам и пред-
писанным моделям поведения» [15, с. 168]. 

Администрация ремесленных училищ 
пыталась решить проблему нарушения пра-
вил внутреннего распорядка, требуя от мас-
теров и воспитателей проведения широкой 
борьбы в деле искоренения случаев само-
вольных уходов и ежедневного проведения 
политико-массовой работы среди обучаю-
щихся. В директивах регионального управ-
ления отмечалось, что «отсев учащихся явля-
ется самым позорным явлением в нашей ра-
боте, молодежь бросает учебу именно в тех 
училищах и школах ФЗО, где не чувствуют 
элементарной заботы о своих нуждах и за-
просах, где с учащимися не ведется полити-
ко-воспитательная работа, где отсутствует 
порядок в организации обучения и быта 
учащихся, не проводятся утренние и вечер-
ние поверки, нет физзарядки, учащиеся ходят 
в город без увольнительных, беззаконно от-
пускаются директорами в отпуск, в столо-
вую, на работы ходят без строя»9. Кроме то-
го, были организованы наряды обучающихся 
с отличительными знаками на рукавах для 
несения патрульной службы в нерабочее 
время, как-то в кино, на рынке; соответст-

                                                                 
9 ГАРК. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 17. Л. 23-24. 



Дозморов В.А. 
Valery A. Dozmorov 

 

982 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 4. С. 975-986 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 4, pp. 975-986 

 

венно, патрули были проинструктированы 
касательно прав и обязанностей обучающих-
ся, ни в коем случае не допускалось появле-
ния обучающихся в неположенных местах. 

По окончании обучения выпускники 
системы профессионально-технического об-
разования направлялись Министерством 
трудовых резервов СССР на государствен-
ные предприятия для дальнейшего трудоуст-
ройства.  

Обучение молодых специалистов велось 
на основе нормативных документов, утвер-
жденных Министерством трудовых резервов 
СССР. Учебные группы комплектовались по 
профессиям из обучающихся, имеющих оди-
наковое образование и возраст. Успевае-
мость и поведение будущих специалистов 
оценивалось по цифровой пятибалльной сис-
теме. Оценка поведения давалась за поведе-
ние обучающегося в училище и вне его. 

Общее руководство училищем осущест-
влял его директор. Для улучшения учебно-
производственной работы в ремесленных 
училищах создавались предметные методиче-
ские комиссии, которые должны были рас-
сматривать программы теоретического и про-
изводственного обучения, календарный рабо-
чий план по предметам. За руководство пред-
метными методическими комиссиями предсе-
дателям производилась дополнительная опла-
та к основной заработной плате [17, с. 98].  

В системе трудовых резервов наставники 
заботились об организации свободного вре-
мени своих подопечных, а также отслежива-
ли выполнение гигиенических норм. Катего-
рически запрещалось нахождение обучаю-
щихся в комнатах общежития во время тео-
ретических занятий, для чего устанавлива-
лись замки на комнатах, дежурный комен-
дант должен был проверить состояние ком-
наты с утра и принять ее в полном порядке и 
чистоте. Также запрещалось хранение лич-
ных вещей и чемоданов в комнатах, где про-
живают обучающиеся. Устанавливался гра-
фик прохождения бани. Запрещалось хожде-
ние обучающихся в здании училища, в учеб-
ных классах, в столовой и в красном уголке в 
верхней одежде. Все обучающиеся во время 

теоретического или практического занятия 
должны были на уроках находиться только в 
форме училища. Устанавливался график 
уборки общежития – протирка кроватей и 
окон 2 раза в неделю, мойка полов покори-
дорам 1 раз в неделю, мойка полов в обще-
житии 2 раза в неделю. График уборки по 
учебному корпусу: не менее 2 раза в неделю 
промывать полы в классных комнатах, про-
тирка окон раз в неделю, протирка столов 3 
раза в неделю10.  

В целях привлечения обучающихся к ак-
тивному участию в улучшении учебно-
воспитательной работы и укреплении дисци-
плины во всех учебно-производственных 
группах училищ в помощь директору, масте-
ру и преподавателю избирались старосты 
групп, которые утверждались директором 
учебного заведения. Обязанности старост 
заключались в оказании помощи в проведе-
нии занятий, назначении дежурных по груп-
пе, содействии вместе с секретарем бюро 
комсомольской организации группы и про-
форгом группы в воспитании коллектива 
обучающихся учебной группы в духе любви 
к труду, честности и правдивости, дружбы и 
товарищества, уважения к старшим, борьбе 
за укрепление сознательной дисциплины 
среди обучающихся, соблюдении Устава и 
Правил внутреннего распорядка, содействии 
вовлечению обучающихся в кружки и спор-
тивные секции [17, с. 100].  

Система профессионально-технического 
образования Крыма в середине XX века раз-
вивалась в рамках общегосударственных 
тенденций. В послевоенный период следовал 
количественный и качественный рост соз-
данной в 1940 г. системы профессионально-
технического образования. Эта система раз-
вивалась по направлению специализации 
подготовки рабочих в рамках отраслей 
транспорта, промышленности, строительства 
и сельского хозяйства, повышения уровня 
общеобразовательной и специальной подго-
товки обучающихся. Результаты образования 
были тщательно ориентированы для удовле-

                                                                 
10 ГАРК. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 17. Л. 47. 
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творения социально-экономических и поли-
тических потребностей государства [11,  
с. 27]. Промышленность оснащалась совре-
менным оборудованием, полностью или час-
тично заменялись ручные средства труда 
машинами в наиболее трудоемких процессах. 
Количество выпускаемых промышленных 
изделий выросло в три раза по сравнению с 
предшествующим периодом 30-х гг. В 1946 г. 
происходит модернизация системы управле-
ния подготовкой и распределением квалифи-
цированных рабочих. Так, А.В. Скоробогатов 
и Е.А. Иуков считают, что «в середине XX 
века в нашей стране создается внятная сис-
тема профессионально-технического образо-
вания» [13, с. 184]. Число молодых рабочих 
системы государственных трудовых резервов 
в 1940-е – 1950-е гг. представлено в табл. 2. 
Трудности послевоенной жизни, считает 
Е.Ю. Зубкова, «воспринимались большинст-
вом с пониманием, как своего рода «норма» 
послевоенного времени. Ожидание перемен, 
буквально «разлитое» в обществе, помогало 
людям жить и надеяться» [4, с. 62]. Система 
образования является наиболее эффективной 
и универсальной формой социального воз-
действия, поддерживаемой государством. В 
любом государстве образование тесно связа-
но с социально-политическим климатом. Сис-
тема образования влияет на политическую 
жизнь через формирование общественного 
мнения о гражданском обществе [10, р. 2]. 

Советский Союз поставил детей в центр 
своего амбициозного проекта национального 
строительства, связав судьбу государства, 
«если не практически, то метафорически, с 
состоянием своих детей» [8, р. 167]. Совет-
ская история в чем-то соответствует общеми-
ровым процессам модернизации, но характе-
ризуется уникальными чертами советского 
общества и идеологии, которые во многом 
определяли социальную политику советского 
государства с ее постоянно возрастающим 
государственным вмешательством в частную 
сферу, в быт, официальным контролем и 
поддержкой семьи, постоянным расширени-
ем льготных категорий и повышением числа 
получателей пособий, тенденцией к универ- 

Таблица 2 
Подготовка (выпуск) молодых рабочих  
для промышленности, строительства  

и транспорта в училищах и школах трудовых 
резервов (человек) 

Table 2 
Training (graduation) of young workers  
for industry, construction and transport  

in colleges and schools of labor reserves  
(people) 

 
Выпуск молодых рабочих 1946–

1950 гг. 
1951–

1955 гг. 
Всего подготовлено в учебных 
заведениях Главного управле-
ния трудовых резервов при Со-
вете Министров СССР 

32732 17995 

в том числе: 
в технических училищах – 193 
в ремесленных, железнодорож-
ных, горнопромышленных учи-
лищах 

4969 4599 

в школах фабрично-заводского 
обучения и горнопромышлен-
ных школах 

27763 13203 

 
Примечание. Посчитано по: Народное хозяйство 

Крымской области: стат. сб. Симферополь: Крымиздат, 
1957. 272 с. 

 
 

сализации социальных гарантий. Но в то же 
время есть и свои особенности: «История 
советского прошлого – это история, в про-
странстве которой сопрягались героические  
будни  социалистических новостроек и горь-
кое разочарование аскетичностью советского 
быта; пафос высокого предназначения чело-
века труда и «низменность» проявлений его 
будничных потребностей; чистота помыслов 
построения светлого будущего и довольно 
неприглядные практики их жизненного во-
площения» [2, с. 336]. 

История образования часто интерпрети-
руется либо с точки зрения ее важности для 
образования, либо с точки зрения ее ценно-
сти как части истории, либо с точки зрения 
ее значимости для социальных наук. Безус-
ловно, наша жизнь и опыт в значительной 
степени стимулируют наши идеи по истории 
образования [9, р. 47-48]. Необходимость 



Дозморов В.А. 
Valery A. Dozmorov 

 

984 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 4. С. 975-986 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 4, pp. 975-986 

 

модернизации отечественной системы обра-
зования связана с развитием производства, 
повышением уровня культуры населения, 
запросами общества в сфере образования, 
политикой государства по подготовке рабо-
чих кадров [16, р. 416]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Проблема истории образования в целом 

и системы профессионально-технического 
образования в частности, а также изучение 
жизни и быта воспитанников данной систе-
мы дает понимание более широких проблем 

в истории, образовании, обществе в целом. 
Профессионально-техническое образование 
сегодня находится постоянно в динамике, 
совершенствуется и развивается. Изменения, 
происходящие в этой системе, имеют исто-
рические аналоги. В разные эпохи развития 
государства профессиональная школа под-
вергалась постоянным изменениям. Ретро-
спективный анализ системы профессиональ-
но-технического образования дает возмож-
ность изучить успехи и промахи в области 
подготовки молодых специалистов. Особое 
значение имеет изучение исторического 
опыта профессиональной школы Крыма. 
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