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профессионального образования позднеимперской России. Актуальность работы обуславливается не только 
недостаточной изученностью ряда вопросов, касающихся сферы профессионального образования в условиях 
модернизационных изменений, но и в потенциальной возможности использовать образовательный опыт, 
накопленный в Российской империи на рубеже XIX–XX вв., для решения существующих в настоящее время 
проблем в сфере профессионального образования. Т.А. Магсумов последовательно и обстоятельно представляет 
развитие среднего профессионального образования в контексте общеимперских модернизационных процессов  
в исследуемый период.
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Abstract: A review of the book by T.A. Magsumov: «Secondary vocational school of the Kazan educational district 
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Введение
Монография Т.А. Магсумова посвящена акту-

альной теме, связанной с изучением модернизаци-
онных изменений, происходивших в системе сред-
ней профессиональной школы (СПШ) Казанского 
учебного округа на рубеже ХIХ–ХХ вв. В совре-
менных условиях реформирования образования 
это исследование особенно значимо, поскольку 
позволяет использовать опыт средней професси-
ональной школы периода заката имперской исто-
рии в решении существующих в настоящее время 
проблем в сфере профессионального образования, 
что в дальнейшем даст возможность повышать его 
качество и конкурентоспособность. 

Актуальность данной работы также обуслов-
лена тем, что большинство исследователей обра-
щались к анализу состояния в период имперской 
модернизации преимущественно общеобразова-
тельной школы и высших учебных заведений и 
в меньшей степени среднего профессионального 
образования, несмотря на его важную роль в раз-
витии экономики, культуры, общественных отно-
шений на рубеже XIX–XX вв. [Володькова 2020; 
Любичанковский 2023 а; 2023 б; Рогатко 2021; Си-
монова 2020]. Многие аспекты исторического раз-
вития системы среднего профессионального обра-
зования в позднеимперский период по-прежнему 
требуют всестороннего изучения. 

Опираясь на принципы научной объективно-
сти как методологическую основу исследования 
и используя диалектический, структурно-систем-
ный, ретроспективный, историко-генетический, 
сравнительный и типологический методы иссле-
дования, Т.А. Магсумов провел историческую ре-

конструкцию средней профессиональной школы 
Казанского учебного округа конца XIX – начала 
XX столетия, который характеризовался значи-
тельной территорией и постоянным ростом коли-
чества новых учебных заведений. 

Ход исследования
В первой главе автор грамотно обосновывает 

хронологические и территориальные рамки ис-
следования, описывает основополагающие ис-
точники и историографию заявленной проблемы.  
Т.А. Магсумов использует солидную и разнопла-
новую источниковую базу, которая представлена 
архивными материалами; опубликованными ис-
точниками, в частности, нормативными правовы-
ми актами; материалами делопроизводства; ста-
тистикой; периодической печатью; источниками 
личного происхождения; публицистикой; произ-
ведениями художественной литературы; справоч-
ными изданиями. 

Автор в своем исследовании опирается как на 
документы из федеральных архивов, например 
Российского государственного исторического ар-
хива (РГИА), так и, учитывая прежде всего тер-
риториальные рамки, на материалы по истории 
среднего профессионального образования, храня-
щиеся в фондах региональных архивов: Государ-
ственного архива Республики Татарстан (ГАРТ), 
Государственного архива Саратовской области 
(ГАСО), Центрального государственного архива 
Самарской области (ЦГАСО) и др. 

Модернизационные изменения потребовали 
обязательной перестройки профессионального 
образования и существенно изменили его. Резуль-
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татом стало формирование общих принципов ор-
ганизации среднего профессионального образова-
ния, кроме того, начал реализовываться переход 
к стандартизации и унификации в данной сфере. 
Одновременно с этим учитывались особенности 
экономического развития регионов империи. Это 
нашло отражение в нормативных документах, ре-
гламентирующих среднее профессиональное об-
разование, первым из которых стали «Основные 
положения о промышленных училищах» (1888 г.). 

Во второй главе автор анализирует организаци-
онные условия становления и функционирования 
средних профессиональных учебных заведений 
Казанского учебного округа, включая обобщение 
процесса создания сети школ, характеристику осо-
бенностей их управления и структуры финансиро-
вания, определение состояния материальной базы. 
На начальном этапе реформирования профессио-
нального образования отчетливо видна тенденция 
к увеличению количества преимущественно сель-
скохозяйственных учебных заведений, что в целом 
является отражением аграрно-индустриального 
характера развития Российской империи исследу-
емого периода, а также насущной необходимости 
подготовки квалифицированных кадров для аграр-
ного сектора экономики. К началу XX в. на этот 
процесс оказали также значительное влияние сто-
лыпинские реформы. 

Как отмечают авторы исследования, посвя-
щенного имперской модернизации, «если оцени-
вать развитие России в имперский период с точ-
ки зрения динамики исторического процесса, то 
очевидно становится эпохальное столкновение 
традиционной, аграрной цивилизации, с новой, 
индустриальной, перед которой невозможно усто-
ять, и все попытки это сделать были обречены на 
провал» [Акторы… 2016, с. 55].

Исследуя вопрос создания и организации пер-
вых средних профессиональных учебных заведе-
ний в позднеимперской России и привлечения в 
них обучающихся из простых сословий, Т.А. Маг-
сумов приходит к важному выводу, что «принци-
пиальным здесь мы считаем привязку повышения 
социальной позиции не к полученному образова-
нию, точнее, к диплому как документу о нем, свой-
ственную практически для всей позднеимперской 
школы и воспринимаемую населением как верти-
кальный социальный лифт, а как раз обязательную 
именно для этого случая двухканальную мобиль-
ность, то есть лишь временное повышение статуса 
при получении диплома, и его пожизненное закре-
пление с перспективами роста после определенно-
го срока работы по полученной специальности» 
[Магсумов 2022, с. 92]. Д.Л. Сапрыкин отмечает, 
что «высокая мобильность обеспечивалась за счет 
возможности переходов между школами одного 
уровня, но разных типов (например, «высшей на-
чальной» школой и первыми классами гимназий, 
общеобразовательными и специальными учебны-
ми заведениями)» [Сапрыкин 2009, с. 26].

В работе отмечается немаловажный факт, что, 
несмотря на активную реализацию политики го-

сударства по созданию и расширению сети раз-
личных средних профессиональных учебных 
заведений, оно при этом не имело финансовых 
возможностей открывать большое количество 
учебных заведений, поэтому в решении данного 
вопроса стала особую роль приобретать обще-
ственная и частная инициатива. Одним из итогов 
общественной и частной инициативы стало зна-
чительное расширение сети коммерческих школ и 
училищ водного транспорта как в общем по импе-
рии, так и в рамках Казанского учебного округа. 

«Особенностью российской системы обра-
зования по сравнению с другими европейскими 
странами являлся ее “институциональный плюра-
лизм”, то есть многообразие форм образователь-
ных организаций, их организационно-правовой 
формы, ведомственной подчиненности, состава 
учредителей и источников финансирования» [Са-
прыкин 2009, с. 27]. 

Развитие системы среднего профессионально-
го образования в Российской империи на рубеже 
XIX–XX веков действительно сильно зависело от 
участия в этом процессе органов местного самоу-
правления, педагогического сообщества, благотво-
рителей, активных представителей буржуазных 
слоев населения. В исследуемый период создают-
ся предпосылки для формирования государствен-
но-общественного управления, что и отмечает  
Т.А. Магсумов в рецензируемой монографии, об-
ращая внимание, в частности, на появление попе-
чительных советов, усиление коллегиальных на-
чал в деятельности педагогических советов и т. д. 

Финансирование и состояние материальной 
базы рассматриваются как наиболее проблемные 
зоны в общем состоянии средних профессио-
нальных школ. Государственное финансирование 
в полной мере получали только средние сельско-
хозяйственные учебные заведения. Остаточный 
принцип финансирования профессионального об-
разования со стороны государства, к сожалению, 
являлся характерной тенденцией для того време-
ни, что, в свою очередь, требовало активного об-
ращения учебных заведений к такому источнику 
доходов, как плата за обучение. 

Исследуя финансовые стороны жизнедеятель-
ности средних профессиональных учебных за-
ведений, автор делает немаловажный вывод, что 
именно негосударственные школы, находясь в си-
туации постоянного поиска источников денежных 
поступлений, вступали в активное взаимодействие 
с местным сообществом. Можно сказать, что та-
кие задачи, как работа по набору обучающихся, 
выстраивание необходимой коммуникации для по-
иска финансовых средств, гораздо лучше реализо-
вывались представителями общественных и част-
ных учебных заведений, поскольку в этом была их 
прямая заинтересованность. 

Итак, представители негосударственного сек-
тора профессионального образования являлись по 
своей сущности более гибкими, адаптивными и 
инициативными по сравнению с сотрудниками го-
сударственных учебных заведений. Как следствие, 
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педагоги общественных и частных школ имели 
возможность получать за свою работу высокие 
оклады. Но государственные школы гарантирова-
ли для преподавательского состава определенные 
права, уверенность в завтрашнем дне, поэтому 
мы согласимся с утверждением автора, что «ста-
бильность и уровень финансирования вместе с 
последующими социальными гарантиями в виде 
пенсионного обеспечения цементировали педаго-
гические составы государственных школ» [Магсу-
мов 2022, с. 151]. 

В третьей главе автором выявляются органи-
зационно-педагогические проблемы функцио-
нирования средней профессиональной школы в 
условиях модернизационных изменений; подвер-
гаются подробному анализу акторы образователь-
ного процесса – педагогические и руководящие 
работники, учащиеся профессиональных школ, 
родительские и благотворительные организации; 
показывается участие обучающихся в обществен-
ном движении конца XIX – начала XX в.

Т.А. Магсумов подчеркивает, что одной их ак-
туальных проблем в среднем профессиональном 
образовании являлось формирование постоянного 
качественного преподавательского состава, что не 
всегда успешно реализовывалось на практике. Для 
данной сферы, особенно для негосударственных 
учебных заведений, была характерна высокая те-
кучесть и дефицит квалифицированных препода-
вательских кадров. Одна из ключевых причин, вы-
зывавших такую ситуацию с кадрами, – непростое 
материальное положение педагога среднего про-
фессионального образования, несмотря на то что 
государство периодически обращалось к решению 
данного вопроса. 

Как следствие, преподаватели средних профес-
сиональных учебных заведений вынуждены были 
брать максимальную педагогическую нагрузку,  
а также занимать дополнительные оплачиваемые 
должности, что, естественно, часто негативно от-
ражалось на качестве обучения. Исходя из пред-
ставленного в монографии материала, касающе-
гося педагогического состава, можно провести 
определенные аналогии с современным состоя-
нием кадрового обеспечения среднего професси-
онального образования.

Автор выделяет и тот аспект, что, несмотря на 
существующие сложности в профессиональной 
деятельности, преподаватели занимались обще-
ственной, просветительской и научной работой, 
а также являлись действующими практиками. 
Это, несомненно, способствовало профессио-
нальному развитию педагогов и положитель-
но влияло на качество преподавания в целом и 
особенно специальных дисциплин. Как отмечает  
Т.А. Магсумов, «высокий потенциал преподавате-
лей СПШ позволил им добиться значимых успе-
хов и в годы советской власти» [Магсумов 2022, 
с. 186]. В книге он приводит конкретные примеры 
для подтверждения данного положения (Н.М. Па-
уткин, К.Ю. Зоргаф, В.Т. Решетников, М.И. Грин-
берг и др.). 

Один из положительных аспектов в освещении 
кадрового состава среднего профессионального 
образования связан с тем, что автор дает обсто-
ятельную характеристику руководителей – ди-
ректоров учебных заведений. Достаточно часто в 
научных исследованиях по истории образования 
рассматриваются только педагогические работни-
ки, а характеристика управленцев практически не 
представлена. К директорам профессиональных 
учебных заведений предъявлялись высокие тре-
бования, они несли огромную административную 
нагрузку, на них ложилась ответственность за ор-
ганизацию учебного и воспитательного процесса. 
Т.А. Магсумов делает важный вывод, и трудно с 
ним не согласиться, что директора находились в 
глубокой антиномии между наличием достаточно 
широких административных полномочий в своем 
учебном заведении в аспекте руководства школой 
и фактическим отсутствием возможностей для 
реализации самостоятельной политики в учеб-
ном заведении, внедрении инновационных идей, 
поскольку значительно зависели от профильных 
министерств, местных властей, политических де-
ятелей и т. д.

Автор уделяет внимание учащимся средних 
профессиональных школ, так как учебное заве-
дение представляет собой единство руководящих 
работников, педагогического состава и обучаю-
щихся. Важно то, что профессиональные школы 
по сравнению с другими типами учебных заведе-
ний были гораздо доступнее в плане необходимых 
требований для поступающего и оплате обучения, 
что привлекало в них выходцев из широких сло-
ев населения, в т. ч. из крестьянского сословия, и 
приводило к росту количества обучающихся. 

 Выпускники таких учебных заведений полу-
чали не только профессиональное образование, 
но и определенные права, льготы и привилегии. 
Государство было напрямую заинтересовано в 
воспроизводстве квалифицированных кадров для 
экономики, поэтому расширяло спектр потенци-
альных возможностей для выпускников профес-
сиональных школ. Несмотря на многие положи-
тельные аспекты в развитии системы среднего 
профессионального образования, выразившиеся в 
итоге в увеличении количества обучающихся, его 
большей доступности для различных социальных 
слоев, формировании некоторых элементов прояв-
ления гендерного равенства в получении данного 
типа образования, автор выделяет и значительное 
количество проблем, с которыми столкнулись про-
фессиональные школы: снижение качества образо-
вания; низкий образовательный ценз многих аби-
туриентов; невысокая мотивация обучающихся к 
получению знаний; большой отсев обучающихся в 
процессе обучения; высокая наполняемость клас-
сов и т. д. 

Образование обеспечивало позитивную верти-
кальную мобильность в сочетании с другими фак-
торами. На рубеже XIX–XX вв. профессиональное 
образование и особенно диплом, подтверждаю-
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щий его получение, становились для многих мо-
лодых людей одним из существенных факторов 
социальной мобильности. В этом контексте можно 
провести определенные параллели с получением 
дипломов о высшем образовании в 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. в России, когда было абсолютно не-
важно, по какой специальности обучается студент, 
но знаковым и символичным становился сам до-
кумент. 

В четвертой главе автор делает акцент на ис-
следовании основных направлений деятельности 
средних профессиональных учебных заведений, 
раскрывая сюжеты теоретического и практиче-
ского обучения, воспитательной работы, религи-
озного образования, ставшие предметом острых 
дискуссий современников и получившие неодно-
значную оценку в историографии; дает характери-
стику нововведений в образовательных практиках 
среднего профессионального образования конца 
XIX – начала XX в., потенциал которых был под-
твержден их ретрансляцией в советской и совре-
менной профессиональной школе.

Несмотря на имеющиеся недостатки в органи-
зации теоретического и практического обучения, 
Т.А. Магсумов приходит к важному выводу, что «в 
дореволюционной школе были внедрены все ба-
зовые традиционные методы и формы производ-
ственного обучения, используемые в современном 
профессиональном образовании» [Магсумов 2022, 
с. 314]. Так, одной из положительных характери-
стик профессионального образования выступала 
его относительная свобода от догматизма и фор-
мализма. Можно говорить также о расширении 
со временем форм организации воспитательной 
работы в профессиональной школе, что вырази-
лось в постоянном проведении экскурсий, участии 
обучающихся в различного рода торжественных 
мероприятиях. В системе профессионального об-

разования применялись различные виды воспи-
тательных практик – религиозно-нравственные, 
гражданские, патриотические, эстетические. 

В заключении автор делает выводы, опираю-
щиеся на основные положения, представленные 
в содержании рецензируемой работы, и носящие 
обобщающий и аналитический характер. Нам им-
понирует тот факт, что Т.А. Магсумов намечает 
перспективы дальнейшего изучения темы, кото-
рые «связывает с проблемами преемственности 
практик функционирования средней профессио-
нальной школы в антропологическом измерении, 
а также со сравнительными исследованиями про-
цессов становления и развития профессионально-
го образования в России и за рубежом (в Европе, 
Северной Америке и Азии) во второй полови-
не XIX – начале XX в.» [Магсумов 2022, с. 412].  
В приложениях представлены таблицы, иллюстри-
рующие и обобщающие теоретический материал.

заключение
Таким образом, считаем, что монография  

Т.А. Магсумова является достойным научным 
вкладом в изучение среднего профессионального 
образования периода позднеимперской России. 
Она адресована историкам, краеведам, практи-
ческим работникам сферы образования. Тема, 
представленная и разработанная автором, харак-
теризуется актуальностью и несомненной научной 
новизной. Результаты, полученные исследовате-
лем, убеждают в практической значимости данной 
работы, поскольку могут быть использованы при 
организации образовательного процесса средней 
профессиональной школы, при разработке соот-
ветствующих разделов дисциплин образователь-
ных программ высшего и дополнительного про-
фессионального образования, а также в музейной, 
краеведческой и просветительской работе.
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