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Аннотация: В статье рассматривается исторический опыт отечественной 
высшей технической школы Советской эпохи по организации практико-ори-
ентированной подготовки инженеров на примере технических вузов Даль-
него Востока России. Прослеживаются основные этапы преобразований в 
системе инженерного образования в связи с меняющимися потребностями 
советской экономики и в контексте задач формирования специалистов, об-
ладающих не только глубокими фундаментальными знаниями, но и прак-
тическими умениями и навыками, знающих практику социалистического 
строительства, адаптированных к производственным условиям.
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Понятие «практико-ориентированная подготовка» 
может иметь широкое и узкое толкование. На наш 
взгляд, в широком понимании профессиональная 

подготовка на всех уровнях является практико-ориенти-
рованной, поскольку конечная цель учебных заведений 
профессионального образования – подготовка квали-
фицированных специалиста для экономики страны. В уз-
ком смысле практическая ориентация профессиональ-
ной подготовки может пониматься как набор средств, 
методов и организационных решений, обеспечивающих 
тесное взаимодействие производственного и образова-
тельного секторов на всех этапах подготовки специали-
ста. 

В настоящее время для высшей технической школы 
России остается актуальной проблема востребованно-
сти выпускников инженерных специальностей на реги-
ональных рынках труда. Данная повестка формируется 
множеством факторов: от общего состояния экономики 
в стране и в отдельном регионе, от вектора образова-
тельной политики государства до качества подготовки 
специалистов в высшей технической школе, причем 
качества не в абстрактном понимании, а в оценке кон-
кретных работодателей, т.е. соответствия инженерной 
подготовки запросам реального сектора экономики. 
Обозначенная проблема, в видении автора, выступает 

одним из индикаторов системного кризиса современ-
ной российской высшей инженерной школы. Сегодня 
крупные компании, значительная часть которых учреж-
дена с иностранным участием, все шире применяют 
практику подготовки персонала в собственных системах, 
предпочитая инвестировать средства не во внешние 
российские образовательные организации, а в разви-
тие корпоративного профессионального образования, 
ориентированного на их внутренние потребности. При 
этом приоритетной становится модель так называемого 
дуального образования, когда соотношение теоретиче-
ской и практической подготовки – примерно 25% к 75% 
[23]. Тиражирование подобного местнического подхода 
к подготовке кадров, безусловно, свидетельствует об 
укреплении в России прозападного типа рыночных со-
циально-экономических отношений с превалированием 
частных коммерческих интересов, прагматического ре-
месленнического подхода в осуществлении кадровой 
политики, мало, по нашему мнению, отвечающего стра-
тегическим интересам развития отечественной системы 
подготовки высококвалифицированных кадров. В этой 
связи целесообразным представляется изучение совет-
ского опыта организации практико-ориентированной 
подготовки инженеров. 

Исторически сложившимся подходом в советской 
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системе инженерного образования (наряду с обеспе-
чением глубокой фундаментальности знаний и обще-
культурного развития, воспитанием высоких граждан-
ских качеств личности будущего специалиста) являлось 
удовлетворение текущих практических потребностей 
народного хозяйства в территориальном, отраслевом 
и локальном разрезе (эта задача ставилась во главу 
угла на протяжении всего советского периода). Уже в  
1920-е гг. были сформулированы базовые принципы, 
предопределяющие связь высшей технической школы с 
производством, а значит, практическую направленность 
подготовки кадров. Суть их состояла в следующем. 1. 
Каждый втуз должен обслуживать потребности народно-
го хозяйства и непосредственные нужды района своего 
месторасположения. 2. Система комплектования инду-
стриально-технических и сельскохозяйственных учеб-
ных заведений студентами должна ориентироваться на 
первоочередной прием лиц с производственным ста-
жем. 3. Академическая работа студентов втузов должна 
сочетаться с постоянной или периодической производ-
ственной практикой, с работой на производстве, соот-
ветствующей профилю их подготовки. Для этого каждый 
вуз должен быть обеспечен определенным постоянным 
количеством мест студенческой практики и обязатель-
ного годичного стажирования выпускников (планиро-
валось расширять опыт прикрепления отдельных вузов 
к промышленным предприятиям и учреждениям), при-
чем наименьшая продолжительность практики для ин-
дустриально-технических вузов тогда определялась в 10 
месяцев. Наряду с этим втузы наделялись правом орга-
низации своих подсобных промышленных предприятий, 
что также могло служить установлению органического 
единства академической работы с производством. 4. 
Тематика квалификационных работ студентов должна 
максимально соответствовать задачам, стоящим перед 
промышленностью, сельским хозяйством и государ-
ственным строительством [13]. 

Предприятия, в свою очередь, обязаны были от-
числять средства на нужды высшего и среднего тех-
нического образования «в размере 3% подлежащей 
распределению прибыли» [18]. Ранним советским зако-
нодательством допускались элементы корпоративного 
поведения предприятий во взаимоотношениях с высши-
ми техническими учебными заведениями (в социалисти-
ческом контексте). В частности, предприятия и организа-
ции имели право на отбор студентов для прохождения 
производственной практики по специальности из чис-
ла кандидатов, выдвинутых вузами [14]. До 1930 г. су-
ществовала контрактная форма вузовской подготовки 
специалистов. На основании договоров, заключенных 
со студентами индустриальных и сельскохозяйственных 
вузов, отдельные предприятия, учреждения и организа-
ции имели право устанавливать за свой счет стипендии 
учащимся (так называемые хозяйственные стипендии), 
выплачивать надбавки к государственным стипендиям 
с условием, что по окончании курса выпускники-хоз-

стипендиаты обязаны будут отслужить определенное 
время на этих предприятиях. По постановлению Даль-
невосточного краевого исполнительного комитета в  
1929 г. контрактная система была введена и в Государ-
ственном дальневосточном университете, в состав ко-
торого входили тогда в числе прочих технический и 
сельскохозяйственный факультеты [24, с. 19, 20]. Пред-
полагалось, что подобными договорами в ближайшей 
перспективе будет охвачено большинство учащихся тех 
курсов, на которых начинается специализация [17]. Од-
нако с 1 октября 1930 г. контрактация студентов вузов 
в основном была прекращена, за исключением особо 
дефицитных специальностей; обязанности по стипен-
диальному обеспечению студентов и трудоустройству 
выпускников вузов принимало на себя Советское госу-
дарство [10].

Установлению целенаправленного руководства под-
готовкой кадров и прямой связи учебного процесса с 
практическими задачами той или иной отрасли народ-
ного хозяйства способствовала реформа по отраслиро-
ванию высшего и среднего профессионального образо-
вания, проводившаяся с начала 1930-х гг. Специализация 
учебных заведений по отраслевому признаку и приведе-
ние системы профобразования в соответствие с эконо-
мическим районированием страны проводились путем 
дробления многофакультетных вузов и преобразования 
их в отраслевые с передачей в ведение предприятий, 
учреждений и организаций определенных народных ко-
миссариатов. Подготовка отраслевыми (специальными) 
втузами кадров для других отраслей народного хозяй-
ства велась теперь по соответствующим соглашениям 
о контингентах, порядке и условиях подготовки необ-
ходимых им специалистов [15]. Таким образом, с первых 
десятилетий Советской власти оформлялась концепция 
практической направленности учебного процесса в со-
четании с глубокой фундаментальной подготовкой ин-
женеров, предлагались и апробировались механизмы 
привлечения будущих работодателей к деятельности 
втузов, с одной стороны, и участия студенческих и пре-
подавательских коллективов в социалистическом стро-
ительстве – с другой. Кроме того, вышеуказанные подхо-
ды обеспечивали закрепление студенческой молодежи 
за конкретным предприятием, принимавшим на себя 
часть затрат на подготовку своих специалистов.

В 1946 г. 148 технических вузов страны, включая поли-
технические, механико-машиностроительные, энергети-
ческие, горно-металлургические, химико-технологиче-
ские, строительные, геодезические и т.д., были переданы 
из отраслевых министерств в непосредственное веде-
ние Министерства высшего образования СССР, но с со-
хранением за отраслями обязанности оказывать Минву-
зу помощь в организации производственной практики 
студентов, в оснащении вузов современным оборудова-
нием и в привлечении к преподаванию специалистов-
практиков [12]. Переподчинение высшей технической 
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школы не могло не привести к известному отрыву обра-
зовательного процесса от производственной сферы, от 
нужд народного хозяйства страны, к ослаблению связи 
втузов с практикой социалистического строительства, 
что и было выдвинуто в 1958 г. в качестве главного ар-
гумента в пользу очередной перестройки народного 
образования, направленной на усиление связи школы 
с жизнью. Необходимость изменения государственной 
образовательной политики диктовалась и острой не-
хваткой рабочей силы, в том числе квалифицированных 
инженерных кадров, ощущавшейся в условиях быстрого 
восстановления и развития советской промышленности 
первых двух послевоенных десятилетий.

Усиление практической ориентации подготовки ин-
женерно-технических кадров в ходе Хрущевской ре-
формы высшей школы конца 1950-х – начала 1960-х гг. 
достигалось прежде всего путем актуализации решений 
о первоочередном приеме в вузы на дневное обучение 
лиц, имеющих опыт работы на производстве не менее 
двух лет. Порядок комплектования вузов был дополнен 
положением о первоочередном внеконкурсном за-
числении в вузы работающей молодежи из числа пере-
довиков производства, направленных на учебу пред-
приятиями, стройками, колхозами и совхозами. Таким 
студентам выплачивалась повышенная стипендия от 
производства, а по окончании вуза специалисты обяза-
ны были вернуться на работу в то предприятие, которое 
командировало их на обучение [19]. В высшую школу 
возвращалась контрактная форма подготовки инженер-
ных кадров. 

С 1 сентября 1959 г. в вузах вводились новые фор-
мы подготовки инженеров с отрывом от производства, 
предполагавшие обязательную непрерывную работу 
студентов на производстве, что могло достигаться либо 
сочетанием заочного или вечернего (на младших кур-
сах) и очного (на старших курсах) обучения, либо чере-
дованием очных аудиторных занятий и производствен-
ной работы. Характер и сроки работы на производстве 
в период обучения зависели от наличия у студента про-
изводственного стажа, от профиля подготовки и колеба-
лись от одного года до двух лет и шести месяцев [16]. 

Повышенное внимание в этот период стало уделять-
ся развитию безотрывных форм обучения как важного 
источника пополнения корпуса инженеров. Большой 
размах вечернему и заочному образованию обеспе-
чивала целенаправленная государственная политика 
стимулирования посредством целого ряда льгот для 
успешно обучающихся студентов: предоставления до-
полнительных оплачиваемых и неоплачиваемых отпу-
сков для выполнения лабораторных работ, сдачи экза-
менационных сессий и государственных экзаменов, для 
подготовки и защиты дипломных проектов; частичное 
возмещение предприятиями затрат студентов-заочни-
ков на проезд к месту учебы и обратно [9]. Интенсивно 

развертывалась в этот период сеть вечерних институтов, 
вечерних и заочных отделений, филиалов, общетехниче-
ских факультетов и учебно-консультационных пунктов 
при стационарных втузах. Существенно пополнилась 
и сеть заводов-втузов, которые создавались непосред-
ственно при крупных промышленных (преимуществен-
но оборонных), сельскохозяйственных предприятиях 
или на базе промышленных предприятий и цехов при 
вузах (первое в СССР высшее техническое училище при 
заводе - ВТУЗ Ленинградского Металлического заво-
да - открылось в 1930 г.). Система завод – втуз являлась 
оригинальной формой интегрированного обучения, 
опробованной в Германии еще во второй половине XIX 
в., затем в Англии (с 1903 г.). Профессиональная подго-
товка инженеров в советских заводах-втузах с самого 
ее начала проходила в производственной среде, при 
чередовании теоретических занятий (по вечерней фор-
ме) с трудовой деятельностью на предприятии. Работая 
на заводе, студент-заводчанин проходил всю цепочку: 
ученик рабочего, рабочий, техник, помощник мастера, 
мастер, инженер. Таким образом предприятия, с одной 
стороны, воспитывали молодые инженерные кадры под 
свои специфические потребности или для родственных 
предприятий, снимали проблему доучивания выпуск-
ника втуза и его адаптации на производстве, а с другой 
стороны, снижали отток рабочей силы с производства 
на дневное обучение в вузовский сектор. 

В Дальневосточной высшей технической школе, яв-
лявшейся частью единой образовательной системы 
СССР, в рассматриваемый период воплощались в жизнь 
директивные установки партии и правительства по уси-
лению производственной направленности подготовки 
инженерных кадров для экономики региона. Внедря-
лась практика приема студентов по путевкам предпри-
ятий; расширялись контингенты студентов вечерней и 
заочной форм обучения, открывались вечерние и заоч-
ные отделения, общетехнические факультеты, филиалы 
центральных вузов страны и региона, учебно-консуль-
тационные пункты в местностях, удаленных от вузов-
ских городов Приморского и Хабаровского краев. Так, 
при открытии Хабаровского автомобильно-дорожного 
института (с 1962 г. – Хабаровский политехнический ин-
ститут (ХПИ) в 1959 г. были предусмотрены вечернее и 
заочное обучение; в 1961 г. приказом министра высше-
го и среднего специального образования РСФСР здесь 
открыт Благовещенский общетехнический факультет с 
подготовкой по специальностям института с вечерней 
формой обучения [25, с. 7, 8, 11]. Петропавловск-Камчат-
ский УКП Дальневосточного института рыбной промыш-
ленности и хозяйства (Дальрыбвтуза) в 1959 г. был пре-
образован в Камчатский филиал заочного факультета 
института с вечерним отделением, в 1970/71 уч. г. там об-
учалось 1,4 тыс. студентов. В Магадане в годы семилетки 
открылось вечернее отделение при филиале Всесоюзно-
го заочного политехнического института. В Сахалинской 
области действовало семь УКП различных вузов страны 
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[20, с. 70]. В составе студентов Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта (ХабИИЖТа) 
в первом семестре 1960/61 учебного года без отрыва от 
производства обучалось 2704 студента (630 вечерни-
ков и 2074 заочников), что составляло 53,7% от общего 
контингента. Студенты-производственники на дневной 
форме обучения составляли около 50% студенческого 
состава. В 1963/64 учебном году в четырех УКП ХабИИЖ-
Та, расположенных в городах Чите, Свободном, Уссурий-
ске и Южно-Сахалинске, обучалось 2800 студентов [21,  
с. 69, 81].

По сравнению с техническими вузами европейской 
части страны, Урала или Западной Сибири, масштабы 
преобразований на Дальнем Востоке были, безуслов-
но, не столь значительны, учитывая территориальные, 
климатические, демографические особенности региона, 
а также молодой возраст четырех из шести дальнево-
сточных технических вузов, открытых в период с 1944 по 
1958 гг. Например, Уральский политехнический институт 
к началу 1960-х гг. имел до 25 подразделений заочного и 
вечернего обучения [22]. 

 Развитие в этот период безотрывных форм подготов-
ки инженеров в целом явилось важной мерой не только 
в плане сближения образовательной и производствен-
ной сфер и не только для насыщения отечественной 
индустрии высококвалифицированными инженерными 
кадрами. Чрезвычайно значимы были и социальные, 
гуманистические задачи проводимых преобразова-
ний. Однако дальнейшая практика показала «коренные 
преимущества» дневной (с отрывом от работы) формы 
вузовской подготовки как в отношении качества, так и 
по экономическим соображениям, и в 1966 г. ЦК КПСС и 
Совмином СССР принимается решение о приоритетном 
развитии в вузах дневной формы обучения. При зачисле-
нии на вечернее или заочное обучение преимущества-
ми по-прежнему пользовалась работающая молодежь, 
направленная на учебу предприятием или организа-
цией, если избранная специальность соответствовала 
характеру работы абитуриента. Уже в 1970/71 учебном 
году наметилась тенденция к сокращению численности 
студентов вечернего и заочного обучения [20, с. 70]. На-
ряду с этим со второй половины 1960-х гг. происходит 
ослабление требований о наличии не менее чем двух-
годичного производственного стажа у абитуриентов и, 
как следствие, неуклонное сокращение числа лиц с про-
изводственным опытом в составе студентов технических 
вузов.

К середине 1980-х гг. вследствие значительного по-
вышения материального благосостояния граждан СССР 
изменились социальные запросы советской молодежи 
(в частности, появился запрос на получение образова-
ния в более комфортных условиях, с отрывом от про-
изводства и поступление в вузы сразу после окончания 
средней школы). Соответственно, углублялась тенден-

ция сокращения числа студентов, знакомых с производ-
ством и с практикой жизни. Например, на I курс ДВПИ 
в 1986 г. было зачислено 80,3% студентов, окончивших 
школу в текущем году, только 9,3% принятых имели стаж 
работы два года и более (в 1985 г. лица со стажем состав-
ляли 20,8%) [1, л. 30].

 К этому следует добавить, что ко второй половине 
1980-х гг. был ликвидирован и острый дефицит инженер-
ных кадров в экономике страны в целом. В связи с этими 
обстоятельствами вектор образовательной политики го-
сударства все более смещался в сторону повышения ка-
чества подготовки специалистов посредством оптими-
зации форм обучения и совершенствования механизмов 
профессионализации молодежи. К концу 1980 – началу 
1990-х гг. ряд технических вузов региона упраздняют 
вечерние факультеты как структурные подразделения, 
водя смешенную вечерне-заочную подготовку. Вузами 
активнее начинают использоваться стажировки препо-
давателей специальных дисциплин на передовых пред-
приятиях, в ведущих вузах и научно-исследовательских 
организациях как один из эффективных инструментов, 
обеспечивающих практическую направленность инже-
нерной подготовки и связь с производством (начало 
этому было положено в 1967 г.) [11]. Втузы региона кор-
ректировали свои планы повышения квалификации с 
упором на увеличение количества производственных 
стажировок преподавателей. Причем в ряде региональ-
ных втузов фактические показатели прохождения про-
изводственных стажировок превышали плановые. Так, 
если в 1986 г. от ХПИ на стажировки было направлено 
15 преподавателей (при плане 50), то в 1987 г. – 91 (при 
плане 64), в 1988 г. - 81 (при плане 57) [2, л. 40].

В годы Горбачевской перестройки высшей школы 
(1986-1991 гг.) новый импульс получила деятельность 
региональных инженерных вузов по укреплению свя-
зей с производственными предприятиями, расширению 
участия последних в профессиональной подготовке ка-
дров под свои производственные задачи, под конкрет-
ные рабочие места через заключение долгосрочных до-
говоров о содружестве. Это была форма систематизации 
традиционно сложившихся многосторонних отношений 
между коллективами втузов и промышленных предпри-
ятий (первый опыт в этой области втузами начал нараба-
тываться уже со второй половины 1960-х гг.). К середине 
1980-х гг. указанные договора заключались практически 
всеми техническими вузами страны, в том числе и даль-
невосточными. 

С середины 1980-х гг. в комплексных долгосрочных 
договорах о творческом содружестве дальневосточ-
ных втузов с предприятиями стала предусматриваться 
целевая подготовка специалистов, для которой было 
характерно, в частности, создание уже с первого курса 
обучения атмосферы производственных задач, отвеча-
ющих требованиям научно-технического прогресса. Так, 
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ХабИИЖТ в 1985 г. реализовал установленный Мини-
стерством путей сообщения СССР план целевого приема 
(477 абитуриентов, 40%), направленных предприятиями 
дорог, что в дальнейшем, в период 1986-1990 гг. позво-
ляло институту перейти на принцип целевой подготов-
ки специалистов [4, л. 2]. В КнАПИ наиболее успешно 
целевая проблемно ориентированная подготовка ин-
женеров велась с авиационным заводом им. Гагарина, 
судостроительным заводом им. Ленинского комсомола, 
производственным объединением «Амурмаш», заводом 
«Амурлитмаш» [7, л. 5]. Следует отметить, что в целом в 
указанный период процент студентов-целевиков был 
невысок. Например, по Хабаровскому краю он составлял 
всего 7,7% [6, л. 12].

В годы Горбачевской перестройки высшего образо-
вания, когда были провозглашены тезисы об избыточно-
сти подготовки инженеров, о необходимости перехода 
от массовой к индивидуальной их подготовке, предла-
гаются принципиально иные подходы к формированию 
контингента студентов, проектированию учебного про-
цесса, организации распределения специалистов. Клю-
чевыми направлениями реформирования высшего 
образования становятся переход к формированию 
втузами своих абитуриентов (в более ранние сроки) и 
развитие целевой подготовки специалистов на основе 
договоров с предприятиями и организациями. Воспи-
тание своих профессионально ориентированных абиту-
риентов осуществлялось в предметных школах (очных 
заочных, летних), школах юных специалистов (геологов, 
химиков, энергетиков и т.п.), на «малых факультетах» и 
в «малых академиях» при вузах, через участие школь-
ников в работе студенческих научных и научно-техни-
ческих обществ, студенческих конструкторских бюро. 
К категории профессионально ориентированной мо-
лодежи относились также лица, окончившие длитель-
ные подготовительные курсы при вузах и изучившие 
дисциплину «Введение в профессию». Приоритетным 
для втузов в рассматриваемый период становится при-
ем абитуриентов по договорам на целевую подготовку 
инженеров, и особенно по специальностям, связанным 
с новой техникой и технологиями под конкретное рабо-
чее место. Однако поставленная государством задача 
скорейшего и полномасштабного перехода втузов к до-
говорному принципу целевой подготовки специалистов 
решалась непросто - в условиях расширения экономи-
ческой самостоятельности предприятий втузам региона 
все сложнее становилось подбирать надежных партне-
ров. Например, на обучение в ХПИ в 1988 г. предприяти-
ями было направлено 118 человек или 3,2% от общего 
количества заявителей [3, Л. 11]. В Дальрыбвтуз в 1987 
г. целевым назначением на шесть остродефицитных спе-
циальностей подали заявления 228 абитуриентов или 
8,6% от общего числа заявлений, а первокурсником стал 
каждый четвертый студент дневного отделения (в 1986 г. 
было зачислено 126 целевиков или 19,4% от общей чис-
ленности первокурсников). Перейти к приему студентов 

«исключительно в соответствии с прямыми договорами 
с предприятиями» вузу удалось только в 1990 г. [8, л. 117, 
214; л. 80].

Во второй половине 1980-х гг. дальневосточные вту-
зы продолжают работать над совершенствованием си-
стемы практической подготовки будущих инженеров, 
общая продолжительность которой к середине 1980-х 
гг. составляла 24 недели [5, л. 1, 11]. Возобновляются тре-
бования непрерывности производственной практики, 
ее увязки с курсовым и дипломным проектированием, 
обязательного овладения студентами младших курсов 
рабочей профессией. Важными организационно-мето-
дическими мерами по усилению практической ориента-
ции подготовки инженеров являлись: введение в первой 
половине 1980-х гг. более раннего (на IV курсе) распре-
деления студентов на места будущей трудовой деятель-
ности; развитие стройотрядовского движения, органи-
зация факультетов общественных профессий, введение 
обязательной общественно-политической практики. 

Таким образом, советская модель инженерной под-
готовки на протяжении всей своей истории носила прак-
тико-ориентированный характер и в широком, и в узком 
понимании. Важным ее преимуществом являлся много-
образный инструментарий для обеспечения связей 
системы образования с производственным сектором. 
Выбор конкретных форм и методов взаимодействия в 
разные периоды зависел как от текущей социально-эко-
номической ситуации, так и от задач дальнейшего соци-
ально-экономического развития страны, что позволяет 
нам условно выделить два этапа реализации концепции 
практико-ориентированной подготовки советских ин-
женеров. На первом этапе (приблизительно до середи-
ны 1960-х гг.) практическая направленность инженер-
ной подготовки обеспечивалась участием предприятий 
в формировании студенческого контингента втузов за 
счет работающей молодежи, обязательным трудом сту-
дентов на производстве, тесно связанным с профилем 
избранной специальности, развитием форм подготовки 
без отрыва от производства. На втором этапе арсенал 
практической подготовки обогащается новыми фор-
мами, такими как студенческие строительные отряды, 
факультеты общественных профессий, общественно-по-
литическая практика, студенческие научно-производ-
ственные отряды (отряды внедрения) и т.д., применение 
которых стало важной предпосылкой для перехода от 
узкопрофильной подготовки к подготовке инженеров 
широкого профиля («инженеров нового типа»). В ме-
няющихся социально-экономических условиях эволю-
ционировал и характер отношений между втузовским 
и производственным секторами. К середине 1980-х гг. 
предприятия активнее стали участвовать в формирова-
нии содержания инженерного образования, конструи-
ровании модели специалиста.
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