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Статья посвящена реформе школьного образования 1958 г. в БССР. Отмечается, что в 

целом позитивная идея политехнического обучения, которая должна была отвечать требова-

ниям экономики в высококвалифицированных кадрах, готовить школьников к поступлению в 

высшие учебные заведения и осознанному выбору профессии, и потенциально  не была реализо-

вана в полном масштабе из-за смены политической парадигмы, отсутствия достаточного 

финансирования, формализации некоторых положений реформы местными органами и руко-

водителями предприятий и колхозов.  
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С момента возникновения СССР руко-

водители государства много внимания уделя-

ли преобразованию школы и системы обра-

зования. Изначально это было связано с лик-

видацией царского наследия, коренной лом-

кой старых традиций и формированием ново-

го общества, для которого были необходимы 

квалифицированные кадры. Идея политехни-

ческого обучения школьников могла бы ре-

шить эту задачу. Грамотно построенная си-

стема образования, в которой получаемые 

теоретические знания соответствовали бы 

потребностям экономики, позволила бы ре-

шить и проблему невостребованности на 

рынке труда выпускников ремесленных учи-

лищ, техникум. Высших учебных заведений.  

Хотя на протяжении 20-х – 30-х гг. ХХ 

в. понимание того, что включает в себя поли-

техническое образование, каким оно должно 

быть и что должны уметь выпускники сред-

ней школы, менялось, И. Сталин в 40-е гг. 

остался приверженцем этой идеи. В директи-

вах по пятому пятилетнему плану развития 

СССР на 1951 – 1955 гг., утвержденными на 

XIX съезде ВКП(б), говорилось, что «в целях 

обеспечения учащимся, заканчивающим 

среднюю школу, условий для свободного вы-

бора профессий, приступить к осуществле-

нию политехнического обучения в средней 

школе и провести мероприятия, необходимые 

для перехода к всеобщему политехническому 

обучению» [7, с. 281]. Таким образом, съезд 

предложил идею политехнического обучения 

в средней школе, которая затем определила 

вектор развития советского образования в 

период «оттепели».  

Задача, поставленная в директиве, от-

ражала проблему нехватки квалифицирован-

ных кадров для промышленности и сельского 

хозяйства, возникшую в следствие войны 

1941 – 1945 гг., а также ускоряющейся науч-

но-технической революции.  

Смена политического руководства 

СССР привела к трансформации понимания 

сущности политехнического обучения, что 

особенно проявилось в подготовке реформы 

образования 1958 г. Если на ХХ съезде КПСС 

Н.С. Хрущев говорил об обязательном 10-

летнем всеобщем образовании, создании си-

стемы школ-интернатов, где учителя-

воспитатели будут «инженерами душ подрас-

тающего поколения» [5, с. 80, 83], воспиты-
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вать «всесторонне развитых, образованных, 

активных строителей коммунистического 

общества, горячо любящих Родину, Комму-

нистическую партию, коммунистическое от-

ношение к труду и собственности, а школы-

интернаты обеспечат среднее общее и поли-

техническое образование, подготовят к непо-

средственной практической деятельности» [1, 

л. 528.], то в апреле 1958 г. выступая на XIII 

съезде ВЛКСМ, глава государства и партии 

выразил сомнения в правильности озвучен-

ного решения, склоняясь в сторону обяза-

тельного всеобщего 7-летнего образования, в 

основе которого должна лежать «тесная связь 

обучения с трудом, с практикой коммунисти-

ческого строительства» [8, с. 162]. 

Итогом реализации позиции Н.С. Хру-

щева, стало принятие 24 декабря 1958 г. Вер-

ховным Советом СССР закона «Об укрепле-

нии связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в 

СССР», положившего начало реформе шко-

лы, продолжавшейся до середины 1960-х гг.  

Аналогичный и близкий по содержанию 

документ был принят 8 апреля 1959 г. на сес-

сии Верховного Совета БССР. Главной целью 

реформы была объявлена подготовка «обра-

зованных людей, хорошо знающих основы 

наук и вместе с тем способных к системати-

ческому физическому труду», технически 

грамотных кадров для промышленности и 

сельского хозяйства. Самым сложным при 

реализации реформы было соблюсти баланс 

общего, политехнического, профессиональ-

ного образования, основанного на сочетании 

труда и обучения, и отдыха, физического раз-

вития детей.  

После принятия закона одиннадцати-

летние школы стали давать не только обще-

образовательную подготовку, но и наравне со 

школами рабочей молодежи, профессиональ-

ную. Начиная с 9 класса, школьники выбира-

ли конкретную профессию, закреплялись за 

предприятием или колхозом, совхозом. Так, 

например, учащиеся средних школ г. Витеб-

ска и Витебской области могли получить 

подготовку по специальностям «ткач, элек-

трик-механик, слесарь, токарь» (при Витеб-

ском ковровом комбинате, Оршанском льно-

комбинате), «маркировщик, паяльщик, за-

борщик, контролер ОТК, электрик-механик» 

(при Витебском заводе радиодеталей), «то-

карь, фрезеровщик, слесарь-сборщик, сле-

сарь-шлифовальшик» (при Оршанском заво-

де «Красный борец», Полоцкий завод стекло-

волокна), «швея» (Полоцкая швейная фабри-

ка, Полоцкая фабрика индпошива), «»поле-

вод, плодоовощевод, животновод, тракто-

рист, механизатор, садовод-огородник» (кол-

хозы им. Калинина, «Прогресс», «Политот-

делец») и другое [2, л. 42 – 44].  

Потребность в конкретных профессиях 

определялась местными органами с учетом 

имевшихся в данном регионе предприятий, а 

не потребностью региона в кадрах по той или 

иной специальности. Проблему попытались 

решить, приняв постановление Совета мини-

стров СССР «Об улучшении производствен-

ного обучения учащихся общеобразователь-

ных школ» от 30 мая 1961 г., обязывавшее 

совнархозы больше уделять внимания вопро-

сам профессиональной подготовки школьни-

ков [6, с. 311].  

В 1962 г. были проверены школы всех 

областей БССР. Результаты проверки были 

неутешительными: учащиеся по-прежнему 

обучались в школах по неперспективным 

специальностям, без учета потребности 

предприятий [3, л. 128]. Такая ситуация при-

водила к тому, что школьники – выпускники 

11-х классов не могли найти работу по спе-

циальности. В 1962 г. в Витебске из 690 вы-

пускников 100 человек было трудоустроено 

не по специальности, а 34 человека вообще 

не смогли найти работу [3, л. 128]. Школы 

пытались найти выход из сложной ситуации, 

предлагая подросткам обучаться сразу не-

скольким профессиям, порой совершенно 

несовместимым: столяр-слесарь, полевод-

свекловод-птицевод.  

Вместе с тем, перечень проблем, харак-

терных для школы середины 1950-х годов, 

так и не был решен. Большинство школ обла-

сти отмечали, что мастерские не укомплекто-

ваны оборудованием, предприятия и колхозы 

неохотно принимают школьников на произ-

водственное обучение, а там, где оно органи-

зовано, сводится к формальному просмотру 

подростками за выполнением операций, про-

смотру «из-за плеча».  

Более того, в 1961 г. президиум Витеб-

ского областного совета профсоюзов принял 

постановление «О неудовлетворительном со-

стоянии техники безопасности и производ-

ственной санитарии в учебных мастерских 

школ области», в котором констатировал, что 
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условия труда школьников не соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям: «по-

мещения мастерских (школы № 1, 6, 25 г. Ви-

тебска, № 3 г. Полоцка) размещены в под-

вальных помещениях без достаточного есте-

ственного освещения, сырые, стены покрыты 

плесенью. Отсутствуют проходы между вер-

стаками. Часть оборудования неисправно. На 

станках не установлена защита (на абразив-

ных кругах), что приводит к несчастным слу-

чаям. Нет вытяжной вентиляции, умывальни-

ков, мыла, полотенец, спецодежды для 

школьников, аптечек. Учителя производ-

ственного обучения не имеют соответствую-

щей квалификации» [4, л. 50 – 51]. 

Негативным последствием реформы 

1958 г. (совмещение обучения и работы на 

производстве), о котором практически не го-

ворили, стало переутомление школьников и 

падение успеваемости и дисциплины, а сами 

учащиеся стали считать производственное 

обучение второстепенным делом. 

Таким образом, в целом позитивная 

идея политехнического обучения, которая 

должна была отвечать требованиям экономи-

ки в высококвалифицированных кадрах, го-

товить школьников к поступлению в высшие 

учебные заведения и осознанному выбору 

профессии, и потенциально  не была реализо-

вана в полном масштабе из-за смены полити-

ческой парадигмы, отсутствия достаточного 

финансирования, формализации некоторых 

положений реформы местными органами и 

руководителями предприятий и колхозов.  
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