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Рис. 5. Распределение респондентов 
в зависимости от отношения к употреблению 

алкоголя

1. Таким образом, валеологическая 
оценка некоторых показателей физического 
здоровья юношей, обучающихся в профес-
сиональном училище, выявила, что, несмо-
тря на высокие требования, предъявляемые 
будущей профессией к уровню физического 
развития и функциональных резервов орга-
низма, значительный процент обследован-
ных характеризуется дисгармоничным физи-
ческим развитием и недостаточно высокими 
функциональными возможностями сердеч-
но-сосудистой системы. Это, безусловно, 
неблагоприятно скажется не только на про-
фессиональной адаптации, но и на динами-
ке уровня здоровья в дальнейшем. Дефицит 
массы тела в сочетании с астеническим те-
лосложением и высокой частотой пульса при 
выполнении незначительной физической на-
грузки — это проявление явно недостаточной 
двигательной активности, что подтверждает-
ся и результатами анкетирования о способах 
проведения досуга: всего четверть юношей 
регулярно занимаются физической культу-
рой и спортом. В то же время желание мно-
гих обучающихся увеличить уровень физи-
ческой активности за счет занятий спортом 

свидетельствует о необходимости оптими-
зации организованной физкультурно-спор-
тивной деятельности в рамках внеучебной 
спортивно-оздоровительной работы. Это, 
несомненно, будет способствовать не только 
улучшению физического состояния обучаю-
щихся, но и повышению общей валеологиче-
ской культуры, преодолению и профилактике 
различных форм аддиктивного поведения и, 
в конечном итоге, формированию здоровой, 
гармоничной, социально адаптированной 
личности будущего специалиста.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1860–1917)

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ThE wEST SIBERIAN URBAN SPACE 
(1860–1917)

Е. Г. Исакова, В. В. Кос

E. Isakova, V. Kos

В статье рассматривается процесс фор-
мирования системы образования в Запад-
ной Сибири во второй половине ХIХ — начале 
ХХ вв. Рассмотрено изменение количества об-
разовательных заведений в городах региона, 
их соответствие санитарным нормам и при-
способленность к учебному процессу. Показа-
на роль учебных заведений в формировании 
социокультурного пространства провинциаль-
ного города.

The paper reveals the process of educational 
system formation in West Siberia in the late 19th — 
early 20th centuries. The changes in the number 
of educational institutions in Siberian towns and 
cities, their complying to sanitary standards 
and adaptation to the educational process are 
reviewed. The role of educational institutions in 
the formation of a provincial town’s sociocultural 
space is revealed.

Ключевые слова: Западная Сибирь, учеб-
ные заведения, социокультурное пространство.

Keywords: West Siberia, educational 
institutions, sociocultural space.

Современный период развития России ха-
рактеризуется преобразованиями во многих 
сферах жизни общества. Меняются социаль-
но-экономические, политические и духовные 
условия развития государства. Масштабные 
трансформации, которые переживает россий-
ское образование, актуализировали изучение 
образовательной системы предшествующего 
времени. Ретроспективный взгляд позволяет 
увидеть эволюцию системы, и если не вер-
нуться к предшествующему опыту, то хотя бы 
не повторить прошлых ошибок. В современ-
ности сконцентрированы все успехи и недо-
статки исторически сложившейся образо-

вательной системы, значение и функции, 
которой не ограничиваются учебно-воспита-
тельным процессом. В связи с этим вызывает 
интерес вопрос о роли образовательных уч-
реждений в пространстве западносибирских 
городов в период второй половины XIX — на-
чала XX вв., когда в результате буржуазных 
реформ происходили кардинальные транс-
формации в жизни общества.

К 1917 г. в Западной Сибири сложилась 
трехступенчатая система образования, пред-
ставленная начальными, средними и высшими 
учебными заведениями. Они делились по по-
ловому признаку на мужские и женские, однако 
с начала XX в. появляются смешанные, «для обо-
его пола», образовательные заведения. Иници-
аторами учреждения средних смешанных школ, 
как правило, выступали частные лица. В Омске 
было открыто 5 смешанных частных гимназий, 
а в Каинске и Томске — по одной. В Тюмени ком-
мерческое училище Колокольникова практико-
вало совместное обучение мальчиков и девочек 
в начальных классах. Средоточием всех выше-
перечисленных типов школ были города, являв-
шиеся культурно-образовательными центрами.

Значительные сдвиги в социально-эконо-
мическом развитии страны в рассматривае-
мый период обусловили возрастание потреб-
ности в повышении образовательного уровня 
населения. Удовлетворить ее имеющиеся учеб-
ные заведения были не в силах, в связи с этим 
возникла потребность в открытии новых школ. 
В 1879 г. всех учебных заведений в городах За-
падной Сибири насчитывалось 147 (высших 
в крае еще не было, 28 средних, 119 началь-
ных), в 1916 г. их численность равнялась 399 
(3 высших, 89 средних, 307 начальных). Таким 
образом, общее количество городских учебных 
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заведений увеличилось в 2,7 раза [посчитано 
по: 17, 21, 26, 29]. Здесь нужно учитывать рост 
самих городов, численности горожан, а также 
присвоение городского статуса новым населен-
ным пунктам. При этом важным показателем 
является отношение числа учащихся к числен-
ности горожан, позволяющее оценить не только 
количественные характеристики, но и отобра-
зить качественную составляющую. Например, 
в Томской губернии доля обучающихся в город-
ском обществе к началу XX в. (1912 г.) по срав-
нению с серединой XIX в. (по данным 1956 г.) вы-
росла в 2,5 раза [8, с. 33; 19, с. 2—3, 31].

Наиболее быстрыми темпами в крае шло 
увеличение начальных школ, которые были 
представлены городскими и ремесленными 
училищами, церковно-приходскими школами, 
железнодорожными училищами, школами гра-
моты и т. д. Они составляли самую многочис-
ленную группу. Основным их предназначением 
было доставление элементарных знаний для 
детей из малообеспеченных семей.

Главенствующее место в системе сред-
него образования занимали гимназии и ре-
альные училища. Согласно уставу гимназий 
и прогимназий 1871 г. каждый губернский 
или областной город должен иметь, по край-
ней мере, одну мужскую гимназию [28]. Они 
пользовались особым спросом среди населе-
ния, так как, давая общее образование, откры-
вали широкие горизонты для последующего 
обучения своих выпускников. Если гимназии 
учреждались в составе 7—8 классов, то про-
гимназии, давая неполное среднее образова-
ние, в составе 3 и по мере возможности более 
классов [4]. С течением времени большинство 
прогимназий было преобразовано в гимназии. 
Из возникших в XIX в. 12 женских прогимна-
зий к 1917 г. 8 были преобразованы в полные 
гимназии с 8-летним курсом обучения. Преоб-
разование не коснулось лишь Тарской и Ялуто-
ровской прогимназий, где из-за малого числа 
жителей не было в этом необходимости. Кроме 
перечисленных видов, в число средних учебных 
заведений входили духовные училища и семи-
нарии, учительские семинарии и институты, 
в Омске — Сибирский кадетский корпус. Разви-
тие региона в промышленном и хозяйственном 
отношении поставило задачу распростране-
ния профессионально-технического, сельско-
хозяйственного образования, что привело к по-
явлению новых видов средних школ, таких как 
Томское техническое училище, ремесленное 
училище братьев Королевых в Томске, коммер-
ческих училищ в Омске, Томске и Тюмени, То-

больской сельскохозяйственной школы.
Самую малочисленную группу представля-

ли высшие учебные заведения. Особенностью 
региона являлось позднее появление вузов. 
Замысел создания университета в азиатской 
части Российской империи возник в нача-
ле XIX в. Министерство народного просвеще-
ния пришло к выводу о необходимости созда-
ния новых российских университетов, в том 
числе в Сибири. Университет предполагалось 
открыть в Тобольске, в то время администра-
тивном центре Сибири [15, с. 18—19]. Прак-
тическая реализация замысла об основании 
сибирского университета началась с 1875 г., 
когда новый энергичный генерал-губерна-
тор Западной Сибири Н. Г. Казнаков возбудил 
перед правительством вопрос об учреждении 
в регионе университета и сделал официальное 
представление на этот счет императору Алек-
сандру II. По поручению Казнакова известным 
сибирским ученым и общественным деятелем 
Н.   М. Ядринцевым был подготовлен доклад 
об учреждении сибирского университета, в ко-
тором указывалось, что в вузах Москвы, Пе-
тербурга и Казани в 1875 г. училось 289 сту-
дентов-сибиряков, и что Сибирь уже имеет 
достаточное количество средних учебных за-
ведений, которые смогут дать новому универ-
ситету необходимое количество абитуриентов. 
Прошение возымело свое действие, и в этом 
году Александр II поручил министру народ-
ного просвещения графу Д. А. Толстому под-
готовить проект Императорского Сибирского 
университета. Среди членов комиссии, создан-
ной для изучения вопроса об избрании города 
для Сибирского университета, долгое время 
не было единого мнения о месте размещения 
будущего университета. Сравнение возможно-
стей городов-соперников шло по 12 пунктам, 
таким как центральность географического по-
ложения, степень населенности, благоустрой-
ства и благосостояния города, дешевизна про-
живания, число средних учебных заведений, 
отношение общества к университету, наличие 
лечебных заведений, дающих пособия для 
медицинского факультета, и даже количество 
политических ссыльных, могущих вредно вли-
ять на студенчество. Острая борьба за право 
открытия университета развернулась между 
всеми крупными городами Сибири: Омском, 
Тобольском, Барнаулом, Томском, Краснояр-
ском, Иркутском, — но основными соперника-
ми являлись все же два из них — Томск и Омск. 
Генерал-губернатор Н. Г. Казнаков был сторон-
ником размещения университета в Омске как 
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Таблица

Учебные заведения в городах Западной Сибири в 1904 г.

Город

1904

 Высшие Средние Низшие

Количество 
(шт.)

Число 
учащихся 

(чел.)

Количество 
(шт.)

Число 
учащихся 

(чел.)

Количество 
(шт.)

Число
учащихся

(чел.)

Акмолинск - - 1 72 3 226

Барнаул - - 3 831 12 1620

Березов - - - - 3 111

Бийск - - 1 Нет сведений 12 Нет сведений

Верный - - 2 39 15 1443

Джаркент - - - - 5 240

Зайсан - - - - 3 156

Ишим - - 2 318 5 310

Каинск - - 1 195 4 315

Каркалинск - - - - 5 251

Кокбекты - - - - 5 214

Кокчетав - - - - 2 293

Колывань - - - - 5 504

Копал - - - - 2 141

Кузнецк - - - - 4 331

Курган - - 2 379 9 600

Лепсинск - - - - 2 198

Мариинск - - 1 100 7 618

Нарым - - - - 2 Нет сведений

Новониколаевск - - - - 3 343

крупном административном центре Западной 
Сибири. В результате длительной работы ко-
миссия пришла к выводу, что по всем показа-
телям Сибирский университет целесообразнее 
открыть в городе Томске. Заключение комис-
сии в дальнейшем было рассмотрено на засе-
дании Государственного Совета, который дал 
положительное заключение по данному во-
просу. Решение Государственного Совета было 
передано на утверждение императору Алек-
сандру II, за подписью которого 16 мая 1878 г. 
и последовало окончательное распоряжение 
об основании в г. Томске первого сибирского 
университета [9, с. 17—18]. Открытие первого 
высшего учебного заведения на территории 
Сибири состоялось в 1888 г. и стало масштаб-
ным событием, широко освещенным в прессе 
и собравшим множество народа. Император-

ский Томский университет давал классиче-
ское образование, а в результате хозяйствен-
ного развития, открытия технических школ 
краю потребовался специализированный вуз. 
В 1900 г. был открыт Томский технологический 
институт. Привлечение женщин к квалифици-
рованному труду и их борьба за высшее обра-
зование привели к открытию в 1910 г. в Томске 
Сибирских высших женских курсов — первого 
и единственного высшего учебного заведение 
для женщин за Уралом.

Итак, в начале XX в. городское образо-
вательное пространство Западной Сибири 
(в которую на тот момент входило пять адми-
нистративных единиц: Тобольская и Томская 
губернии, Акмолинская, Семипалатинская 
и Семиреченская области) было представлено 
всеми типами учебных заведений (табл.).
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В 1904 г., высшие учебные заведения, как 
уже отмечалось, имелись только в Томске, так-
же в рассматриваемых городах было 40 уч-
реждений среднего образования: в Тобольской 
губернии — 15 (37,5%), в Томской — 14 (35%), 
в Акмолинской области — 6 (15%), в Семипала-
тинской — 3 (7,5%) и в Семиреченской — 2 (5%). 
Из них 21 (52,5%) находилось в областных 
и губернских центрах, остальные 19 (47,5%) 
располагались в уездных и безуездных горо-
дах, в 19 из которых вообще не было средне-
го образования. Начальных школ в городах 
региона насчитывалось 285, из них 117 (41%) 
находились в Томской губернии, 66 (23,2%) — 
в Тобольской губернии, в Семипалатинской 
области — 41 (14,4%), в Семиреченской — 32 
(11,2%), в Акмолинской — 29 (10,2%) [посчита-
но по: 5, с. 0340—0343, 0398—0399].

Несмотря на активный рост, потребность 
в открытии новых учебных учреждений была 
постоянной. По мнению окружного начальства, 
на 1909 г. в регионе следовало открыть еще 
минимум 9 средних общеобразовательных за-
ведений [23, л. 35 об.]. Даже в Томске, для кото-
рого была характерна высокая плотность учеб-
ных заведений, ощущался недостаток учебных 
мест. Так, директор мужской гимназии в сво-
ем послании городскому голове от 12 августа 
1910 г. отметил, что выдержал вступительные 
испытания в первый класс гимназии 61 кан-
дидат на поступление. Однако из этого числа 
педагогический совет смог принять в гимна-

зию только 38 учеников. Остальные 23 абиту-
риента из числа успешно сдавших вступитель-
ные экзамены (37,7%) в виду перегруженности 
учебного заведения были зачислены кандида-
тами на поступление в первый класс [7, с. 226]. 
Также ощущался недостаток начальных учеб-
ных заведений, по данным 1913 г., «вне школы 
находилось приблизительно следующее ко-
личество детей школьного возраста»: Барна-
ул — около 1000, Новониколаевск — 400, Ма-
риинск — 200, Колывань — 200, Бийск — 150, 
Каинск — 120, Кузнецк — 30 [18, с. 198].

Основной причиной, обусловившей эту си-
туацию, являлось недостаточное государствен-
ное финансирование системы образования. 
Понимая всю важность присутствия в городе 
учебных заведений, городские власти и мест-
ная общественность не оставались в стороне, 
неустанно направляя прошения об открытии 
школ. Однако, несмотря на многочисленные 
обращения городских властей и обществен-
ности, долгое время, ссылаясь на недостаток 
денежных средств, Министерство народного 
просвещения не открывало в Кузнецке среднее 
учебное заведение [22, л. 6—7]. По той же самой 
причине на длительное время затянулось от-
крытие мужской гимназии в Кургане. Возмуще-
ние этим фактом проникло даже на страницы 
газет и журналов: «В Кургане не могут открыть 
даже двух первых классов мужской гимназии… 
На все это денег нет, а на телеграммы в Петер-
бург, на поездки головы — есть…» [10, с. 48].

Омск - - 3 1609 18 1963

Павлодар - - 1 53 4 324

Петропавловск - - 2 282 6 Нет сведений

Пишпек - - - - 4 349

Пржевальск - - - - 4 435

Семипалатинск - - 2 594 16 1360

Сургут - - - - 2 116

Тара - - 1 200 6 343

Тобольск - - 6 976 10 1201

Томск 2 1528 8 2336 68 9894

Туринск - - 1 125 5 212

Тюкалинск - - - - 3 219

Тюмень - - 2 616 20 1352

Усть-Каменогорск - - - - 8 867

Ялуторовск - - 1 152 3 178

Окончание таблицы
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Сибирские города в условиях низкого 
уровня городской инфраструктуры и скудных 
финансовых возможностей испытывали осо-
бую трудность в своем обустройстве, но это 
не уменьшало стремления городских дум под-
нять культурный уровень сибирских городов. 
Расходы города на образование находились 
в прямой пропорциональной зависимости 
от уровня его обеспеченности. С начала XX в. 
в Томске, Барнауле, Новониколаевске, Бийске 
вопросы образования на заседаниях дум за-
нимали важное место, финансирование этой 
отрасли с годами увеличивалось, судя по раз-
мерам расходов, она являлась одной из при-
оритетных статей необязательных расходов 
города. Так, к 1892 г. в Томске отпускались 
средства из бюджета на содержание 14 при-
ходских начальных училищ, 2 воскресных школ, 
Алексеевского реального училища [13, с. 155]. 
По данным 1913 г., средний процент расходов 
на образование в городах Томской губернии 
составил около 15% [20, с. 20]. В целом по За-
падно-Сибирскому учебному округу, по мнению 
попечителя Л. Лаврентьева, финансовые за-
траты городов на образование в среднем со-
ставляли 9% [11, с. 10].

В целом можно отметить, что в мелких го-
родах деятельность самоуправления по разви-
тию просвещения не носила активного, приори-
тетного характера. Развитие образовательной 
сферы в Колывани, Кузнецке, Мариинске, Ка-
инске во многом зависело от местных купцов. 
На их средства открывались и содержались 
городские школы. Городское управление не яв-
лялось здесь столь действенной и весомой си-
лой, как в крупных и средних городах.

В большинстве случаев, ходатайствуя 
об открытии учебного заведения, местные 
власти брали на себя обязательства по обе-
спечению школы помещением. Они либо вы-
деляли участок под строительство школьного 
корпуса, либо же арендовали подходящие зда-
ния. Вместе с этим обязывались   ежемесячно 
выделять определенную сумму на нужды за-
ведения. Первое реальное училище в Томске 
было открыто по инициативе городской думы. 
В зданиях предоставленных городскими вла-
стями располагались все средние школы 
г. Кургана, Новониколаевска, Мариинска, Усть-
Каменогорска. Выделение земельного участ-
ка под строительство школьного здания, хотя 
и было хорошим началом, но сразу не реша-
ло проблемы отсутствия помещения. Здание 
нужно было возводить, а для этого чаще все-
го не хватало средств, поэтому большинство 

учебных заведений на момент учреждения, 
не имея собственных зданий, располагалось 
в арендуемых.

Арендуемые здания зачастую не были 
приспособлены под учебные нужды. Они стра-
дали теснотой и не отвечали санитарно-гиги-
еническим требованиям, но при отсутствии 
альтернативных вариантов продолжали там 
располагаться. Так, Новониколаевское реаль-
ное училище ввиду нехватки помещений раз-
мещалось на квартире, арендуемой у частного 
лица Федорова. «Тесные, душные классы, тем-
ные и узкие коридоры, немилосердно дымящие 
печи и стойкий запах гнили от зараженных 
грибком полов были средой обитания учащих 
и учащихся» [16, с. 105]. В Омской женской 
гимназии объем воздуха был в 2 раза мень-
ше необходимого, что, по замечанию педагога 
К. В. Ельницкого, приводило учениц к обморо-
кам, головным болям [6, с. 20]. Не только в на-
емных, но и в собственных помещениях ощу-
щалась теснота и несоответствие требуемым 
нормам в связи с увеличением числа учеников. 
Врач Томской мужской гимназии С. М. Тима-
шев указывал, что необходимым нормам со-
ответствовала лишь 1 классная комната [27, 
л. 2]. Из-за проблемы плохой освещенности 
в 1880 г. было установлено ухудшение зрения 
у 100 из 246 учеников Томской гимназии, отме-
чены многочисленные обращения к врачу с жа-
лобами на тошноту, головную боль [7, с. 189]. 
Относительно преподавателей подобные дан-
ные встречаются реже. Связано это с тем, что, 
будучи людьми взрослыми и понимая причину 
своих недомоганий, они не обращались к вра-
чам. К тому же в отличие от учащихся за ними 
никто не вел пристального надзора и фикса-
ции подобных обращений в журналах.

Нередко характеристика зданий приводила 
не просто к беспокойству о здоровье, а к опасе-
ниям за жизнь пребывающих там людей. Здание 
Тобольской мужской гимназии долгое время 
было предметом жалоб как учащих, так и уча-
щихся: «Ветхое, тесное, — оно крайне нуждается 
в поправках, а теперь вместе с классицизмом 
приходится всасывать в себя и все плоды пло-
хих гигиенических условий, тесноты помещения, 
испорченности воздуха и т. д.» [3, с. 9]. Тарская 
женская прогимназия «ютится в ветхом здании, 
которое не сегодня завтра грозит тем, что в нем 
заниматься дальше будет нельзя» [11, с. 11]. 
В Томске ходили слухи, что старому зданию жен-
ской гимназии грозит крушение и что жизнь уча-
щих и учащихся находится в опасности. Томское 
епархиальное женское училище помимо тесноты 
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и нехватки кабинетов испытывало еще большие 
стеснения, т. к. располагалось в довольно низ-
менной местности и во время весеннего полово-
дья подвергалось наводнению, в результате чего 
нижний этаж училища полностью затоплялся 
водой [25, л. 28]. В 1915 г. окружной инспектор, 
ревизовавший Петропавловское реальное учи-
лище, написал: «Кирпичное побеленное здание 
реального училища одноэтажное и выглядит 
довольно уютным, но тесным для размещения 
7 классов, в т. ч. его постройка является неотлож-
ной нуждой ближайшего будущего… Несмотря 
на то что училище расположено в лучшей части 
города, доступ к нему в осеннее время чрезвы-
чайно затруднителен из-за липкой грязи, в зим-
нее время из-за снега и частых степных бура-
нов» [24, л. 6—6 об].

В совокупности все эти несоответствия 
способствовали сооружению для одних школ 
собственных, для других — располагающих-
ся в ветхих корпусах — новых зданий. Однако, 
как ни странно, это не надолго решило про-
блему. В связи с наплывом учащихся новоис-
печенные здания быстро становились непри-
годными из-за тесноты и прочих вытекающих 
из этого последствий. Так, в 1870 г. Омская 
женская гимназия переехала в специально вы-
строенный собственный дом, рассчитанный 
на 120 учениц, но счастье длилось недолго, 
так как к 1879 г. число учениц выросло втрое, 
и снова возникла эта же проблема [6, с. 18]. 
В Томской мужской гимназии в 1885 г. обуча-
лось 288 чел., в 1900 г. — 391 чел., к 1910 г. 
число учеников выросло до 539, а к 1 января 
1912 г. оно составило 650 [1, с. 298].

С течением времени значительное число 
школ обретало собственные здания, но еще 
далеко не все помещения удовлетворяли по-
требностям учебных заведений. Выстроенное 
в спешке здание Мариинской прогимназии 
страдало множеством недоделок. В первый 
учебный год (1902/03) ученицы сильно мерз-
ли. Как писали газеты, в здании прогимназии 
«ветер свободно гулял по комнатам, не раз 
вылетали целые рамы, и к ужасу пешеходов 
со звоном разбивались о тротуар […] окоченев-
шие пальцы девочек не держали ручек […] вода 
просачивалась сквозь потолок, и ее собира-
ли в расставленные ведра и тазы». Городские 
власти вынуждены были постоянно ремон-
тировать здание, в том числе и во время про-
ведения занятий [14, с. 2]. В 1916 г. 45% всех 
средних учебных заведений МНП помещались 
в собственных и городских зданиях, а 55% — 
в наемных [посчитано по: 17].

Для объектов социального типа, одними 
из которых являются учебные заведения, важно 
не только внутреннее устройство, но и внешний 
облик, а также пространственное расположе-
ние зданий. Иногда, с этой точки зрения, аренда 
помещения была более подходящим решением. 
Известно, что бийская предпринимательница 
М. Ф. Буткевич после решения открыть в Бар-
науле частную женскую гимназию долгое вре-
мя выбирала достойное здание для будущего 
учебного заведения. Рассматривались вари-
анты строительства нового здания, но имен-
но потому, что все земельные участки центра 
и прилегающих к нему пространств были заня-
ты, Буткевич решает арендовать большое зда-
ние по Конюшенному переулку. Здесь имелись 
большие светлые классы, отдельное помеще-
ние было отдано под библиотеку, хорошо обо-
рудовали учительскую комнату, столовую, зал 
для проведения занятий хора и репетиций дра-
матического кружка. Во внутреннем дворике 
создали сад. По замыслу начальницы, гимназия 
должна была располагаться на одной из точек 
треугольника градостроительного центра, вто-
рой точкой этого пространственного условного 
треугольника был Покровский собор, третьей — 
Народный дом. В центре находилась одна 
из главных площадей города — Демидовская. 
Подобное расположение позволяло педагогам 
и ученицам гимназии быть всегда в курсе всех 
городских событий. В обозначенных архитек-
турных пределах располагались и две другие 
женские гимназии: Первая казенная женская 
гимназия и частная гимназия Н. Н. Красулиной 
[2, с. 98—99]. Вышеозначенная тенденция — 
расположение учебных заведений в центре 
градостроительного пространства — заметна 
и в других сибирских городах. Все это помогало 
преподавателям и ученикам быть в «центре» го-
родской жизни.

В свою очередь возведение новых учеб-
ных заведений могло преобразовать городской 
ландшафт, изменить его архитектурный облик. 
Классическим примером, является строитель-
ство Томского императорского университета. 
Важной особенностью строительства был его, 
без преувеличения, всероссийский масштаб 
в плане заготовки строительных материалов, 
найма рабочих, приобретения оборудования 
и приглашения специалистов для его установ-
ки. Рабочие (каменщики, плотники и др.) нани-
мались также из отдаленных мест, например 
из Омска, Ялуторовска и даже из Нижнего Нов-
города. Строительство университета дало непо-
средственный толчок развитию инфраструкту-
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ры самого города Томска — появились новые 
предприятия, рабочие места для жителей го-
рода и приток рабочих рук со стороны. Сам же 
университет стал градообразующим учрежде-
нием и определил дальнейшую судьбу Томска 
как крупного научно-образовательного центра 
в азиатской части России. К началу своей дея-
тельности сибирский университет располагал 
солидной научно-учебной базой. Он имел зна-
чительное количество хорошо оборудованных 
аудиторий, ряд кабинетов, химических лабора-
торий, клиник с новым медицинским оборудова-
нием. Особенной гордостью нового универси-
тета стала его библиотека, получившая статус 
лучшей в Сибири. Одновременно шло строи-
тельство других зданий, заметно изменивших 
облик города: каменная оранжерея, газовый 
завод, общежитие для студентов. В универси-
тете был устроен первый в городе водопровод, 
действовавший до 1916 г., общегородской во-
допровод в Томске запустили лишь в 1905 г. 
Другим заметным элементом университетско-
го комплекса, повлиявшим на создание новой 
городской среды, стал ботанический сад, в ко-
тором студенты медицинского факультета про-
водили наблюдения и практические работы при 
прохождении курса ботаники. Ботанический 
сад был заложен в 1885 г. приехавшим из Ка-
зани П. Н. Крыловым. По его проекту был разбит 
университетский парк и скверы, включавшие 
в себя различные виды деревьев и кустарников, 
зачастую новых для Сибири [9, с. 19—20].

Таким образом, появление в Томске уни-
верситета способствовало формированию 
нового архитектурного облика города, измене-
нию его социокультурной среды.

Для строительства средних учебных за-
ведений также применялись технические но-
вовведения. Новое здание Сибирского кадет-
ского корпуса, построенное в 1882 г., было 
оснащено электричеством и противопожарной 
защитой. В литературе и источниках прак-
тически не встречается неудовлетворитель-
ных отзывов о состоянии кадетского корпуса 
на протяжении всего периода. Даже на ино-
странных ученых военная гимназия произво-
дила сильное впечатление. Судя по их отзывам, 
она ничуть не уступала европейским [12]. Как 
правило, для строительства средних и выс-
ших учебных заведений в рассматриваемый 
период использовался камень, что выделяло 
их из основной массы деревянных сибирских 
построек. Наряду с другими общественными 
и культовыми учреждениями они имели при-
оритетное значение в формировании архитек-

турно-пространственного облика города, явля-
ясь доминирующими сооружениями.

Таким образом, во второй половине ХIХ в. 
сеть образовательных учреждений в Сиби-
ри претерпела значительные изменения, что 
проявилось в увеличении количества учебных 
заведений и появлении новых типов школ. 
Необходимость открытия школ была связа-
на как с насущными потребностями регио-
на, так и с модернизационными процессами 
в стране. Развитие образования являлось, 
с одной стороны, следствием этих процессов, 
с другой, их дальнейшим двигателем. Концен-
трация административных функций в трех гу-
бернских и областных центрах — Омске, Том-
ске и Тобольске — привела к сосредоточению 
в них значительной части учебных учрежде-
ний и «образованных сил» региона. В их числе 
Томск занимал лидирующие позиции, являясь 
местом сосредоточения 3 вузов. Учебные за-
ведения, концентрировавшие в себе основную 
творческую силу, являлись самым распростра-
ненным элементом культурной среды города. 
На них возлагалась функция по подготовке 
местной интеллигенции, которая обеспечива-
ла всестороннее развитие региона. К тому же 
учебные заведения были не только образова-
тельными, но и культурными центрами. Пред-
ставители учительства вносили оживление 
в общественную жизнь, создавая различные 
культурно-просветительские организации, 
поднимая наболевшие вопросы, занимая об-
щественные должности. Образовательные 
учреждения являлись не только частью соци-
окультурного пространства городов, но были 
одним из важных факторов его формирования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СВЯЩЕННОцЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ цЕРКВИ (1990–2000 ГГ.)

VOCATIONAL TRAINING OF SACRED ChURCh ATTENDANTS 
FOR RUSSIAN ORThODOX ChURCh (1990-2000)

А. Н. Васькин

A. Vasjkin

В статье анализируется система профес-
сиональной подготовки, духовного образования 
священноцерковнослужителей Русской право-
славной церкви (далее — РПЦ) в постсоветский 
период. Выделены этапы создания и развития 
учреждений профессионального образования, 
приведения его к государственным образова-
тельным стандартам. Характеризуются регио-
нальные особенности подготовки служителей 
в Кемеровской и Новокузнецкой епархии РПЦ.

This article briefly examines the system 
of vocational training, spiritual education of 
sacred church attendants of Russian Orthodox 
Church during the Post-Soviet period. Stages of 
creation and development of establishments of 
professional education, its reduction to the state 

educational standards are allocated. Regional 
features of preparation of attendants in the 
Kemerovo and Novokuznetsk diocese of Russian 
Orthodox Church are characterized.

Ключевые слова: Русская православная 
церковь, Кемеровская и Новокузнецкая епар-
хия, богословское образование.

Keywords: Russian Orthodox Church, 
Kemerovo and Novokuznetsk diocese, theological 
education.

После революции богословское образо-
вание в СССР было запрещено, все духовные 
школы РПЦ закрыты. Ситуация изменилась 
после 28 ноября 1943 г., когда Совнарком 
СССР разрешил открытие в Москве Богослов-
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ского института и пастырских курсов в 1944 г. 
[33, с. 215]. Начался процесс создания духов-
ных семинарий. На рубеже 1950—1960-х гг. 
РПЦ пережила «хрущевские» гонения, удар был 
нанесен и по возрожденной духовной школе: 
5 семинарий закрыли, в сохранившихся учеб-
ных заведениях резко сократилось количество 
обучающихся. Часть преподавательских кадров 
насильственно удалили из стен духовных школ.

Возрождение духовного образования нача-
лось в период подготовки и празднования тыся-
челетия принятия христианства на Руси. В про-
межуток времени от Поместного собора 1988 г. 
до Архиерейского собора 1989 г. были вос-
становлены 3 духовные семинарии: Киевская, 
Минская и Тобольская. Открылись духовные 
училища в Кишиневе, Новосибирске, Смолен-
ске, Ставрополе и Чернигове. При Московской 
духовной академии было организовано учебное 
заведение нового типа — иконописная школа 
[1, с. 103]. В 1989 г. в РПЦ действовали 2 акаде-
мии, 6 семинарий и 5 училищ [32, с. 795].

В советское время круг деятельности духо-
венства ограничивался стенами храма. После 
распада СССР ситуация радикальным образом 
изменилась. Патриарх Алексий II обращал вни-
мание на то, что священник стал общественной 
фигурой, и от него требуется, помимо высокой 
нравственности, безупречной честности и ис-
тинно православной духовности, еще и способ-
ность говорить языком современного человека. 
Клирик должен обладать широким кругозором, 
глубокими познаниями в разных областях, спо-
собностью вникнуть даже в те вопросы, которые 
выходят за рамки его «профессиональных» инте-
ресов и обязанностей [34, с. 43—44]. При значи-
тельном возрастании числа церковных приходов 
возник острейший кадровый кризис. Возникла 
потребность в качественной профессиональной 
подготовке служителей РПЦ. Патриарх отмечал: 
«Многие молодые священники совсем мало-
сведущи в учении Церкви, не знают достаточно 
ни догматического учения Православной Церк-
ви, ни ее истории, ни святоотеческого духовного 
наследия. Многие пастыри по своему образова-
тельному и культурному уровню оказываются 
значительно ниже своих прихожан» [10, с. 13].

Руководство РПЦ поставило задачи раз-
вития системы профессионального образова-
ния и получения всеми священнослужителями 
духовного образования. Управление деятель-
ностью системы образования РПЦ осуществля-
лось священноначалием через учебный коми-
тет [6], являющийся синодальным учреждением 
[27, гл. 6, п. 5 д; 28, гл. 6, п. 7 в]. В законе РСФСР 

«О свободе вероисповеданий» от 25.10.1990 
№ 267—1 [3] и законе «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ [19] уже отсутствовали статьи, тре-
бующие предварительные санкции государства 
на открытие учреждений церковной системы 
образования. Всего в 1994 г. РПЦ имела 14 ду-
ховных семинарий, 28 духовных училищ. При 
многих церковных учебных заведениях рабо-
тали регентские школы, классы или отделения. 
С 1989 по 1994 г. из стен духовных академий 
вышло 186 выпускников очного и 205 заочного 
отеделений, из них 79 присвоена степень канди-
дата богословия. За это же время полное очное 
семинарское образование получили 1390 уча-
щихся, заочное — 1211 священнослужителей. 
Регентские школы окончили 380 человек. Ико-
нописная школа при Московской духовной ака-
демии выпустила 21 студента [1, с. 104].

В 1990-е гг. ускоренной подготовкой канди-
датов для рукоположения в священнический сан 
занимались духовные училища, что не обеспечи-
вало высокого богословского уровня клириков, 
поэтому Архиерейский собор 1994 г. принял 
определение «О задачах Церкви в области бого-
словского образования», согласно которому на-
мечалась разработка Концепции новой системы 
богословского образования, нацеленной на обя-
зательное высшее богословское образование 
духовенства, преподавателей религии и катехи-
заторов. Делом особой важности было признано 
постепенное преобразование духовных семина-
рий в высшие учебные заведения. На Архиерей-
ском соборе была выражена обеспокоенность 
тем, что многие из священников не имеют систе-
матического богословского образования, выска-
зана необходимость их заочного обучения в ду-
ховных семинариях и академиях [1, с. 173—175].

В докладе на Архиерейском соборе 1997 г. 
Патриарх Алексий II вновь подчеркнул необходи-
мость определить стандарт высшего богослов-
ского образования, которое предполагалось обе-
спечить в духовных семинариях, на богословских 
факультетах и в других специализированных 
высших учебных заведениях. На базе духовных 
академий целесообразно создать постдиплом-
ную систему научно-богословской специализа-
ции, включающую подготовку и защиту диссер-
таций на соискание ученых степеней кандидата 
и магистра богословия. Делом особой важности 
должно стать постепенное преобразование ду-
ховных семинарий в высшие учебные заведения. 
Священнослужители, не имеющие систематиче-
ского богословского образования, получившие 
рукоположение ввиду острой нехватки духовен-
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ства, обязаны были получать образование заоч-
но. Патриарх обратил внимание на сокращение 
числа рукоположений среди учащихся и выпуск-
ников духовных школ. В основном это явление 
можно объяснить снижением среднего возраста 
учащихся. Но были просчеты и в выдаче реко-
мендаций абитуриентам приходскими священ-
никами, епархиальными советами и правящими 
архиереями и серьезные упущения в религиоз-
но-нравственном воспитании семинаристов [6].

На Юбилейном Архиерейском соборе РПЦ 
2000 г. Патриарх Алексий II в своем докладе 
объявил, что во исполнение определения Архи-
ерейского собора 1994 г. учебным комитетом 
была выработана концепция новой системы бо-
гословского образования, одобренная Священ-
ным синодом. Суть этой концепции заключалась 
в том, что духовная семинария, предназначенная 
главным образом для подготовки пастырей, пре-
образовывалась в пятилетнее высшее учебное 
заведение, выпускники которого будут полу-
чать диплом бакалавра. Духовная же академия 
должна была стать местом подготовки богосло-
вов, преподавательских кадров, ответственных 
церковных работников. Выпускники духовных 
академий после защиты соответствующих дис-
сертаций стали получать дипломы кандидата 
(магистра) богословия [34, с. 44—45].

Архиепископ Верейский Евгений, председа-
тель учебного комитета при Священном синоде, 
докладывал Юбилейному собору о том, что вся 
система духовного образования РПЦ значитель-
но возросла количественно и претерпела серьез-
ные качественные изменения. Сеть духовных 
школ включала 5 академий, Православный Свя-
то-Тихоновский богословский институт (далее — 
ПСТБИ), 27 семинарий, 27 училищ и 6 пастыр-
ских курсов. Владыка также заострил внимание 
на проблеме уменьшения числа рукоположений 
среди учащихся. Одной из причин уменьшения 
числа хиротоний являлось снижение среднего 
возраста учащихся, т. к. некоторые из воспитан-
ников заканчивали семинарию в 20—22 года. 
В таком возрасте не всегда легко сделать выбор 
и отказаться от мирской жизни. Предполагаемое 
и по местам уже введенное продление до 5 лет 
обучения в семинарии оказало положительное 
влияние на ситуацию с рукоположениями вы-
пускников семинарии. Он отметил, что решению 
данной проблемы способствовало бы введение 
в правила приема положения о том, что из числа 
военнообязанных и годных к действительной во-
инской службе в духовные школы приниматься 
могут лишь лица, отслужившие в армии установ-
ленный срок. Таким образом, для большинства 

абитуриентов возрастная планка была бы под-
нята до 20 – 21 года. Соответственно повысил-
ся бы и возраст выпускников — кандидатов свя-
щенства [34, с. 176, 183].

На Архиерейском соборе 2000 г. было при-
нято определение «О вопросах внутренней жизни 
и внешней деятельности РПЦ», в котором в каче-
стве необходимых были признаны требования 
о переходе к рукоположению в священный сан 
исключительно лиц, имеющих семинарское или 
соответствующее ему образование, за исклю-
чением студентов последних классов духовных 
семинарий, которые могут быть рукоположены 
согласно решениям советов семинарий. Получе-
ние заочного образования в семинарском объ-
еме клириками стало обязательным. Собор при-
ветствовал начало преподавания богословских 
дисциплин в светских высших учебных заведе-
ниях и посчитал важным развитие этой прак-
тики через разработку специальных программ 
и методик, а также через диалог с государством, 
направленный на закрепление и расширение су-
ществующих возможностей [34, с. 458].

О необходимости сближения стандартов 
духовной и светской систем образования так-
же говорил Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II на Архиерейском соборе 2004 г.: 
«Одна из острых проблем духовного образо-
вания — отсутствие в России и других странах, 
входящих в нашу каноническую территорию, 
единой, принятой на государственном уровне 
концепции государственно-религиозных отно-
шений. Хотя некоторые духовные школы и полу-
чили государственную лицензию, тем не менее 
отсутствие такой концепции не позволяет пре-
одолеть проблему отчужденности религиоз-
ного образования от единого национального 
образовательного пространства России» [5]. 
Архиерейский собор признал целесообразным 
скорейшее получение духовными школами го-
сударственной аккредитации [16].

8 февраля 2008 г. Государственной Думой 
РФ был принят, 20 февраля Советом Федера-
ции РФ одобрен, а 28 февраля Президентом 
России В.   В. Путиным подписан ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части лицензирова-
ния и аккредитации учреждений профессио-
нального религиозного образования (духовных 
образовательных учреждений)» [29]. Законом 
устанавливалось, что лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности образова-
тельным учреждениям, созданным религиозны-
ми организациями (объединениями), выдаются 
по представлениям таких религиозных органи-
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заций (объединений), а в случае, если такие ре-
лигиозные организации (объединения) входят 
в структуры централизованных религиозных 
организаций (объединений), по представлениям 
соответствующих централизованных религиоз-
ных организаций (объединений). Свидетельство 
о государственной аккредитации, выданное уч-
реждению профессионального религиозного 
образования (духовному образовательному уч-
реждению), подтверждает уровень реализуемых 
им образовательных программ, соответствие 
содержания и качества подготовки выпускников 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, дает право на вы-
дачу выпускникам, успешно завершившим обу-
чение по аккредитованным образовательным 
программам, документов государственного об-
разца о соответствующем уровне образования, 
которые заверяются печатью такого образова-
тельного учреждения, не содержащей изобра-
жения Государственного герба Российской Фе-
дерации. Государственный статус учреждения 
профессионального религиозного образования 
(духовного образовательного учреждения) (тип, 
вид и категория образовательного учреждения, 
определяемые в соответствии с уровнем и на-
правленностью реализуемых им образователь-
ных программ) при его государственной аккре-
дитации не устанавливается.

Вместе с тем решения Юбилейного собора 
2000 г. оказались не полностью осуществлен-
ными. Так, Патриарх Кирилл на Архиерейском 
соборе 2011 г. вновь затронул кадровую про-
блему РПЦ: «Сейчас важно обратить особое 
внимание на качество подготовки священно-
служителей. Архиерейские соборы предыду-
щих лет неоднократно указывали на необхо-
димость перейти к практике рукоположения 
в священный сан исключительно лиц, имею-
щих духовное образование. К сожалению, нам 
еще не удается в полной мере реализовать эти 
постановления. Вместе с тем нельзя мирить-
ся с этим положением, привыкать к нему. Что 
касается епархиальных должностных лиц, на-
стоятелей кафедральных соборов, городских 
благочинных, то они призваны к получению 
академического образования, без которого 
назначение на указанные должности вызыва-
ет сомнение. Крайне важно, чтобы был полно-
ценно задействован тот кадровый потенциал, 
который уже сегодня имеет наша Церковь. 
Печально, когда вследствие личных симпатий 
или антипатий — иногда архиереев, а часто 
епархиальных секретарей или благочинных — 
не поощряются труд или таланты, и по службе 

продвигаются недостаточно способные, безы-
нициативные клирики» [8]. С учетом установок 
Патриарха в определении Архиерейского собо-
ра РПЦ «О вопросах внутренней жизни и внеш-
ней деятельности Русской православной церк-
ви» было четко заявлено о том, что хиротонии 
в диаконский сан впредь совершать над ли-
цами, окончившими как минимум духовное 
училище или два курса семинарии; хиротонии 
в священнический сан совершать над лицами, 
имеющими как минимум полное семинарское 
образование или окончившими пастырский 
факультет ПСТГУ, или иного высшего учебного 
заведения РПЦ; студенты очного сектора се-
минарий могут быть рукоположены в священ-
нический сан во время обучения в духовных 
школах, но не раньше окончания трех курсов; 
клирикам, не имеющим духовного образова-
ния, надлежит в течение 2011 г. поступить 
на заочный сектор семинарии или ПСТГУ [17].

21 августа 2007 г. Священный синод РПЦ 
принял Концепцию высшего духовного образо-
вания Русской православной церкви, Церков-
ный образовательный стандарт высшего обра-
зования специалиста в области православного 
богословия (Семинария) и Церковный образо-
вательный стандарт подготовки специалиста 
высшей научной квалификации в области 
православного богословия (Академия), разра-
ботанный комиссией по подготовке концепции 
духовного образования РПЦ и анализу проводи-
мых реформ духовных школ [12].

В соответствии с Концепцией высшего ду-
ховного образования Русской православной 
церкви [13] духовные учебные заведения всех 
ступеней образования состоят под начальствен-
ным наблюдением Патриарха Московского 
и всея Руси, осуществляемым через учебный ко-
митет при Священном синоде РПЦ. Учебный ко-
митет осуществляет свою деятельность по сле-
дующим направлениям: а)   административное, 
б)   координационное, в)   правовое, г)   учебно-ме-
тодическое, д)   научное,   е)   аналитическое,   ж)   из-
дательское. При учебном комитете работает 
Высшая церковная аттестационная комиссия 
(ВЦАК), рассматривающая результаты защиты 
кандидатских и докторских диссертационных 
работ в диссертационных советах духовных ака-
демий, а также ходатайства ученых советов ду-
ховных учебных заведений о присвоении ученых 
званий доцента и профессора. В РПЦ имеются 
следующие типы учебных заведений: духовная 
семинария и духовная академия. Духовная се-
минария — высшее духовное учебное заведение, 
занимающееся подготовкой священнослужите-
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лей, а также церковнослужителей и церковных 
специалистов. В семинарии существуют очная 
(стационарная) и заочная формы обучения. Нор-
мативный срок освоения программы — 5 лет. 
Духовная академия — научно-богословский, 
образовательный и исследовательский центр, 
осуществляющий подготовку священнослу-
жителей, преподавателей духовных учебных 
заведений, церковных ученых и других специ-
алистов высшей научной квалификации в обла-
сти православного богословия по программам 
аспирантуры и докторантуры. В духовной акаде-
мии существуют очная (стационарная) и заочная 
формы обучения. Нормативный срок освоения 
программы по очной форме обучения — 3 года, 
по заочной — 4 года. Задачей духовной акаде-
мии является развитие церковной богословской 
науки и совершенствование системы духовного 
образования. В РПЦ установлена двухступенча-
тая система ученых степеней — кандидат наук 
и доктор наук.

Согласно Церковному образовательному 
стандарту высшего образования специалиста 
в области православного богословия (Семина-
рия) выпускники учебного заведения получают 
квалификацию «специалист в области право-
славного богословия». Основная образователь-
ная программа формируется из обязательных 
дисциплин, составляющих не менее 80% часов, 
а также дисциплин регионального компонента 
и факультативных дисциплин. К обязательным 
предметам относятся: библейская история, свя-
щенное писание Ветхого Завета, священное 
писание Нового Завета, библейская археоло-
гия, катехизис, догматическое богословие, нрав-
ственное богословие, пастырское богословие, 
сравнительное богословие, основное богословие, 
апологетика, патрология, литургика, гомилетика, 
общая церковная история, византология, история 
РПЦ, история России (история Отечества), цер-
ковное искусство, церковное пение, церковное 
право, миссиология, история религий, сектоведе-
ние, история философии, логика, риторика, пси-
хология, русский язык, церковнославянский язык, 
греческий язык, латинский язык и др. [30].

Согласно Церковному образовательному 
стандарту подготовки специалиста высшей на-
учной квалификации в области православного 
богословия (Академия), выпускник духовной 
академии (клирик или мирянин) подготовлен 
к преподаванию в высших духовных учебных за-
ведениях, научной деятельности в области бого-
словия, церковной истории, церковного права 
и других церковных наук, к церковной литера-
турно-редакционной и экспертно-консультатив-

ной   деятельности.   Нормативный срок освоения 
программы подготовки, включающей в себя об-
учение по одной из четырех специализаций   (би-
блеистике,   богословию, церковной истории или 
церковно-практическим дисциплинам) и на-
писание кандидатской диссертации, при очной 
форме обучения (стационар) составляет 3 года. 
Образовательная программа разрабатывает-
ся каждой академией на основании церковного 
образовательного стандарта и включает в себя 
учебный план, а также программы учебных дис-
циплин. Аспиранты в основном изучают те же 
дисциплины, что и учащиеся семинарий. Однако 
имеются дополнительные предметы: арамей-
ский язык, библейское богословие, библейская 
археология, герменевтика Священного Писания, 
древнегреческий язык, древнееврейский язык, 
греко-еврейская литература эллинистического 
периода, исагогика Ветхого Завета, исагогика 
Нового Завета, история библейской критики 
Ветхого Завета, история библейской критики Но-
вого Завета, история древнего Востока, история 
русской библеистики, палеография древнегре-
ческого языка, палеография древнееврейского 
языка, текстология Ветхого Завета, текстология 
Нового Завета, экзегетика Священного Писа-
ния, спецкурсы и спецсеминары. Итоговая атте-
стация выпускника духовной академии проходит 
в форме защиты кандидатской диссертации, 
к каковой допускаются аспиранты, успешно 
сдавшие экзамены кандидатского минимума. 
Аспиранту, успешно защитившему диссерта-
цию, присваивается ученая степень кандидата 
богословия. Аспиранту, освоившему основную 
образовательную программу и успешно сдавше-
му экзамены кандидатского минимума, но не за-
щитившему кандидатскую диссертацию, присва-
ивается квалификация преподавателя высшего 
духовного учебного заведения (семинарии) с ука-
занием специализации и выдается соответству-
ющий диплом [31].

Патриарх Кирилл на Архиерейском собо-
ре РПЦ 2011 г. отметил, что в истекшем году 
учебным комитетом была доработана модель 
духовного образования, предполагающая пере-
ход с двухуровневой на трехуровневую систему 
образования: бакалавриат, магистратура и аспи-
рантура. Бакалавриат — это, по сути, старая че-
тырехлетняя семинария, базовый уровень для 
подготовки священнослужителей. Только пройдя 
через бакалавриат и спецкурс, человек может 
быть рукоположен в священники. На уровне ма-
гистратуры студенты получают специальные 
знания и навыки, которые позволят им в будущем 
решать стоящие перед РПЦ задачи повышенной 
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сложности. Задача магистратуры — подготов-
ка творчески мыслящих церковных тружеников 
и богословов. И третий уровень — это аспиранту-
ра, в которой самые способные выпускники ма-
гистратуры занимаются полноценной научно-ис-
следовательской деятельностью, результатами 
которой является написание кандидатских дис-
сертаций, приравниваемых к званию PhD в ми-
ровой классификации. Задача аспирантуры — 
подготовка академической элиты. В результате 
преобразований системы духовного образова-
ния возникают серьезные основания для при-
знания его статуса со стороны государства. Уже 
получили право осуществлять образовательную 
деятельность по государственной программе 
высшего образования «Теология» (бакалавр) 
Московская и Санкт-Петербургская духовные 
академии, Смоленская и Хабаровская духовные 
семинарии [8].

Вместе с тем вопрос о приведении к еди-
ному стандарту церковного и государственного 
образования полностью не решен. Как заметил 
председатель Отдела внешних церковных свя-
зей, ректор общецерковной аспирантуры и док-
торантуры имени святых Кирилла и Мефодия 
РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, вы-
ступая в 2013 г. перед преподавателями и сту-
дентами Богословского факультета Универси-
тета имени Аристотеля в Салониках (Греция), 
богословское образование в России имеет одну 
особенность: в отличие от европейских стран 
духовное образование у нас с самого начала су-
ществовало вне светского академического про-
странства. Вопрос об интеграции богословской 
науки и образования в общее научное простран-
ство России всегда остро стоял на повестке дня. 
На базе ПСТГУ был разработан, а затем моди-
фицирован с учетом требований Болонского 
процесса специальный стандарт, который лег 
в основу государственной аккредитации ду-
ховных учебных заведений. Этот же стандарт 
используют кафедры и факультеты теологии, 
которые в новейшее время стали открываться 
в светских вузах. Сегодня они существуют поч-
ти в 70 государственных и негосударственных 
университетах и других вузах. Несколько лет 
назад священноначалие РПЦ приняло решение 
об использовании в системе богословского об-
разования методологии Болонского процесса и, 
таким образом, об интеграции духовных учеб-
ных заведений в европейское образовательное 
пространство. Это открыло перед ними большие 
возможности, особенно в области сопостави-
мости учебных программ, а также студенческо-
го обмена и мобильности. Участие в европей-

ских программах, таких как Tempus и Erasmus 
Mundus, позволяет богословским учебным за-
ведениям решить проблему их признания и ор-
ганизовывать полноценный научный обмен [2].

Большой образовательный потенциал для 
РПЦ имеет подготовка священноцерковнос-
лужителей в светских вузах. На Архиерейском 
соборе РПЦ 2008 г. архиепископ Верейский Ев-
гений, председатель учебного комитета при Свя-
щенном синоде, сообщил о том, что в то время 
православная теология преподавалась в 34 ву-
зах, исламская — в 5, иудейскую теологию от-
лицензировал один вуз [4]. В связи с этим из уст 
Патриарха Кирилла на Архиерейском соборе 
2013 г. прозвучало: «Российские государствен-
ные образовательные стандарты позволяют 
готовить теологов в государственных универ-
ситетах. Использование этой возможности по-
лезно как для подготовки церковных кадров, так 
и для просвещения студенчества. Тем не менее 
потенциал теологического образования оста-
ется практически неиспользованным, так как 
в епархиях нет для этого условий. Как правило, 
деятельность теологических кафедр не вклю-
чена в планы епархии по подготовке кадров или 
по обеспечению миссии РПЦ в обществе. А ведь 
под руководством епархиальных архиереев мог-
ли бы создаваться советы по теологическому 
образованию и просвещению, объединяющие 
представителей духовных школ и кафедр теоло-
гии, а также основных епархиальных отделов. Та-
кие советы способны обеспечивать творческое 
взаимодействие духовной школы и кафедры 
(или факультета) теологии и координировать их 
усилия. Не полностью решенной остается также 
проблема юридического статуса теологических 
факультетов в государственных вузах. Вместе 
с тем в новом законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» содержится ряд важных новых 
положений. В частности, отныне примерные об-
разовательные программы по теологии будут 
проходить конфессиональную экспертизу в цен-
трализованных религиозных организациях. Та-
кие религиозные организации получат законное 
право рекомендовать преподавателей теологии 
для государственных вузов» [7].

В 2013 г. на канонической территории РПЦ 
функционировали: в России — одна Общецер-
ковная аспирантура и докторантура, 2 духов-
ные академии, 4 православных университета 
и института, 34 духовных семинарии, 24 ду-
ховных училища; на Украине — 2 духовные 
академии, 2 института, 6 духовных семинарий, 
8 духовных училищ; в Белоруссии — 1 духовная 
академия, 1 духовная семинария, 2 духовных 
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училища; в Молдове — 1 богословский факуль-
тет в статусе духовной академии, 1 духовное 
училище. Кроме того, семинарии РПЦ действу-
ют в Латвии, Казахстане, Узбекистане, Фран-
ции, США [2; 15, с. 297 – 460].

Процесс создания системы профессиональ-
ного образования РПЦ на территории Кемеров-
ской области шел в рамках общероссийских 
тенденций, но имел свою специфику, связанную 
с   особенностями   социально-экономического 
развития региона и сибирских традиций. В свете 
решений архиерейских соборов РПЦ и указаний 
Патриарха Алексия II управляющий Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии Софроний стал уде-
лять внимание профессиональному росту свя-
щеннослужителей. Так, по инициативе его и за-
ведующего кафедрой истории миссий ПСТГУ, 
профессора, доктора физико-математических 
наук А. Б. Ефимова Священный синод РПЦ на за-
седании 5.10.1994 благословил создание Кеме-
ровского филиала ПСТГУ [9].

В 1998 г. ПСТБИ (с 2004 г. — ПСТГУ), полу-
чил государственную аккредитацию по двум 
образовательным   направлениям:   «религио- 
ведение»   и   «педагогика»   (свидетельство 
№ 25—0256 от 20.07.1998), в 1999 г. — по обра-
зовательному направлению «теология» и специ-
альностям «история», «филология», «искусство-
ведение», «религиоведение». В конце 2000 г. 
были аккредитованы специальности «хоровое 
дирижирование», «живопись», «декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». 
Таким образом, с 2001 г. все факультеты полу-
чили возможность вручать выпускникам диплом 
государственного образца [18, с. 20].

В 2002 г. ПСТБИ прошел повторную атте-
стацию и аккредитацию по 13 образователь-
ным направлениям и специальностям (в том 
числе по 3 новым специальностям). В связи 
с очередной аккредитацией по благословению 
Патриарха Алексия II была изменена его органи-
зационно-правовая форма: зарегистрирован-
ный первоначально как религиозное объедине-
ние вуз был преобразован в негосударственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования. При этом была 
сохранена принадлежность института РПЦ, т. к. 
его учредителем по-прежнему являлась РПЦ 
в лице Патриарха Московского и всея Руси 
и Священного синода [19].

Кемеровский филиал изначально имел три 
факультета: богословско-пастырский, катехиза-
торский и педагогический [22, с. 22; 23, с. 15]. 
Однако затем по решению учебного комитета 
университета на заочных отделениях, в фили-

алах и центрах педагогический факультет был 
закрыт. С 2006 г. выпускникам стали выдавать 
диплом с квалификацией «теолог» [25, с. 59].

В 1994 г. в Кемеровском филиале ПСТБИ 
учились 89 студентов: 39 — на богословско-
пастырском факультете, 31 — педагогическом, 
19 — катехизаторском [21, с. 6]. Наблюдался 
высокий отсев неуспевающих: в 1994—1997 гг. 
было отчислено 115 человек [24, с. 21]. Со дня 
основания   Кемеровского   филиала   вуза 
и до 2006 г. включительно было сделано 7 вы-
пусков, получили государственное высшее об-
разование 56 человек [26, с. 50]. В 2008 г. Ке-
меровский филиал ПСТГУ был закрыт.

Надежды на государственное высшее обра-
зование не оправдались: к началу 2007 г. всего 
15 клириков Кемеровской епархии завершили 
обучение в ПСТБИ (университете) вследствие 
сложности учебного материала, высоких тре-
бований преподавателей, малых способностей 
и неусердного прилежания ряда студентов.

Новокузнецкое православное духовное 
училище имени равноапостольных Кирилла 
и Мефодия (далее — НДУ) начало свою исто-
рию 25 сентября 1994 г. [21, с. 10—11]. С 1994 г. 
по 2006 г. НДУ сделало 11 выпусков, с учебной 
программой успешно справились 143 человека: 
пастырское отделение закончили 64 (40 рукопо-
ложены в священство), регентско-хоровое отде-
ление — 79 [26, с. 49].

Первым ректором училища являлся управ-
ляющий Кемеровской епархии владыка Софро-
ний (Будько), с 2005 г. — епископ Прокопьевский, 
викарий Кемеровской епархии Амвросий (Ер-
маков). 27 марта 2007 г. постановлением Свя-
щенного синода РПЦ НДУ было преобразовано 
в духовную семинарию, ректором назначен епи-
скоп Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх 
[11, с. 23]. В октябре 2012 г. по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Новокузнецкая православная духовная семина-
рия переименована в Кузбасскую православную 
духовную семинарию [14].

Благодаря предпринятым мерам наблюда-
лось поступательное повышение образователь-
ного уровня служителей РПЦ. Наиболее интен-
сивно велась подготовка кадров в семинариях. 
Если в 1994 г. лишь 19% пастырей Кемеровской 
епархии либо окончили, либо обучались в них, 
то в 2006 г. — уже 44%. Академическое обра-
зование в 1994 г. имело 4% церковников, полу-
чивших его еще в советское время, в 2006 г. 
(вместе со слушателями) — 13%. Наблюдалось 
незначительное возрастание удельного веса 
духовенства с высшим светским образованием: 
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в 1994 и 2006 гг. соответственно 11 и 17%.
В 1994 г. только 33% священнослужителей 

Кемеровской епархии обладали академическим 
и семинарским духовным или высшим светским 
и религиоведческим образованием, в 2006 г. — 
уже 65%, а с учетом учащихся — почти 90%.

Таким образом, в постсоветское время 
РПЦ столкнулась с кадровым кризисом, свя-
занным со значительным увеличением рядов 
духовенства и его невысоким образователь-
ным уровнем. Священноначалием были пред-
приняты меры для исправления ситуации: ду-
ховные училища преобразованы в семинарии; 
осуществлен переход с двухуровневой на трех-
уровневую систему образования — бакалав-
риат, магистратура и аспирантура; некоторые 
учреждения профессионального религиозного 
образования получили свидетельства о госу-
дарственной аккредитации; состоялось реше-
ние об использовании в системе богословского 
образования методологии Болонского процес-
са; православная теология стала преподавать-
ся в ряде светских вузов. В Кемеровской и Но-
вокузнецкой епархии ситуация с образованием 
клириков находилась в русле общецерковной 
и постепенно улучшалась.

1. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
(29 ноября — 2 декабря 1994 года. Документы, докла-
ды). — М.: Изд-во Московской Патриархии, 1995. — 208 с.

2. Богословское и религиозное образование в Русской 
Церкви [Электронный ресурс]/Русская Православная 
Церковь. Официальный сайт Отдела внешних цер-
ковных связей. 2013. 19 июня//https://mospat.
ru/2013/04/17/news83733.

3. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР. — 1990. — № 21. — Ст. 240.

4. Доклад архиепископа Верейского Евгения, Председате-
ля Учебного комитета при Священном Синоде, на Архие-
рейском Соборе Русской Православной Церкви 2008 г. 
/Русская Православная Церковь. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 2008. 25 июня//http://
www.patriarchia.ru/db/text/428110.html.

5. Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви 3 октября 
2004 г. /Русская Православная Церковь. Официальный 
сайт Московского Патриархата//http://link.ac/1iFi2.

6. Доклад Святейшего Патриарха Алексия на Архиерей-
ском Соборе 1997 г. /Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата//http://
goo.gl/3IXG6.

7. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви (2 февраля 
2013 г.)/Учебный комитет Русской Православной 
Церкви. 5 февраля 1913 г. //http://link.ac/1LhE71.

8. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви, 2 февраля 2011 г. /Учебный комитет 
Русской Православной Церкви. 2011. 5 февраля//
http://link.ac/1LhC6.

9. ЖМП. 1994. № 9—10.

10. ЖМП. 2004. № 2.
11. ЖМП. 2007. № 4.
12. Журнал № 71 заседания Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 21 августа 2007 г. /Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Москов-
ского Патриархата. 2007. 21 августа//http://www.
patriarchia.ru/db/text/283491.html.

13. Концепция высшего духовного образования Русской Пра-
вославной Церкви/Учебный комитет Русской Православ-
ной Церкви. 2007. 21 августа//http://link.ac/1KT81.

14. Кузбасская православная духовная семинария. 2013. 
26 июня//http://npds.ucoz.ru/index/let

15.  Овчинников В. А. Монастыри Русской Православной 
Церкви на юге Западной Сибири (конец XVIII - начало XXI 
вв.). Ч. 2. — Кемерово, 2011.

16. Определение Архиерейского Собора о вопросах вну-
тренней жизни Русской Православной Церкви (Москва, 
2004 г.)/Русская Православная Церковь. Официаль-
ный сайт Московского Патриархата//http://www.
patriarchia.ru/db/text/418315.html.

17. Определение Освященного Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятельности Русской Православной 
Церкви»/Русская Православная Церковь. Официальный 
сайт Московского Патриархата. 2011. 4 февраля//
http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html.

18. Православный Свято-Тихоновский богословский институт. 
(1992—2002)/Под ред. прот. Владимира Воробьева; сост. 
И. В. Щелкачева. — М.: Изд-во ПСТБИ, 2002. — 288 с.

19. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-
верситет. История университета. 2013//http://pstgu.
ru/about_university/history.

20. Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. 29 сентября. № 39. Ст. 4465.

21. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1994 г.
22. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1995 г.
23. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1996 г.
24. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 1997 г.
25. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 2005 г.
26. ТАКиНЕ. ОКиНЕ за 2006 г.
27. Устав об управлении Русской Православной Церкви. — 

М.: Московская Патриархия, 1989 г. — 32 с.
28. Устав Русской Православной Церкви. — М.: Изд-во Мо-

сковской Патриархии, 2000. — 64 с.
29. Федеральный закон Российской Федерации от 28 фев-

раля 2008 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части лицензирования и аккредитации учреждений 
профессионального религиозного образования (ду-
ховных образовательных учреждений)»//Российская 
газета. Федеральный выпуск. 2008. 5 марта. № 4604.

30. Церковный образовательный стандарт высшего образо-
вания специалиста в области православного богословия 
(семинария)/Пензенская православная духовная семи-
нария//http://pds58.ru/index.php?id=54.

31. Церковный образовательный стандарт подготовки 
специалиста высшей научной квалификации в области 
православного богословия/Финансовая аналитика. 
2013. 20 июня//http://link.ac/1L123.

32. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: 
Синодальный и новейший периоды (1700—2005). — 4-е 
изд. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 816 с.

33. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь 
в XX веке. — М.: Вече: Лепта, 2010. — 480 с., ил.

34. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви. (Храм Христа Спасителя. 13—16 августа 
2000 г. Материалы). — М.: Изд. совет Московского 
Патриархата: Благотворительный фонд «Рожде-
ство-2000», 2001. — 480 с.



156

Авторы

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

АВТОРЫ

AUThORS

Адольф Владимир Александрович 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики 
Красноярского государственного 
педагогического университета 
им. В.  П. Астафьева, svg@szn24.ru
Adolf Vladimir 
Doctor of Pedagogics, Professor,  
Head of the Department of Pedagogics 
of Krasnoyarsk State Pedagogical University 
of Accusative of V.P. Astafyeva, svg@szn24.ru

Артемова Лилия Константиновна 
кандидат физико-математических наук, 
доцент Новокузнецкого филиала ТПУ, 
artemova-LK@yandex.ru
Artemova Lilia 
Сandidate of Physics and Mathematics, 
Associate Professor at Novokuznetsk Branch 
of Tomsk Polytechnic University, 
artemova-LK@yandex.ru

Ахметзянова Альфия Тимерзяновна 
аспирант ФГБОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая академия», 
alfiya185@rambler.ru
Ahmetzyanova Alfiya 
post-graduate student at Kuzbass State 
Pedagogical Academy, alfiya185@rambler.ru

Букреева Надежда Андреевна 
ст. преподаватель  ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет» 
им. Т.   Ф. Горбачева, bna.f@kuzstu.ru
Bukreeva Nadezhda 
Senior Lecturer at Kuzbass State Technical 
University named by T.F. Gorbacheva, 
bna.f@kuzstu.ru

Васина Евгения Владимировна 
кандидат биологических наук, заведующая 
лабораторией развития здоровьесберегающей 
деятельности в системе профессионального 
образования ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», ev-va08@mail.ru
Vasina Evgeniya 
Candidate of Biology, Head of the Laboratory 
of Health-Promoting Activities in Vocational 
Education at Kuzbass Regional Institute 
of Vocational Education, ev-va08@mail.ru

Васькин Александр Николаевич 
соискатель кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», dissalv@rambler.ru
Vasjkin Alex 
post-graduate student at the Department 
of Russian History of Kemerovo State University,     
dissalv@rambler.ru

Введенский Вадим Николаевич 
доктор педагогических наук, профессор 
Белгородского государственного института 
искусств и культуры, vvedenskij@yandex.ru
Vvedenskiy Vadim 
Doctor of Pedagogics, Professor of Belgorod 
State Institute of Culture and Arts, Belgorod, 
Russia, e-mail: vvedenskij@yandex.ru

Верхов Сергей Анатольевич 
магистрант  кафедры физиологии человека 
и животных и валеологии ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 
blacada@mail.ru
Verkhov Sergey 
Master’s degree student at the Department 
of Animal and Human Physiology and Valeology 
of Kemerovo State University, blacada@mail.ru

Григорьевская Ирина Владимировна 
преподаватель Академического 
колледжа ФГБОУ ВПО «Владивостокский 
государственный университет экономики 
и сервиса», lotosvlad@rambler.ru
Grigoryevskaya Irina 
Lecturer at Academic College of Vladivostok 
State University of Economics and Service, 
lotosvlad@rambler.ru

Забродина Дарья Васильевна 
аспирант кафедры психодиагностики 
и дисциплин специализации Восточно-
Сибирской государственной академии 
образования, dasenok87@mail.ru
Zabrodina Darya 
post-graduate student at the Department 
of Psychological Testing and Disciplines 
of Specialization of Eastern State Academy 
of Education in Irkutsk, dasenok87@mail.ru

Замятина Оксана Михайловна 
кандидат технических наук, доцент, начальник 
отдела элитного образования, ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», 
zamyatina@tpu.ru 



157

Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Zamyatina Olga 
Candidate of Technical Science, Associate 
Professor, Head of the Department of Elite 
Engineering Education of National Research 
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia,  
zamyatina@tpu.ru 

Захарова Александра Александровна 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующая кафедрой информационных 
систем ФГБОУ ВПО «Юргинский 
технологический институт (филиал) Томского 
политехнического университета», aaz@tpu.ru.
Zakharova Alexandra 
Candidate of Technical Science, Associate 
Professor, Head of the Department 
of Information Systems of Yurga Technological 
Institute (branch) of Tomsk Polytechnic 
University, aaz@tpu.ru,

Исакова Екатерина Геннадьевна 
аспирант кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»,  katrinisakova@yandex.ru
Isakova Ekaterina 
post-graduate student at the Department 
of Russian History of  Kemerovo State University, 
katrinisakova@yandex.ru

Килина Ирина Александровна 
кандидат психологических наук, 
начальник Центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», 
kilinair@mail.ru
Kilina Irina 
Candidate of Psychology, Head of the Center 
of Vocational Guidance and After-Boarding 
School Support of Kuzbass Regional Institute 
of Vocational Education, kilinair@mail.ru

Коняхина Инна Владимировна 
аспирантка Белгородского государственного 
института искусств и культуры (БГИИК) 
1konyashka@mail.ru 
Konyakhina Inna 
post-graduate student at Belgorod State 
Institute of Culture and Arts,
1konyashka@mail.ru

Копылова Александра Владимировна 
аспирант Межвузовской кафедры педагогики  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», andras09@rambler.ru

Kopylova Alexandra 
post-graduate student at  the Department 
of Pedagogy of Kemerovo State University, 
Kemerovo, Russia, andras09@rambler.ru

Кос Виталий Владимирович 
соискатель кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», kocvitaliy@rambler.ru
Kos Vitaliy 
post-graduate student at the Department 
of Russian History of Kemerovo State University, 
kocvitaliy@rambler.ru

Крюкова Диана Юрьевна 
кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры информатики 
и математики ФКОУ ВПО «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний России», 
magnyi@list.ru
Kryukova Diana 
Candidate of Technical Science, 
Senior Lecturer at the Department 
of  Informatics and Mathematics of Vologda 
Institute of Law and Economics of Federal 
Penitentiary Service of Russia, Vologda, Russia, 
magnyi@list.ru

Кузин Андрей Юрьевич 
кандидат медицинских наук, доцент, ФГБОУ 
ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет», 
kuzandr2010@mail.ru
Kuzin Andrei 
Candidate of Medical Science, Associate 
Professor at National Research Tomsk 
Polytechnic University, kuzandr2010@mail.ru

Кузина Юлия Игоревна 
кандидат психологических наук, НОУ Центр 
повышения квалификации «Семейное 
консультирование», kuzandr2010@mail.ru
Kuzina Julia 
Candidate of Psychology, Non-state educational 
institution, Center of Vocational Development 
«Family Counseling», kuzandr2010@mail.ru

Куклина Лариса Владиславовна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
старший преподаватель-методист учебного 
отдела ФКОУ ВПО «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний России», 
kuklv@mail.ru



158

Авторы

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Kuklina Larisa 
Candidate of Pedagogics, Associate 
Professor, Senior Lecturer-methodologist 
at the Department  of Education of Vologda 
Institute of Law and Economics of Federal 
Penitentiary Service of Russia, kuklv@mail.ru

Леванова Альбина Егоровна 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет», 
levanova@bk.ru
Levanova Albina 
Candidate of Philology, Associate Professor 
at the Department of Foreign Languages 
of Kemerovo State University, levanova@bk.ru

Лысенко Ксения Витальевна 
студентка 5-го курса факультета сервиса 
и туризма ФГБОУ ВПО «Сахалинский 
государственный университет», 
natali_lysenko66@mail.ru
Lysenko Xenia 
student of the 5th year at the Department 
of Service and Tourism of Sakhalin State 
University, natali_lysenko66@mail.ru

Лысенко Наталья Николаевна 
заведующая кафедрой менеджмента 
организации Технологического института 
ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный 
университет», natali_lysenko66@mail.ru 
Lysenko Natalia 
Head at the Department of Management 
of  Sakhalin State University, 
natali_lysenko66@mail.ru

Лычаева Марина Владимировна 
начальник отдела элитного образования, 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет», lychaeva@tpu.ru 
Lychaeva Marina 
Head at the Department of Elite Engineering 
Education of National Research Tomsk 
Polytechnic University, lychaeva@tpu.ru

Маслова Антонина Алексеевна 
аспирант Иркутского института повышения 
квалификации работников образования, 
irkipk@gmail.com
Maslova Antonina 
post-graduate student at Irkutsk 
Institute of Advanced Training in Education, 
irkipk@gmail.com

Мелешкова Нина Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент 
ГОУ ВПО «Кемеровский институт (филиал) 
РГТЭУ», filkemerovo@rsute.ru
Meleshkova Nina 
Сandidate of Pedagogics, Associate Professor 
at Kemerovo Institute (branch) of  Russian State 
University of Economics, filkemerovo@rsute.ru

Мозгалева Полина Игоревна 
эксперт отдела элитного образования, 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет», mpi@tpu.ru 
Mozgalyova Polina 
expert at the Department of Elite Engineering 
Education of National Research Tomsk 
Polytechnic University, Tomsk, Russia, 
mpi@tpu.ru

Молнина Елена Владимировна 
старший преподаватель кафедры 
информационных систем ФГБОУ ВПО 
«Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического 
университета», molnina@list.ru
Molnina Elena 
Senior Lecturer at the Department 
of Information Systems of  Yurga Technological 
Institute (branch) of Tomsk Polytechnic 
University, Yurga, Russia, molnina@list.ru

Маторина Октябрина Павловна 
кандидат педагогических наук, 
профессор  кафедры педагогики 
и методики профессионального образования 
Белгородского государственного института 
культуры и искусств, 1konyashka@mail.ru
Matorinа Oktyabrina 
Сandidate of Pedagogics, Professor 
at the Department of Pedagogy and Methodology 
of Professional Education of  Belgorod State 
Institute of Culture and Arts, 1konyashka@mail.ru

Овчинников Владислав Алексеевич 
доктор исторических наук, доцент, 
проректор по научной работе ГОУ «Кузбасский 
региональный институт 
развития профессионального образования», 
krirpo@krirpo.ru
Ovchinnikov Vladislav 
Doctor of History, Associate Professor, 
Vice-Chancellor for Scientific Work at Kuzbass 
Regional Institute of Vocational Education, 
krirpo@krirpo.ru



159

Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Полубоярина Ирина Ивановна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры общего и специализирован-
ного фортепиано Харьковского национального 
университета искусств имени И. П. Котлярев-
ского, Украина, poluboyrina@ro.ru
Poluboyarinа Irena 
Сandidate of Pedagogics, Associate Professor 
at the Department of General and Specialized 
Piano of Kharkov National University of Arts 
named after I.P. Kotlyarevsky, poluboyrina@ro.ru. 

Понамарева Елена Владимировна 
методист  Центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», 
ponam_rlena@mail.ru
Ponamareva Elena 
methodologist at the Center of Vocational 
Guidance and After-Boarding School Support 
of Kuzbass Regional Institute of Vocational 
Education, ponam_rlena@mail.ru

Прокопенко Сергей Артурович 
доктор технических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института угля СО РАН, 
профессор НИ ТПУ, sibgp@mail.ru
Prokopenko Sergey 
Doctor of Technical Science, Professor, leading 
researcher of Coal Institute of Siberian branch 
of Russian Academy of Science, Professor 
at the Institute of Science and Research 
of Tomsk Polytechnic University, sibgp@mail.ru

Радченко Лариса Рафаэльевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
декан Российско-германского факультета 
Ульяновского государственного университета, 
rudi@sv.ru
Radchenko Larisa 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, 
Dean of Russian-German Faculty of Ulyanovsk 
State University, rudi@sv.ru

Саксонова Лариса Петровна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
технический университет», saxon@artsfer.ru 
Saksonova Larisa 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor at 
the Department of Humanities of Syzran branch 
of Samara State Technical University, 
saxon@artsfer.ru

Солодовникова Ольга Михайловна 
психолог отдела элитного образования, 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский политехнический 
университет», solodom@tpu.ru
Solodovnikova Olga 
psychologist at the Department of Elite 
Engineering Education of National Research 
Tomsk Polytechnic University, solodom@tpu.ru

Суздалова Марина Анатольевна 
доцент кафедры экономики и 
автоматизированных систем управления 
Юргинского технологического института 
(филиала) ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет», marinasuzdalova@rambler.ru
Suzdalova Marina 
Associate Professor at the Department 
of Economics and Automated Control Systems 
of Yurga Technological Institute (branch) 
of National Research Tomsk Polytechnic 
University, marinasuzdalova@rambler.ru

Сухих Валентина Герасимовна 
заместитель начальника отдела по вопросам 
инвалидов и лиц, пострадавших от радиации, 
министерства социальной политики 
Красноярского края, svg@szn24.ru 
Suchich Valentina 
deputy chief of the Department on Questions 
of Disabled People and Victims of Radiation 
at the Ministry of Social Policy of Krasnoyarsk 
Region, svg@szn24.ru

Тарасова Ольга Леонидовна 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
физиологии человека и животных и валеологии 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», valeol@kemsu.ru
Tarasova Olga 
Candidate of Medical Science, Associate 
Professor at the Department of Animal 
and Human Physiology and Valeology of 
Kemerovo State University, valeol@kemsu.ru 

Тимошенко Александр Иванович 
доктор педагогических наук, профессор 
Восточно-Сибирской государственной 
академии образования, mail@vsgao.com
Tymoshenko Alex 
Doctor of Pedagogics, Professor 
at Eastern-Siberian Academy of Education, 
Irkutsk, mail@vsgao.com



160

Авторы

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Трофимова Ирина Витальевна 
аспирант кафедры социальной медицины 
и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», jasolnjshko@mail.ru
Trofimova Irina 
post-graduate student at the Department 
of Social Medicine and Life Safety of Kemerovo 
State University, jasolnjshko@mail.ru

Ульянова Ольга Викторовна 
старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования и иностранных 
языков ФГБОУ ВПО «Юргинский 
технологический институт Томского 
политехнического университета», 
olgauljanova@mail.ru
Ulyanova Olga 
Senior Lecturer at the Department of Humanities 
and Foreign Languages of Yurga Institute 
of Technology of Tomsk Polytechnic University, 
olgauljanova@mail.ru

Унжаков Геннадий Анатольевич 
доцент ГОУ ВПО «Кемеровский институт 
(филиал) РГТЭУ», filkemerovo@rsute.ru
Unzhakov Gennadiy 
Associate Professor at Kemerovo Institute 
(branch) of Russian State University 
of Economics, filkemerovo@rsute.ru

Урайская Ирина Николаевна 
преподаватель  английского языка 
Кемеровского областного медицинского 
колледжа, uraiskayain@gmail.com
Uraiskaya Irina 
Teacher of English at Kemerovo Regional 
Medical College, uraiskayain@gmail.com

Филипьева Светлана Владимировна 
кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой менеджмента 
и экономики ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», krirpo@krirpo.ru

Filipeva Svetlana 
Candidate of Pedagogics, 
Head of the Department of Management 
and Economics at Kuzbass Regional Institute 
of Vocational Education, krirpo@krirpo.ru

Хорошилова Лилия Семеновна 
доктор географических наук, 
профессор кафедры социальной медицины 
и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», bgd.kemsu@mail.ru
Khoroshilova Lilia 
Doctor of Geography, Professor at the 
Department of Social Medicine and Life Safety of 
Kemerovo State University, bgd.kemsu@mail.ru

Чернышева Татьяна Юрьевна 
кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры информационных систем 
ФГБОУ ВПО «Юргинский технологический 
институт (филиал) Томского политехнического 
университета», tatch@list.ru
Chernysheva Tatiana 
Candidate of Technical Science,  Associate 
Professor at the Department of Information 
Systems of Yurga Technological Institute 
(branch) of Tomsk Polytechnic University, 
tatch@list.ru,

Шкунов Владимир Николаевич 
доктор исторических наук, доктор 
педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Поволжского филиала Института 
российской истории РАН, директор Инзенского 
филиала Ульяновского государственного 
университета, orientru@mail.ru
Shkunov Vladimir 
Doctor of History, Doctor of Pedagogics, leading 
researcher at Povolzhsk Branch of the Institute 
of Russian History of Russian Academy of 
Science, Director of Inzensk branch of Ulyanovsk 
State University, orientru@mail.ru



161Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Бозиев Руслан Сахитович 
доктор педагогических наук, профессор, 
главный редактор журнала «Педагогика»
Boziev Ruslan 
Dr. of Pedagogic, Professor, chief editor 
of the journal «Pedagogics»

Бондырева Светлана Константиновна 
доктор психологических наук, профессор, 
действительный член РАО, член Президиума 
РАО, ректор ФГМУ «Институт социализации 
и образования» РАО

Bondyreva Svetlana 
Dr. of Psychology, Professor, 
Full Member of the Russian Academy 
of Education (RAE), Member of Presidium 
of RAE, Rector of the Institute of Socialization 
and Education of RAE

Деркач Анатолий Алексеевич 
доктор психологических наук, профессор, 
действительный член РАО, член Президиума 
РАО, академик-секретарь отделения 
психологии и возрастной физиологии 
Российской академии образования
Derkach Anatoliy 
Dr. of  Psychology, Professor,
Full Member of the Russian Academy 
of Education, Member of Presidium of RAE, 
Academician-Secretary of the Department 
of Psychology and Age-Specific Physiology 
of the Russian Academy of Education

Иванова Светлана Вениаминовна 
доктор философских наук, кандидат 
педагогических наук, доцент, государственный 
советник Российской Федерации I класса, 
директор Института теории и истории 
педагогики РАО
Ivanova Svetlana 
Dr. of Philosophy, Candidate of Pedagogics, 
Associate Professor, Class III Active State 
Advisor, Director of the Institute of Theory 
and History of Education of the Russian 
Academy of Education

Конторович Алексей Эмильевич 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, действительный член РАН, 
председатель Кемеровского научного 
центра СО РАН

Kontorovich Alexey 
Dr. of Geography and Mineralogy, 
Academician Russian Academy of Sciences (RAS), 
Chairman of the Presidium of Kemerovo Scientific 
Centre of the Siberian Branch of the RAS

Лойко Ольга Тимофеевна 
доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры культурологии 
и социальной коммуникации Национального 
исследовательского Томского политехни-
ческого университета
Loyko Olga 
Dr. of Philosophy, Professor, professor 
at the Department of Cultural Studies and Social 
Communication of National Research Tomsk 
Polytechnical University

Мухаметзянова Гузел Валеевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
действительный член РАО, член президиума 
РАО, директор Института педагогики и психо-
логии профессионального образования РАО
Muchametzyanova Gusel 
Dr. of Pedagogics, Professor, Full Member 
of the Russian Academy of Education, Member 
of Presidium of RAE, Director of the Institute 
of Education and Psychology of the RAE

Смирнов Игорь Павлович 
доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент РАО
Smirnov Igor 
Dr. of Philosophy, Professor, Corresponding 
Member of the RAE

Ткаченко Евгений Викторович 
доктор химических наук, профессор, действи-
тельный член РАО, член Президиума РАО
Tkachenko Yevgeniy 
Dr. of Chemistry, Professor, Full Member of the 
RAE, Member of Presidium of RAE

Чистякова Светлана Николаевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, заведующая 
лабораторией Института содержания 
и методов обучения РАО
Chistyakova Svetlana 
Dr. of Pedagogics, Professor, Corresponding 
Member of the RAE, Academician-Secretary

СОСТАВ РЕДАКцИОННОГО СОВЕТА

EDITORIAL COUNCIL



162

К сведению авторов

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

СОСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Гао Фенлань 
Чанчуньский университет, Китай
Fenlanj Gao 
Chanchunj University, China

Влад Извеков 
доктор наук, профессор, директор 
департамента сравнительного анализа 
образования Европейского института 
планирования образования, Польша
Izvekov Vlad 
PhD, Professor, Director of the Department 
of Comparative Analysis in Education of 
European Institute of Education Planning, Poland

Ричард Зинсер 
профессор отделения профессионального 
и технического образования Западно-
Мичиганского Университета, г. Каламазоо, США
Zinser Richard 
Professor at the Department of Professional 
and Technical Education of Western Michigan 
University, Kalamazoo, USA

Татьяна Кошманова 
доктор наук, профессор кафедры педагогики, 
обучения и образовательных исследований 
Западно-Мичиганского Университета, США

Koshmanova Tatjyana 
PhD, Professor at the Department 
of  Education, Training and Educational 
Research at Western Michigan 
University, USA

Михель Майер 
доктор наук, профессор, Венский 
университет прикладных наук, Австрия
Mayer Michael 
PhD, Professor, Vienna University 
of Applied Sciences, Austria

Эндрю Тарговски 
доктор наук, профессор, 
директор Центра устойчивых бизнес- 
практик Западно-Мичиганского 
университета, президент Международного 
общества сравнительного изучения 
цивилизаций,США
Tarkovski Andrew 
PhD, Professor, Director of the Centre 
of Sustainable Business- Practice 
at Western Michigan University, 
President of International 
Society for Comparative Study 
of Civilizations, USA

СОСТАВ РЕДАКцИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

EDITORIAL BOARD

Ардашкина Марина Александровна
начальник центра международной, 
информационной и издательской 
деятельности ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования» 
Ardashkina Marina
Head of the Centre of International, 
Informational and Publishing Activities 
of Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education 
Development

Беловолов Валерий Александрович 
доктор педагогических наук, заведующий 
кафедрой международного профессионального 
послевузовского образования ГОУ 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования»
Belovolov Valeriy 
Dr. of Pedagogics, Professor 
at the Department of International 
Professional Postgraduate Education 
of Kuzbass Regional Institute 
of Professional EducationDevelopment



163

For Attention of Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Вавилова Лидия Николаевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
Vavilova Lidia 
Candidate of Pedagogics, Associate Professor, 
Professor at the Department of Education 
and Psychology of Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development

Кузнецова Ирина Юрьевна 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
Kuznetsova Irina 
Candidate of Pedagogics, 
Associate Professor at the Department 
of Education and Psychology of Kuzbass 
Regional Institute of Professional Education 
Development

Олейникова Марина Павловна 
заведующая редакционно-издательским 
отделом ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»
Oleynikova Marina 
Head at the Editorial and Publishing Department 
of Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development

Пальянов Михаил Павлович 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий лабораторией сравнительного 
анализа систем профессионального 
образования в России и за рубежом 
ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
Paljyanov Michail 
Dr. of Pedagogics, Professor, Head 
at the Laboratory of Comparative Analysis 
of Professional Education in Russia and Abroad 
of Kuzbass Regional Institute of Professional 
Education Development

Руднева Елена Леонидовна 
доктор педагогических наук, профессор, 
ректор ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»
Rudneva Elena 
Dr. of Pedagogics, Professor, 
Rector of Kuzbass Regional Institute 
of Professional Education Development

Шерайзина Роза Моисеевна 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой ППО и СУ 
Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого
Sheraizina Rosa 
Dr. of Pedagogics, Professor, Head at the 
Department of Professional Pedagogical 
Education and Systems of Management 
of Novgorod State University named after 
Yaroslav Mudruy



164

К сведению авторов

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Общие требования к рукописям
В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других изданиях и соответству-

ющие тематике журнала. Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специ-
алистам, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.

Поступившие рукописи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о пу-
бликации принимается редколлегией журнала. Редакционная коллегия оставляет за собой право 
вносить редакторскую правку и отклонять статьи, не соответствующие требованиям.

Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания для их устранения.
Объем текста не должен превышать 1 авторский лист (40 тыс. знаков).
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, оформляется в соот-

ветствии с ГОСТом Р 7.0.5—2008. Ссылки должны соответствовать списку литературы.
Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом.
В случае использования сокращений внутри текста необходима расшифровка аббревиатуры.
В одном номере журнала публикуется не более одной статьи одного автора. Публикация для 

авторов бесплатна.
Статьи аспирантов, соискателей и кандидатов наук принимаются редакцией к рассмотрению 

только вместе с рецензией (оригиналом или его отсканированным вариантом) научного руководи-
теля.

Последовательность оформления рукописи
Первая страница текста должна содержать следующую информацию на русском и англий-

ском языках:
1. УДК.
2. Фамилия, имя, отчество автора (группы авторов) полностью.
3. Краткие сведения об авторе (группе авторов): ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность, контактный e-mail, телефон.
4. Заглавие статьи.
5. Аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков).
6. Ключевые слова (5—10 слов).
7. Список цитируемой литературы.

Требования к авторскому оригиналу
1. Редактор — MS-Word.
2. Гарнитура — Times New Roman.
3. Размер шрифта (кегль) — 14.
4. Межстрочный интервал — 1,5.
5. Абзацный отступ — 1,25.
6. Поля — все по 2 см.
7. Выравнивание текста по ширине.
8. Без переносов.
9. Допустимые выделения — курсив, полужирный.
10. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника 

по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 7.0.5 2008).
11. Дефис должен отличаться от тире.
12. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
13. Не допускаются пробелы между абзацами.
14. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, AI, 

EPS; растровые изображения — в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, 
в реальном размере.

15. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые.
16. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть представлены в редакторе 

Microsoft Word, Excel, отдельным файлом. В тексте следует отметить, где должна быть приведена 
таблица.



165

For Attention of Authors

Professional Education in Russia and Abroad 3 (11) 2013

Basic requirements for the articles
The following requirements are specified to articles submitted for the publication in Professional 

Education in Russia and Abroad. Presented articles shouldn’t be published anywhere before and 
should correspond to the subject-matter of the journal. Text should be written in the language clearly 
understood not only by the specialists but also by a wide range of readers interested in the discussion 
of the theme.

Authors are responsible for the accuracy of information included into their articles. Every article 
submitted to the editor, undergoes the anonymous reviewing and, if the review is positive, printed in 
the next issue of the journal. Final decision rests with the Editorial Board Contents of each Collection 
are approved by the Editorial Board which has the right either to edit the article without the author’s 
consent or not to assume it to the publication if it doesn’t comply with specified requirements. 

The author is given a rough proof of the article.
The size of the article is 40 000 printed characters (1 author’s sheet).
References to the literature sources are shown at the end of the article in alphabetic order. A list 

of references should be given in compliance with GOST R 7.0.5-2008.
Illustrations (graphics, schemes and diagrams) should be copied and attached as a separate object.
All abbreviations should be decoded.
Only one article of any particular author can be published in one issue of the journal. Publication is 

free of charge.
Review of the scientific supervisor should be attached to the Articles written by post-graduate 

students and candidates of sciences.

The structure of the article
The first page of the article should contain the following information in the Russian and English 

languages:
1. UDC.
2. Authors (Last, First, Middle).
3. Brief information about author(s): scientific degree, scientific position,  place of work, occupation, 

contact e-mail, telephone number.
4. Name of the article.
5. Abstract  to 1000 printed characters.
6. Keywords (5-10).
7. References.

During the writing of articles it is necessary to adhere 
to the following requirements

1. Articles are presented in MS Word format.
2. The Times New Roman is used for the text.
3. A font size — 14. 
4. Between line spacing is 1,5.
5. Spacing in front of a paragraph is 1,25.
6. Text is printed with the following margins: 20 mm from all the sides.
7. Width text justification.
8. Hyphenless justification.
9. Italic, bold — are possible.
10. References to the literature sources are shown by figures in article text in square brackets. A 

list of references should be given in compliance with GOST P 7.0.5-2008.
11. Hyphen should be different from dash.
12. Dash and quotation marks should be the same in all the text.
13.No spacing between the paragraphs is allowed.
14. Figures are given in black-and-white format without shading and in WMF, EMF, CDR, AI, EPS; 

bitmap pictures – in TIFF, JPG format with resolution not less than 300 dpi (dots per inch) in real size.
15. Diagrams from MS Excel, MS Visio are given in black-and-white format.
16. Tables are created and placed on separate pages in Microsoft Word, Excel in order of their 

reference in the text the reference should be given to the table.



166

К сведению авторов

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (11) 2013

Материалы высылать на e-mail: 
magazine@krirpo.ru
После принятия положительного решения о 
публикации, автору для получения авторско-
го экземпляра необходимо перечислить 355 
руб. по указанным реквизитам. Отсканирован-
ную квитанцию об оплате отправить на e-mail: 
magazine@krirpo.ru и указать адрес, по которо-
му отправить журнал.

Банковские реквизиты:
ИНН 4205041252 КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (ГОУ «КРИРПО» 
л/с 20396У01990)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
обл. г.Кемерово
р/счет 40601810300001000001
БИК 043207001, ОКАТО - 32401362000
КБК 012 00000000000000130 (доходы от 
платных услуг)
Ректор Руднева Елена Леонидовна, действует 
на основании Устава

Articles are presented in electronic format 
via e-mail: magazine@krirpo.ru
After positive decision concerning publication 
is made, in order to get author’s copy 335 rou-
bles should be sent according to the requisites. 
Scanned copy of the payment receipt send via e-
mail:  magazine@krirpo.ru.   Point out an address 
to which the journal should be send.

Bank requisites:
INN 4205041252 KPP 420501001
UFK IN Kemerovo region (State educational 
establishment “KRIRPO”  personal account 
20396У01990)
Bank: GRKC GY Bank of Russia in Kemerovo 
region, Kemerovo
Operating account 40601810300001000001
BIK 043207001, OKATO – 32401362000
KBK 01200000000000000130 (income 
from paid services)
Rector Rudneva Elena Leonidovna, acts in 
accordance with the Charter of the institute

Образец оформления рукописи / A manuscript sample

УДК / UDC 371.14 : 37.013.83
А. В. Копылова, аспирант Межвузовской кафедры педагогики «Кемеровский государственный 
университет», andras09@rambler.ru
Alexandra Kopylova, post-graduate student at the Department of Pedagogy of Kemerovo State 
University, Kemerovo, Russia, andras09@rambler.ru

РЕАЛИЗАцИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ ПЕДАГОГОВ

REALIZATION OF ANDRAGOGICAL APPROACh 
IN ThE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEAChERS

В статье рассматривается один из современных подходов в образовании к повышению квали-
фикации педагогов — андрагогический. В его основе лежат особенности взрослых обучающихся. 
Реализация андрагогического подхода в системе повышения квалификации педагогов предпола-
гает разработку и внедрение андрагогической модели, использование современных технологий 
обучения, специальную предварительную подготовку преподавателей-андрагогов.

The article describes one of the modern approaches to education – andragogical approach – with reference 
to professional development of teachers. It is based on characteristics of adult learners. Implementation of 
andragogical approach in the training of teachers involves the development and implementation of andragogical 
model, the use of modern educational technologies, special pre-training of teachers-andragogists.

Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, андрагогический подход, повышение 
квалификации педагогов.

Keywords: adult education, andragogics, andragogical approach, professional development of teachers.
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