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В процессе реализации научно-технического прорыва система высших учебных заведении и под-
готовка кадров в них имеют весомое значение, т. к. вузы являются одной из первых ступеней на пути 
в большую науку. 

Анализ процесса развития системы высшего образования позволяет учесть проблемы прошлого  
и не допустить или минимизировать их в будущем. 

Исторический опыт функционирования советской высшей школы показал высокую эффективность 
и результативность в деле подготовки кадров для народного хозяйства страны, продемонстрировав все-
му миру пример мобилизации всех ресурсов в решении задач государственной важности. Показательным 
в этой связи является процесс восстановления работы высших учебных заведений в послевоенный период, 
которые позволили восполнить нехватку специалистов для восстановления экономики страны в послево-
енные годы. Во многом успех определялся наличием квалифицированных кадров, для обучения которых 
также требовались специалисты, представлявшие научно-преподавательский состав высших учебных за-
ведений. В целях увеличения количественного состава научно-преподавательских кадров в вузах дей-
ствовала целая система их подготовки и повышения квалификации. 

В исторической науке данный вопрос неоднократно поднимался в трудах исследователей станов-
ления и  развития  системы высшего  образования. А.Я. Синецкий рассматривал  статистические дан-
ные,  отражающие  профессорско-преподавательские  кадры  высшей школы  [11].  Е.В. Чуткерашвили  
и В.В. Украинцев исследовали процесс перестройки и развития высшей школы в связи с расширением 
социально-экономических, общественно-политических и идеологических задач [13, 14, 15]. С.Г. Сизов 
изучал влияние идеологических кампаний на вузовскую интеллигенцию [10]. Однако, авторы рассма-
тривали работу высших учебных заведений в целом, не уделяя отдельного внимания вопросам повы-
шения квалификации профессорско-преподавательского состава.

В восстановительный период эта проблема стояла особенно остро, т. к. следствием фашистских 
войск на территории СССР во время Великой Отечественной войны стал не только урон, нанесенный 
материальной базе вузов, но и безвозвратные потери научно-преподавательского состава [3, c. 119].  
В целях восстановления качества подготовки специалистов задача повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава вузов стояла особенно остро. В нашем исследовании посредством 
введения в научный оборот ранее неопубликованных архивных документов, мы восполним неизучен-
ные аспекты и обратимся к анализу системы мер, направленных на решение данных вопросов на при-
мере Сталинграда, первого восстановленного города после колоссальных разрушений в годы Великой 
Отечественной войны.

Необходимо  отметить,  что  еще  во  время  военных  действий,  несмотря  на  тяжелое финансовое 
состояние, государство пыталось найти средства для поддержания вузов. Так, на пример с 1 сентяб- 
ря 1942 г. были увеличены оклады преподавательского состава вузов [1, c. 71].

* Работа выполнена под руководством Белицкой М.А., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ.
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Слабая укомплектованность вузов научными кадрами объяснялась следующими причинами:
1) потерей жизней людей в Великой Отечественной войне;
2)  социально-экономическими преобразованиями:
a)  организацией новых вузов, техникумов на освобожденных территориях;
b)  увеличением количества новых учебных программ, что вело к увеличению количества студен-

тов и требовало соответствующего количества преподавателей.
Успешное восстановление подорванного войной народного хозяйства  требовало участия высо-

коквалифицированных кадров в  этом процессе, поскольку без их участия было трудно представить 
успешную организацию реализации научно-технической политики в области возрождения хозяйствен-
ного комплекса страны. 

Процессы, которые происходили как в обществе в целом, так и в образовании в частности, обо-
значили необходимость повышения уровня подготовки новых научных и педагогических работников. 
Еще в последние дни войны 18 апреля 1945 г. вышел приказ Наркомпроса, который требовал обеспе-
чить  преподавателей  условиями  для  ведения  научной  деятельности  (командировки,  межбиблиотеч-
ный каталог); а 28 мая 1945 г. приказом Наркомпроса вузам предписывалось пополнить и улучшить 
состав преподавателей через систему разнообразных конкурсов, курсов повышения квалификации, ас-
пирантуру. В связи с этим предоставлялись гарантии для освобождения от призыва в Красную Ар-
мию [9, c. 150]. Кроме того, в феврале 1946 г. руководитель СССР, И.В. Сталин, в своем заявлении по-
требовал, чтобы советская наука превзошла зарубежную [12, c. 15]. Данное высказывание лидера стало 
руководством к деятельности партии на всех уровнях взаимодействия власти с высшими учебными за-
ведениями.

Остро стояла проблема с восстановлением качества и количества высококвалифицированных кад- 
ров. Так, например,  в штатном расписании Сталинградского  государственного педагогического ин-
ститута за 1943 г. на все руководящие должности, где по положению требовались кадры высокой ква-
лификации, имеющие научные степени и звания, была обозначена вакансия. Из всех преподавателей, 
работавших в вузе, научные степени имели только 1 профессор и 7 доцентов, направленные на рабо-
ту в Сталинград из самых разных городов Союза ССР [16]. Такая нехватка научных кадров решалась  
на уровне государственных постановлений.

В  целях  выявления  объективных  количественных  показателей  нехватки  кадров  профессорско-
преподавательского состава был проведен мониторинг по всем вузам страны, и уже в 1947 г. секретарь 
Центрального комитета большевистской коммунистической партии Г.М. Маленков получил письмо  
от руководителей высших школ, в котором подчеркивалась необходимость всесторонней подготовки 
кадров в различных научных областях. В вузах страны не хватало:

математиков – 237 чел.;
физиков – 288 чел.;
химиков – 307 чел.;
специалистов общественных наук – 517 чел.
Наиболее  сложно  обстояла  ситуация  с  нехваткой  преподавателей,  имеющих  степень  докторов  

и кандидатов наук. Наибольшую потребность в квалифицированных специалистах испытывали кафе-
дры общественных наук [5, c. 147–151].

Важным звеном в быстром решении кадрового вопроса для высших учебных заведений на местах 
выступала аспирантура. Следует отметить, что в 1946 г. большая часть аспирантов была сосредоточе-
на в вузах, более 4/5 всех аспирантов работали при кафедрах вузов. В 1946 г. число аспирантов в ву-
зах возросло до 9,6 тыс. человек. В 1947/48 учебном году численность преподавательских кадров вузов 
возросла до 67,3 тыс. чел., т. е. значительно превысила довоенный уровень, когда в 1940/41 учебном 
году насчитывалось около 50 тыс. профессоров и преподавателей [14, c. 163].

Для того чтобы вернуть на довоенный уровень количество и качество научно-исследовательских 
работ,  21  октября  1946  г. Министерство просвещения предложило  администрации учебных  заведе-
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ний ежедневно контролировать и учитывать выполнение учебной работы преподавателей, регистриро-
вать все занятия. Целью было увеличение количества высококвалифицированных преподавателей, пу-
тем выполнения обязательной научно-исследовательской работы. Однако это не решило сложившейся 
проблемы. Потребовались дополнительные меры государственной поддержки.

Среди постановлений, направленных на улучшение подготовки качества кадрового состава ин-
ститутов, наиболее  эффективными в реализации и повлиявшими на улучшение  ситуации  с научно- 
преподавательскими  кадрами  оказались  следующие:  «О  подготовке  научно-педагогических  кад- 
ров высшей квалификации»  (1947  г.),  «О подготовке научно-педагогических кадров через  аспиран-
туры»  (1948  г.),  «Положение  об  аспирантуре  при  вузах  и  научно-исследовательских  учреждени-
ях» [6, c. 266].

Постановлением  «О  подготовке  научно-педагогических  кадров  через  аспирантуры»  была  осу-
ществлена попытка по восстановлению подготовки аспирантов с последующей научно-педагогической 
работой,  регламентировались  пути,  позволявшие  увеличить  набор  аспирантов  и  повысить  качество  
их подготовки. Таким образом, решалась задача по привлечению молодежи, которая имела способно-
сти к научной деятельности, реализации народно-хозяйственных задач [4, c. 127]. 

Согласно этому документу, обкомы, райкомы, горкомы партии должны были проводить провер-
ки,  выяснять,  кто на  данный момент учится и,  кто планирует  в  будущем поступать  в  аспирантуру.  
Это отчасти объяснялось историческими причинами и постоянными усилиями партийных комитетов 
по  повышению информированности,  а  отчасти  –  невозможностью  обеспечить  нормальные  условия 
труда для аспирантов. 

В подготовке через аспирантуру имелись и определенные проблемы: отбор будущих аспирантов 
не отвечал квалификационным требованиям, слабо была организована учебная и научная работа аспи-
рантов, их работа находилась под недостаточным контролем и т. д. [5, c. 147–152].

Среди особо важных специальностей были следующие: философия, логика, политэкономия, исто-
рия, русский язык, новые отрасли науки и т. д., по ним предполагалось расширить подготовку кадров 
через аспирантуру [Там же, c. 148].

Рассматривая систему подготовки и повышения квалификации научно-преподавательских кадров 
на региональном уровне можно выделить следующие направления: система подготовки и повышения 
квалификации научно-преподавательских кадров на региональном уровне функционировала по следую- 
щим направлениям/ была представлена следующей системой:

1) подготовка и защита кандидатских диссертаций;
2) подготовка и защита докторских диссертаций;
3) издание монографий, учебных пособий;
4)  участие в научных конференциях;
5)  командирование работников на повышение квалификации в ведущие столичные вузы.
Это находит отражение в планах научно-исследовательских работ вузов. Например, научные ра-

ботники Сталинградского педагогического института в 1945–1946 учебном году должны были разра-
ботать 32 темы. Из них: монографий – 2, на соискание степени доктора наук – 6, на соискание степени 
кандидата наук – 9, отдельных статей – 15. Был намечен план повышения квалификации преподава-
тельского состава, охватывающий 13 человек [8, ЛЛ. 19–19об].

Следует отметить, что научно-исследовательские работы, как правило, имели прикладной харак-
тер. Так, в Сталинградском медицинском институте доцент Тыдман в 1948 г. исследовал первый этап 
организации профилактических, онкологических осмотров в г. Сталинграде и внес ценные предложе-
ния о диспансеризации населения города. В ходе проведения исследовательской работы было выявле-
но и взято на учет 28 раковых больных, которым стали проводить лечение [8, Л. 10]. Как и в довоенный 
период,  темы диссертаций и научных исследований, должны были следовать руслу идеологии того 
времени [2, c. 153]. В 1948 г. развернулась борьба против генетиков, которая затронула и вузы Сталин-
града. В сентябре 1948 г. после заседания Ученого совета медицинского института был пересмотрен 
ряд изучаемых тем [7, Л. 5].
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Несмотря на то, что работа по подготовке монографий и учебных пособий как направления науч-
ной деятельности вузов велась, она затруднялась недостатком материальной базы, о чем неоднократно 
свидетельствуют документы региональных архивов: Центра документации новейшей истории Волгог-
радской области и Государственного архива Волгоградской области. В отчете «О выполнении научно-
исследовательской работы Сталинградского мединститута за 1948 г.» отмечалось, что развитию науч-
ной деятельности вуза препятствует разбросанность кафедральных и клинических баз по всему городу, 
отсутствие необходимого оборудования, а  также научной литературы  [7, ЛЛ. 19–19об.]. Во многом  
на  местном  уровне  эти  проблемы  удавалось  решить  благодаря  поддержке местных  органов  власти  
и  личной  активной  позиции  дирекции  институтов,  которые  предпринимали  всевозможные  усилия  
по приглашению на работу в вузы новых квалифицированных кадров, обеспечивали  им условия про-
живания за счет средств институтов, командировали на повышение квалификации в Москву, направ-
ляли  к  участию  в  конференциях,  открывали  новые  научные  специальности  и  обеспечивали  прием  
в аспирантуру. Однако вся эта работа осуществлялась благодаря созданной практически заново норма-
тивно-правовой основе подготовки научно-педагогических кадров на государственном уровне, регла-
ментировавшей все действия на местах.

Таким  образом,  несмотря  на  имевшиеся  проблемы  функционирования  системы  подготовки  
научно-преподавательских кадров, ее работа реализовывалась в самых разных формах, через взаимос-
вязанные между собой процессы и являлась делом государственной важности. Только совместная ра-
бота центральных и местных партийных органов позволила восстановить довоенные показатели науч-
ных сотрудников вузов посредством принятия и реализации ряда решений.
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