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К моменту окончания Великой Отечественной войны в Советском Сою-
зе разворачивается широкомасштабная реконструкция и обновление 
промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом, системы 

образования, системы управления страной и других сфер государственной дея-
тельности с максимальным использованием потенциала имеющихся производи-
тельных сил и даже сверх этого. Модернизация и ремодернизация (восстановле-
ние полноты циклов и реконструкция) были явлениями, которые охватили многие 
сферы жизнедеятельности советского общества, вызвав повсеместный энтузиазм. 

Модернизационные процессы происходили и в Вооруженных Силах СССР 
(далее — ВС СССР). С 1945 года их численность сократилась более чем напо-
ловину (с 11,3 млн до 2,8 млн чел.), но к началу 1950-х годов, в связи с эскалацией 
«холодной войны», она снова возросла. Сокращения практически не коснулись 
артиллерийских частей и соединений. Начиная с 1943 года было создано 11 новых 
военных округов [4: c. 5, 10]. На вооружение были приняты новые модели оружия. 
Изменения коснулись и системы подготовки кадров, в частности, системы под-
готовительного военно-профессионального образования для подростков, которая 
сложилась в 1937–1940 годах и была представлена школами военно-музыкант-
ских воспитанников, артиллерийскими и военно-морскими спецшколами, а также 
спецшколами ВВС. Спецшколы находились в ведении народных комиссариатов 
просвещения союзных республик.

Одним из участников модернизационных процессов в ВС СССР послевоен-
ного периода являлись артиллерийские подготовительные училища (далее — 
АПУ) — подготовительные военно-учебные заведения для подростков с про-
фессиональной артиллерийской составляющей. Всего в ведении Министерства 
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Вооруженных Сил СССР (с 1950 года — Военного министерства СССР) в 1946–
1955 годах действовало десять АПУ, расположенных в РСФСР, УССР, БССР и Ар-
мянской ССР, со сроком обучения три года — 8-й, 9-й и 10-й классы. Воспитанни-
ки проживали в интернатах, фактически в казарме1.

Цель настоящей статьи — рассмотреть создание, деятельность и ликви-
дацию сети АПУ в рамках модернизационной парадигмы, показать взаимо-
связь АПУ с модернизационными процессами в ВС СССР и в стране в первое 
после военное десятилетие.

Создание сети АПУ стало заключительным звеном в процессе модернизации 
сложившейся до войны системы учебных заведений для подростков с военно-про-
фессиональным компонентом. Модернизация имела целью обеспечение эффек-
тивной подготовки кадров для видов и родов войск армии и флота, а также войск 
и органов НКВД СССР в условиях крупного военного противостояния. 

Изначально создание такой системы также было обуслов лено модерниза-
ционными процессами в рамках подготовки Красной Армии и Флота к совре-
менной войне в условиях активной внешней политики СССР второй полови-
ны 1930-х годов [1: с. 35–37; 2: с. 262–371].

Модернизация системы подготовительного военного образования для под-
ростков началась в 1943 году. В целях подготовки кадров для военных училищ 
была создана сеть суворовских военных училищ (далее — СВУ), а в целях под-
готовки кадров для военных училищ войск и органов НКВД и НКГБ СССР были 
созданы СВУ войск НКВД СССР. В 1944 году, чтобы обустроить детей военно-
служащих и партизан, были созданы нахимовские военно-морские училища (да-
лее — НВМУ), а в целях повышения качества кадров для военно-морских учи-
лищ созданы военно-морские подготовительные училища (далее — ВМПУ). 

Наконец, к концу августа 1946 года, чтобы повысить качество подготовки 
кадров для комплектования артиллерийских училищ, вместо упраздняемых 
артспецшкол была создана сеть АПУ2. Очевидно, их создание также было об-
условлено необходимостью повышения уровня владения вооружением офи-
церским составом. Существовавшая до войны система обучения и воспита-
ния командных кадров для армии была признана недостаточно эффективной, 
в большей степени теоретической. 

Так, 22 августа 1944 года маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал заме-
стителю народного комиссара обороны СССР по кадрам, начальнику Главного 
управления кадров НКО СССР генерал-полковнику Ф.И. Голикову о том, что даже 
на завершающем этапе войны командиры плохо знают технику [3: с. 480–481]. 
Артспецшколы не справлялись с возложенной задачей: более 30 % их выпускни-
ков, не связанных никакими обязательствами, отказывались продолжать обучение 
в артиллерийских училищах (ЦАМО РФ. Ф. 7. Оп. 178673. Д. 510).

1 Подробнее о создании, деятельности и ликвидации АПУ см. [6].
2 АПУ были созданы в соответствии с постановлением Совмина СССР от 10 июля 

1946 года № 1532-680сс «Об организации артиллерийских подготовительных училищ в си-
стеме Министерства Вооруженных Сил Союза ССР».



Новейшая история России 53

Поскольку артиллерия оставалась основой огневой мощи Советской 
Армии, предусмотренное обязательное распределение выпускников АПУ 
в артил лерийские училища должно было обеспечить регулярный приток офи-
церов, знакомых с артиллерийским воору жением со школьной скамьи. 

Модернизация системы подготовительного военного образования для под-
ростков происходила на фоне масштабных мер по восстановлению социального 
обеспечения и системы образования, нарушенных за годы войны и направленных 
на возвращение массы подростков в русло социально-приемлемых общественных 
отношений и в учебный процесс. 

Масштаб предстоящей работы был огромным: только сирот в детских до-
мах насчитывалось более 1,5 млн чел. [1: с. 70].

Достаточно быстро восстанавливалась довоенная школьная сеть, были 
организованы пришкольные интернаты. В 1943–1944 годах для обуче-
ния без отрыва от производства подростков, работающих на предприя тиях 
и на селе, были созданы школы рабочей и сельской молодежи. В том же 
1943 году для детей, потерявших родителей, была создана сеть специальных 
ремесленных училищ (ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 217). Воспитанники детских 
домов, трудовых колоний НКВД СССР, а также дети, оставшиеся без родите-
лей, были впервые направлены по разверстке в ремесленные, железнодорож-
ные училища, школы фабрично-заводского обучения (далее — школы ФЗО) 
(ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 216). Завершался переход к обязательному семилет-
нему образованию, что являлось безусловным прогрессом даже по сравнению 
с довоенным периодом [7: с. 56].

В 1944 году в детские дома, школы ФЗО, ремесленные училища и на ра-
боту было устроено примерно 598 200 сирот. Еще около 350 000 таких детей 
к концу войны воспитывались в семьях [3: с. 375].

Благодаря мерам, предпринятым государством, к концу Великой Оте-
чественной войны уровень детской и подростковой преступности сравнялся 
с довоенным. В 1945 году количество преступлений, совершенных детьми 
и подростками, приблизилось к уровню 1940 года (6,2 % и 5 % соответствен-
но от общего количества преступлений в стране за год) [4]. 

В 1946–1947 годах была усилена борьба с беспризорностью, безнадзор-
ностью и детской преступностью. Активизирована работа отделов НКВД / 
УНКВД на данном направлении, был развернут массовый призыв в школы 
ФЗО, выросла численность детских домов, усилены меры административного 
воздействия к родителям и лицам их заменяющим [8: с. 33, 42].

Если СВУ изначально были сформированы в том числе с целью забо-
ты о сиротах и полусиротах, то АПУ, НВМУ, СВУ войск НКВД СССР, как 
сле дует из соответствующих постановлений высших коллегиальных орга-
нов власти СССР об их создании, были ориентированы на обучение прежде 
всего детей военно служащих армии, флота, сотрудников войск и органов 
НКВД СССР и НКГБ СССР с последующим поступлением в военные учили-
ща по специализации. 
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Вместе с тем в указанных нормативных правовых актах была особо закре-
плена социальная функция этих военно-учебных заведений: дети погибших 
военнослужащих и других советских граждан имели преимущество при по-
ступлении (кроме ВМПУ, фактически было также) (ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. 
Д. 217, 218, 226, 229; Оп. 106 а. Д. 216).

Восстановительные процессы нашли отражение и в деятельности АПУ. 
Прежде всего к ним относится ликвидация отставания воспитанников в учебе 
и общее укрепление организма. Как отмечают начальники училищ, при по-
ступлении в АПУ кандидаты имели недостаточную подготовку, в том числе 
по русскому языку (особенно в Армянской ССР и Украинской ССР) и мате-
матике, по иностранному языку, культуре речи, а также слабое общее и фи-
зическое развитие (ЦАМО РФ. Ф. 36. Оп. 363274с. Д. 61, 67, 69, 75, 78, 84; 
Оп. 363275с. Д. 21, 53, 55, 57).

Отмечается несоответствие уровня знаний кандидатов оценкам, простав-
ленным в свидетельствах об окончании семи классов. Изначально уровень 
знаний воспитанников 10-х классов равнялся примерно 6–7-му классам об-
щеобразовательных средних школ. Значительное количество воспитанников 
при этом было старше положенного возраста. 

Только по данным Отдела народного образования Харьковской области, выпуск 
из 7-го класса 17-тилетних переростков должен был продолжаться до 1950 года 
(ЦАМО РФ. Ф. 36. Оп. 363274с. Д. 68). Управлением артиллерийских военно-
учебных заведений в аппарате командующего артиллерией Советской Армии был 
издан ряд директив, согласно которым разрешалось принимать таких ребят в 8-й, 
позднее в 9-й и 10-й классы АПУ. Переростки обучались в АПУ, по крайней мере, 
до 1952 года. На момент выпуска им было по 19, 20 и даже 21 год3.

Судя по всему, руководству АПУ удалось достаточно успешно преодо-
леть отставание по общеобразовательным предметам и повысить уровень об-
учения, о чем свидетельствует количество выпускников-медалистов и рост 
успеваемости. Например, в 1948 году только в 1-м и 2-м Московских, Ленин-
градском и Киевском АПУ общее количество воспитанников с золотыми и се-
ребряными медалями составило 53 чел. на 526 выпускников, а в 1953 году — 
уже 151 медалист на 576 выпускников соответственно (ЦАМО РФ. Ф. 36. 
Оп. 363275 с. Д. 52, 53; Ф. 60162. Оп. 670045 с. Д. 1; Ф. 60170. Д. 2; Ф. 60173 а. 
Оп. 505393 с. Д. 3; Ф. 60174. Оп. 502801 с. Д. 16). 

В том же 1948 году среднее количество «отличников» по указанным учи-
лищам составляло 22,4 %, а «хорошистов» 43,9 % от общего количества вос-
питанников, а в 1952 году «отличники» составляли уже 35,7 %, а «хорошисты» 
48,8 % (ЦАМО РФ. Ф. 36. Оп. 363275с. Д. 52, 53, 55, 57; Оп. 74381сс. Д. 33.). 

Хорошим стимулом повышения успеваемости являлась возможность вы-
бора «отличниками» и «хорошистами» артиллерийского училища для дальней-
шего обучения. Однако невысокая успеваемость по русскому языку при изна-
чальной малограмотности так и осталась одной из основных проблем.

3 Подробнее о социально-демографическом составе АПУ см. [5].
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Укреплению организма способствовало регулярное питание по «курсант-
ской» норме, а также хорошо поставленная система физической подготовки. 
Фактически заново воспитанникам прививали нормы гигиены и дисциплины, 
обучали правилам этикета. 

Педагоги контролировали и направляли процессы личностного развития 
воспитанников: осуществлялось повышение культурного уровня, развитие 
кругозора, культивирование положительных личностных качеств, разносто-
роннее развитие в целом, приобретение новых умений и навыков, включая 
воин ские, социализация воспитанников и т. д. Этому способствовали различ-
ные мероприятия внеклассной работы (посещение театров, музеев, кино, экс-
курсии на предприятия, встречи с героями войны и труда, писателями, вечера 
танцев и самодеятельности) и система дополнительного образования, пред-
ставленная в АПУ многочисленными кружками, прежде всего военными. 

За время учебы в АПУ под влиянием обстановки и окружения в сознании 
воспитанников происходила трансформация — переход гражданского юноши 
в иной, более высокий в их представлении социальный статус «настоящего» 
военного. 

Ликвидация всей сети АПУ в 1955 году была обусловлена очередным вит-
ком модернизации в ВС СССР.

К концу 1940-х годов эскалация «холодной войны» вызвала начало «гон-
ки вооружений» между СССР и США. Военная конфронтация с Западом по-
служила катализатором для научно-технической революции в СССР, основой 
для которой стало стремительное развитие областей науки, связанных с обо-
роноспособностью. 

Официальная причина ликвидации всей сети АПУ пока неизвестна. Вместе 
с тем в 1954–1955 годах начинается оснащение ВС СССР ракетным воору жением. 
В связи с общим развитием наступательного вооружения и, как следствие, в усло-
виях общего сокращения армии в этот период готовится массовое расформирова-
ние артиллерийских корпусов, дивизий, бригад и полков. Значительная часть ар-
тиллерийских, минометных и зенитно-артиллерийских дивизий, бригад и полков 
должна была стать основой ракетных частей [9: с. 32, 34]. Армии не требовались 
артиллерийские офицеры в прежнем количестве. Очевидно, что содержание АПУ 
стало нецелесообразным. 

Вместе с тем АПУ сыграли определенную роль в становлении ракет-
ных войск: значительная часть курсантов Ростовского высшего инженерного 
артиллерийского и Камышинского артиллерийского технического училищ, 
которых первыми в СССР в 1950-е годы готовили к работе с ракетной техни-
кой, ранее учились в АПУ (ЦАМО РФ. Ф. 7. Оп. 908345. Д. 264). 

Одновременно с ликвидацией сети АПУ модернизации подверглась вся си-
стема подготовительного военного образования для подростков. В 1948 году были 
закрыты ВМПУ. В 1955 году были ликвидированы спецшколы ВВС. Очевидно, 
в том же году школы воен но-музыкантских воспитанников на правах детских до-
мов были переданы в ведение министерств просвещения союзных республик, 
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а 2-я Московская школа военно-музыкантских воспитанников преобразована 
в Московское суворовское военно-музыкантское училище. В 1960 году наряду 
с очередным сокращением ВС СССР были закрыты Ленинградское суворовское 
пограничное военное училище КГБ при Совмине СССР и СВУ МВД СССР в Таш-
кенте (бывшие СВУ войск НКВД СССР). 

Таким образом, на смену подготовительным военно-учебным заведениям для 
подростков с профессиональной составляющей пришли универсальные СВУ. 

Подводя итоги, можно констатировать, что создание, деятельность и лик-
видация сети АПУ происходило в рамках общего поступательного развития 
ВС СССР, а также советского государства и общества послевоенного периода. 
В разное время сеть АПУ попеременно выступала в роли субъекта и объекта 
модернизационных процессов в ВС СССР. Кроме того, деятельность училищ, 
обращенная на воспитанников, включала восстановительные процессы и лич-
ностную модернизацию. 

Училища сыграли определенную роль в укреплении обороноспособности 
страны. За девять лет они подготовили для военных училищ около 11 300 чел. 
Кроме того, деятельность АПУ косвенно способствовала очередному витку 
модернизационных процессов в ВС СССР, в результате которых сеть этих 
училищ и была ликвидирована.
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E.A. Karpov

Artillery Preparatory School as an Instrument of Postwar Modernization in the USSR

The paper for the first time considers the problem of relationship of modernization 
processes in the USSR after the end of Great Patriotic war with the activity of the artil-
lery preparatory schools — military educational institutions for teenagers with professional 
artillery component, which functioned in 1946–1955.

Keywords: artillery preparatory schools; military training and education in the USSR; 
modernization; remodernization; Soviet youth; the post-war period of Soviet history; 
the preparatory military educational institutions for teenagers.


