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Аннотация. Данная статья посвящена изучению подготовки инженерно-технических кадров для текстильной промыш-
ленности. В условиях третьей пятилетки она приобрела особую актуальность, поскольку перед текстильщиками 
страны были поставлены задачи по значительному увеличению производственных мощностей с целью обеспече-
ния роста выпуска продукции для гражданского населения и технических тканей. Для этого требовалось не только 
сгладить последствия от массовых репрессий 1937–1938 гг. в отношении руководителей и инженерно-технических 
работников фабрик и заводов, но и подготовить огромное количество высококвалифицированных специалистов 
для текстильной отрасли промышленности. Реализация поставленной задачи осуществлялась в условиях острого 
недостатка учебных помещений, их перегруженности, а также дефицита общежитий для студентов и жилья для про-
фессорско-преподавательского состава высших технических учебных заведений. Важное внимание уделялось дея-
тельности научно-исследовательских институтов, их связи с предприятиями, внедрению в производство научных 
разработок. Несмотря на создание новых текстильных районов в Западной Сибири, Средней Азии и в Закавказье, 
подготовка инженерно-технических кадров по-прежнему осуществлялась в Москве, Ленинграде и Иванове. Созда-
ние новых вузов сдерживалось недостатком капиталовложений, отсутствием материально-технической базы, науч-
ных и преподавательских кадров, а также наличием других проблем. И тем не менее существовавшая в предвоенный 
период система научно-исследовательских учреждений, высших технических учебных заведений, промакадемий 
и техникумов позволяла готовить большое количество квалифицированных специалистов, формировать ряды со-
ветской научно-технической интеллигенции.
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Abstract. This article is devoted to the study of the training of engineering and technical personnel for the textile industry of 
the USSR. In the conditions of the third five-year plan, it has acquired particular urgency, since the textile workers of 
the country were tasked with significantly increasing production capacity in order to ensure the growth of output for 
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В народнохозяйственном плане на третью пя-
тилетку развитию текстильной промышлен-
ности и прежде всего ее хлопчатобумажной 

отрасли было уделено важное внимание. Несмотря 
на систематическое повышение объема производства, 
выпуск хлопчатобумажных тканей в стране в пере-
счете на душу населения был значительно ниже уров-
ня, достигнутого ведущими европейскими государ-
ствами и США (табл. 1) [Речь тов. Косыгина: 38].

О том, что было запланировано на третью пяти-
летку для преодоления существовавшего отставания, 
свидетельствуют публикации журнала «Легкая про-
мышленность». Несмотря на то, что он являлся еже-
месячным печатным органом по экономике и технике 
легкой индустрии, в нем публиковались статьи, ос-
вещавшие проблемы текстильной отрасли промыш-
ленности и подготовки для нее инженерно-техниче-
ских работников. Их авторами были руководители 
Наркоматов легкой и текстильной промышленности, 
а также представители научно-исследовательских 
и высших технических учебных заведений, в част-
ности А.Н. Косыгин, Н.В. Алтунджи, Н.И. Золо-
тарев, Н.Е. Ожиганов, В.А. Парнеев, В.И. Зайцев, 
В.И. Солонинкин, А.Е. Лурье и др. Значительная 
часть обсуждавшихся ими вопросов, от решения ко-
торых во многом зависело поступательное развитие 

the civilian population and technical fabrics. To do this, it was necessary not only to smooth out the consequences of the mass 
repressions of 1937-1938 in relation to managers and engineering and technical workers of factories and plants, but also to 
train a huge number of highly qualified specialists for the textile industry. The implementation of the task was carried out in 
conditions of an acute shortage of educational facilities, their congestion, as well as a shortage of dormitories for students 
and housing for the teaching staff of higher technical educational institutions. Important attention was paid to the activities of 
scientific research institutes, their relations with enterprises, and the introduction of scientific developments into production. 
Despite the creation of new textile districts in Western Siberia, Central Asia and Transcaucasia, the training of engineering 
and technical personnel was still carried out in Moscow, Leningrad and Ivanovo. The creation of new higher education 
institutions was hindered by the lack of capital investments, the lack of material and technical base, scientific and teaching 
staff, as well as the presence of other problems. Nevertheless, the system of scientific research institutions, higher technical 
educational institutions, industrial academies and technical schools that existed in the pre-war period made it possible to 
train a large number of qualified specialists, to form the ranks of the Soviet scientific and technical intelligentsia.
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текстильной промышленности, еще не нашла отра-
жения в современном научном обороте. Важно это 
и для того, чтобы сформировать общее представле-
ние о потенциале текстильной промышленности и ее 
уровне развития накануне Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн.

Итак, за вторую пятилетку в СССР было произве-
дено 13 854 млн метров хлопчатобумажных тканей, 
что оказалось ниже намеченного плана. Более того, 
текстильное производство стало единственным сре-
ди отраслей народного хозяйства с низким выпол-
нением плановых показателей второго пятилетия. 
Это, по словам наркома текстильной промышлен-
ности А.Н. Косыгина, сдерживало развитие других 
народнохозяйственных отраслей и не способствова-
ло удовлетворению потребностей населения. Среди 
причин невыполнения плановых показателей была 
названа вредительская деятельность бывшего нар-
кома легкой промышленности И.Е. Любимова и его 
сподвижников, репрессированных во второй полови-
не 1937 года [Зайцев: 23].

О масштабе репрессий в текстильной промыш-
ленности свидетельствуют данные по Ивановской 
области. Так, 19 сентября 1937 г. начальник УНКВД 
А.П. Радзивиловский доложил в центр о ликвидации 
в текстильной промышленности Ивановской области 

Таблица 1
Выработка хлопчатобумажных тканей на душу населения, м 

(см.: [Алтунджи: 26])
Страны Уровень производства За вычетом экспорта Данные за годы

США 58,0 58,0 1937

Англия 60,0 29,0 1937

Япония 57,0 19,0 1937

Франция 31,0 14,2 1936

СССР 16,0 – 1937
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«диверсионно-вредительских контрреволюционных 
организаций» и 25 групп, проводивших подрывную 
работу. По этим делам было арестовано 180 человек, 
в том числе 18 директоров текстильных предприя-
тий, 3 начальника главков, 5 профессоров и доцентов, 
62 инженера, 45 мастеров, 47 рабочих и служащих. 
Как говорилось в донесении, арестованные показа-
ли, что «подрывная» и «диверсионная» работа про-
водилась ими по целому ряду направлений. В частно-
сти, по срыву обеспечения текстильных предприятий 
оборудованием, запасными частями и вспомогатель-
ными материалами, что приводило к крайнему из-
носу имевшегося оборудования, низкой производи-
тельности труда, а также умышленному омертвлению 
средств, выделяемых текстильной промышленности. 
Одновременно ими была «умышленно» и «чрезвы-
чайно» запутана система заработной платы, постро-
енная таким образом, чтобы парализовать стимул 
к выполнению и перевыполнению рабочими и служа-
щими производственных планов. Деятельность ука-
занных «вредителей» на фоне «умышленного» срыва 
планов жилищно-бытового строительства, перебо-
ев в торговле и снабжении «должна была приводить 
к систематическим недовольствам трудящихся, отра-
жаться на их производственной работе и в конечном 
итоге вызвать провокационным путем выступление 
против партии и советской власти» [Из истории ор-
ганов: 242–243].

В целях преодоления «последствий вредитель-
ства» в текстильной промышленности было решено 
в третьей пятилетке довести производство хлопчато-
бумажных тканей до 19 млрд метров, или до 26,9 мет-
ра на душу населения в СССР. Для достижения тако-
го показателя, утверждал А.Н. Косыгин, она должна 
была за годы пятилетки пройти такой путь, который 
текстильная промышленность «старой, царской Рос-
сии проходила за 30–40 лет».

Прежде всего, было необходимо преодолеть отста-
вание производственных мощностей хлопчатобумаж-
ной промышленности от сырьевых ресурсов страны. 
Оно предполагалось через строительство новых хлоп-
чатобумажных предприятий в виде законченных ком-
бинатов, которые должны были выпускать готовые 
ткани широкого потребления и частично технические 
ткани. Кроме того, чтобы ликвидировать диспропор-
цию между прядением и ткачеством, удовлетворить 
потребности смежных отраслей промышленности, 
намечалось строительство прядильных фабрик.

При размещении нового строительства предпола-
галось исходить «из приближения промышленности 
к источникам сырья и районам потребления в целях 
ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних 
перевозок, а также дальнейшего подъема в прош-
лом экономически отсталых районов СССР [Алтун-
джи: 27]. В основных районах размещения хлопча-

тобумажной промышленности, то есть Московской 
и Ивановской областях (кроме Ленинградской, где 
совсем не намечалось строительство новых фаб-
рик), новое строительство планировалось развер-
нуть с целью  ликвидации диспропорции между пря-
дением и ткачеством. В этих районах планировалось 
строить только прядильные фабрики для удовлетво-
рения нужд потребителей в хлопчатобумажной пря-
же. Мощность прядильных фабрик в Центральном 
промышленном районе была определена в 333 тыс. 
веретен с расчетом выпуска 10–11 тыс. тонн пря-
жи средних и 2 тыс. тонн пряжи преимущественно 
высоких номеров. Строительство прядильных фа-
брик в 87 тыс. веретен с выпуском 7 тыс. тонн пря-
жи преимущественно низких номеров для удовлет-
ворения местных нужд также было намечено в УССР 
и БССР. Их строительство позволило бы прекратить 
перевозки пряжи из Московской области в указан-
ные республики. Кроме прядильных фабрик в основ-
ных районах хлопчатобумажной промышленности 
предполагалось построить фабрики технических тка-
ней с приближением их к потребителям. Три из них 
были запланированы в Московской и Ивановской 
областях. Их мощности в совокупности с вновь по-
строенным аналогичным предприятием в Западной 
Сибири должны были составить 190 тыс. веретен 
и 4,5 станков с ежегодным производством 37 млн 
мет ров технических тканей [Алтунджи: 28].

Несмотря на усилия по развитию хлопчатобумаж-
ных предприятий в Центральной России, основное 
внимание в развитии текстильной промышленно-
сти все же было решено уделить Западной и Вос-
точной Сибири, а также Дальнему Востоку. Данные 
районы должны были стать новой индустриально-
энергетической базой для всего народного хозяй-
ства страны. Создание текстильной базы на Востоке 
предполагалось осуществить еще в ходе реализации 
второго пятилетнего плана. Это аргументировалось 
необходимостью приблизить производство хлопча-
тобумажных изделий к потребителю, поскольку за-
воз хлопчатобумажных тканей в Западную Сибирь 
по данным за 1938 г. составил 225 млн метров тка-
ни (включая швейную промышленность) при насе-
лении 12 млн человек. При этом поставщиками тек-
стильной продукции в эту часть страны являлись 
фабрики промышленной части Центральной Рос-
сии. Создание хлопчатобумажной базы на Востоке 
позволило бы ликвидировать дальние и чрезвычай-
но дорогие перевозки. Таким образом, строитель-
ство хлопчатобумажных фабрик в Западной Сибири 
сэко номило бы значительную часть государственных 
средств на железнодорожных перевозках (табл. 2). 

Точками строительства были намечены Барна-
ул, район Кузбасса, Новосибирск. В Барнауле еще 
в 1934 г. был построен и пущен в эксплуатацию Бар-
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наульский хлопчатобумажный меланжевый комбинат 
мощностью 100 тыс. веретен, 1,6 тыс. станков с вы-
пуском 35 млн метров ткани в год. Он стал первым 
производителем смесовых и хлопчатобумажных тка-
ней за Уралом с полным технологическим циклом, 
включающим производство пряжи, готовых и суро-
вых тканей. Для дальнейшего развития текстильного 
производства в Барнауле планировалось расширить 
его производственные мощности и создать на нем 
учебно-производственную базу для подготовки ка-
дров. В Новосибирске начатую постройкой в 1939 г. 
хлопчатобумажную фабрику предполагалось скоо-
перировать со строящейся там трикотажной фабри-
кой [Алтунджи: 28]. 

Средняя Азия рассматривалась как другой важ-
ный хлопководческий и текстильный центр страны, 
основа которого была заложена в предшествующие 
пятилетки. В частности, были построены и введе-
ны в действие три фабрики мощностью в 145 тыс. 
веретен и 4,5 тыс. станков. Две из них – в Фергане 
и Ашхабаде – предполагалось расширить на 50 тыс. 
веретен и 1 тыс. станков. Было запланировано про-
должение строительства второй очереди комбина-
та им. Сталина в Ташкенте и фабрики в Сталинаба-
де. В результате к концу третьей пятилетки Средняя 
Азия должна была иметь достаточно мощную тек-
стильную базу (446 тыс. веретен и 12 тыс. станков). 
Однако и этот объем не удовлетворял потребности 
региона в хлопчатобумажной продукции. Ввоз хлоп-
чатобумажных тканей в Среднюю Азию по данным 
за 1938 г. составил 346 млн метров на 16 млн человек 
населения. Выпуск же продукции по проектной мощ-
ности всех фабрик района к концу третьего пятилетия 
должен был составить лишь 210 млн метров ткани 
в год [Алтунджи: 29]. Предполагалось, что продукция 
новостроек дополнит ассортимент тканей, вырабаты-
ваемых существующими фабриками, и прежде все-
го группу ситцевых и сатиновых материалов, а так-
же тонких гребенных плательных и бельевых тканей, 
белья бязевого типа, одежно-плательных тканей и т. д.

Республики Закавказья рассматривались в каче-
стве еще одного района хлопководства и дополни-

тельной базы для текстильной промышленности. Ее 
мощность по прядильному оборудованию состав-
ляла 150 тыс. веретен, а ткацкого – 4,3 тыс. станков. 
Новое строительство предусматривало ввод в экс-
плуатацию 168 тыс. веретен и около 4 тыс. стан-
ков [Алтунджи: 29]. Однако завершение разверты-
вания текстильной базы в Закавказье было намечено 
лишь на четвертую пятилетку. К этому времени она 
должна была обладать мощностью в 338 тыс. вере-
тен и 8,2 тыс. станков. Но и это не могло удовлетво-
рить потребности данного региона. По состоянию 
на 1938 г. ввоз тканей в него составлял 138 млн ме-
тров на 7 млн человек населения. 

Для решения задач третьей пятилетки важно было 
обеспечить вновь построенные предприятия соответ-
ствующим оборудованием. С этой целью требовалось 
укрепить отечественное текстильное машинострое-
ние и привлечь к этой работе лучшие силы конструк-
торов. Утверждалось, что на машиностроительную 
отрасль промышленности необходимо возложить обя-
занность и ответственность «за полный монтаж и сво-
евременный пуск построенных комбинатов». Более 
того, реализация этой задачи виделась по типу амери-
канской промышленности, которая комплектно про-
изводила, поставляла и обеспечивала монтаж обору-
дования для целой текстильной фабрики. При этом 
станки предполагалось обеспечивать электродвига-
телями, что влекло за собой увеличение снабжения 
текстильных предприятий, прежде всего, не за счет 
фабричных силовых установок, а благодаря мощным 
электростанциям. Особенно это относилось к фабри-
кам и комбинатам Центральной России, у которых 
не было собственной энергетической базы, а мощ-
ность усиливалась за счет установки нового обору-
дования. Разрозненность таких поставок со стороны 
отечественной промышленности зачастую приводи-
ла к некомплектности и замораживанию уже установ-
ленного оборудования [Речь тов. Косыгина: 39–40]. 

Подготовка кадров. Выполнение столь гранди-
озных задач было невозможно без подготовки кадров 
инженерно-технических работников для действую-
щих и вновь строящихся предприятий. Это позволило 

Таблица 2
Намечаемый Наркоматом текстильной промышленности объем строительства  

хлопчатобумажных фабрик в Западной Сибири в третьем пятилетии [Алтунджи: 28]
Проектная мощность

Веретен
(в тыс.)

Станков
(в тыс.)

Выпуск тканей  
(в млн м)

Выпуск ниток  
(в млн катушек)

Всего 625,0 14,15 240,3 300

В том числе:

Закомбинированные фабрики по выпуску 
отделанных тканей широкого потребления 515,0 13,0 102,5 –

Фабрики технических тканей 50,0 1,15 47,8 –

Ниточная фабрика 65 – – 300
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бы избежать ситуации, когда комбинат или фабрика 
были построены, а функционировать не могли из-за 
отсутствия рабочей силы и инженеров. Однако если 
рабочих массовых профессий можно было готовить 
там, где намечалось строительство, то для подготов-
ки инженерно-технических работников требовалась 
соответствующая академическая база с профессор-
ско-преподавательским составом, создание которой 
требовало значительного времени. Более того, для но-
вых предприятий нужны были не только специали-
сты текстильно-технического профиля, но и инже-
неры-строители и энергетики, подготовка которых 
в высших учебных заведениях НКТ СССР не осу-
ществлялась [Речь тов. Косыгина: 40]. Обеспечение 
технологического прорыва в текстильной промыш-
ленности было невозможно без осуществления на-
учно-исследовательской деятельности, сопряженной 
с производством. На решение этих задач и была на-
правлена деятельность системы научно-исследова-
тельских и высших технических учебных заведений 
страны.

Научно-исследовательские институты. Си-
стема научно-исследовательских учреждений, вхо-
дивших в структуру НКТ СССР, была представле-
на двумя научно-исследовательскими институтами 
хлопчатобумажной промышленности. Это Централь-
ный научно-исследовательский институт (ЦНИХБИ), 
располагавшийся в помещениях Московского тек-
стильного института, и Ивановский научно-исследо-
вательский текстильный институт. Кроме указанных 
институтов действовали три крупные лаборатории 
в Москве, Ленинграде и Серпухове, а также ряд на-
учно-исследовательских лабораторий при высших 
учебных заведениях: Московском, Ленинградском 
и Ивановском текстильных институтах. Их допол-
няли лаборатории на фабриках: им. Октябрьской ре-
волюции, Глуховской новогребенной, прядильной 
им. Калинина и т. д. Именно в институтах и лабо-
раториях в предвоенные годы была заложена осно-
ва отечественной школы ученых-текстильщиков. Од-
нако, несмотря на серьезные научные достижения, 
как утверждалось на страницах журнала «Легкая 
промышленность», «промышленность еще не чув-
ствует результатов работы Центрального научно-ис-
следовательского института хлопчатобумажной про-
мышленности и еще в большей мере – результатов 
других институтов и лабораторий» [Золотарев: 25]. 
Там же говорилось о необходимости изменения ме-
тодики внедрения научно-технических разработок. 
До сих пор такие внедрения осуществлялись «широ-
ким фронтом – мелкими порциями на многих фабри-
ках», тогда как, по мнению начальника технического 
сектора 1-го Московского хлопчатобумажного глав-
ка Н.И. Золотарева, важно было сначала апробиро-
вать их на одном предприятии, а затем массово тира-

жировать в производство. Совершенно недопустимо, 
говорил он же, «чтобы институты не выпускали на-
учно-технические работы без технико-экономическо-
го обоснования» и определяли эффективность каждой 
из них. Требовалась также специализация научных 
работников в институтах на определенных направле-
ниях, так как их периодическая и тематическая пере-
ориентация приводит к распылению усилий и отвле-
чению внимания на другие объекты [Золотарев: 26]. 

Не менее острые претензии к ЦНИХБИ предъявля-
лись и со стороны заведующего Московской хлопча-
тобумажной ткацкой фабрики им. Фрунзе Н.Е. Ожига-
нова. Не углубляясь в их техническую составляющую, 
следует обратить внимание лишь на итоговое умоза-
ключение автора. По его утверждению, перед инсти-
тутом стояла почетная задача – превратить фабрику 
им. Фрунзе в передовое в техническом отношении 
предприятие, внедрить на ней все последние дости-
жения научно-исследовательской мысли, которые бы  
способствовали развитию стахановского движения, 
а затем перенести опыт фрунзенцев на остальные 
предприятия хлопчатобумажной промышленности. 
Однако «с этой задачей институт не справился толь-
ко потому, что избрал порочный путь «науки ради на-
уки» [Ожиганов: 27]. И такие примеры можно про-
должать [Парнеев: 27–29].

Высшие технические учебные заведения (вту-
зы). К началу третьего пятилетия втузы сыграли 
огромную роль в деле насыщения промышленности 
квалифицированными техническими кадрами. В об-
щей сложности в них обучалось свыше 10 тыс. сту-
дентов. Они располагали широкой номенклатурой 
специальностей применительно к потребностям про-
мышленности. Так, Московский текстильный инсти-
тут, насчитывавший свыше 3 тыс. учащихся, готовил 
специалистов почти по всем видам первичной обра-
ботки хлопка, прядению, ткачеству, художественному 
оформлению тканей, шерстяному прядению, по ис-
кусственному шелку, трикотажному и иным про-
изводствам. Ленинградский текстильный институт 
им. Кирова кроме указанных специалистов готовил 
экономистов и плановиков, специалистов по бухгал-
терскому учету. Костромской институт специализи-
ровался на подготовке инженеров по первичной об-
работке и прядению лубяных волокон. Московский 
кожевенный институт им. Л.М. Кагановича осущест-
влял подготовку инженеров по технологии кожи, ее 
заменителей и изделий из них, механиков кожевен-
ного и обувного производства, инженеров-механиков 
по стеклу и механиков-энергетиков.

В институтах работали свыше 900 штатных пре-
подавателей, из которых лишь 165 человек явля-
лись преподавателями и старшими преподавателями, 
а остальные имели научные степени и звания. Среди 
них известные ученые В.В. Линде – доктор техниче-

Подготовка инженерно-технических кадров для предприятий текстильной промышленности...
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ских наук, проф. Н.Я Канарский – директор Москов-
ского текстильного института, проф. В.К. Задарнов-
ский и многие другие.

Набор абитуриентов по втузам из года в год неу-
клонно возрастал. Если в 1936 г. он составил 1 500 че-
ловек, в 1937 г. – 2 000, то в 1938 г. при плане 2 600 
было принято 2 740 человек. В Московском и Ленин-
градском институтах по социальному происхожде-
нию около половины первокурсников являлись деть-
ми рабочих и колхозников, большинство из которых 
окончило среднюю школу. При этом 74 % от всех пер-
вокурсников составляли девушки. Изменился возраст-
ной состав студентов 1-го курса. Так, в МТИ студенты 
в возрасте от 18 лет составляли около 40 %, в то вре-
мя как в предыдущие годы учащихся такого возраста 
насчитывались единицы [Солонинкин: 24].

В соответствии с указанием СНК СССР во втузах 
были перестроены методы обучения студентов, учеб-
ные планы и режим, ликвидирована многопредмет-
ность, установлен 6-часовой учебный день, сокра-
щено число дисциплин, изучаемых студентами (на 
первых курсах – до 7, на старших курсах – до 5–6). 
Проведена значительная работа по уточнению курсо-
вого и дипломного проектирования, увеличено время 
на практические работы студентов и т. д. Существо-
вавший ранее бригадно-лабораторный метод обуче-
ния был полностью заменен лекциями профессоров 
и доцентов, а также практическими занятиями сту-
дентов в производственных мастерских, лабораториях 
и кабинетах. Первоочередное внимание было уделе-
но производственной практике учащихся под руковод-
ством преподавателей.

Несмотря на общий подъем и улучшение учеб-
ной работы, в ней имели место существенные не-
достатки. Так, высокой продолжала оставаться ака-
демическая задолженность. В 1938 г. в МТИ 16,6 % 
студентов не сдали установленных экзаменов, в Ко-
стромском – 18,4 %, а Ленинградском – 24,5 % уча-
щихся. Отсев по втузам составил: в Ленинградском 
институте – 14 % от общего числа студентов, в Кост-
ромском – 9,4 %. Всего в 1938 г. втузы окончили 
1 222 чел., из которых 781 студент получил специ-
альность инженера прядильного и ткацкого произ-
водств [Солонинкин: 25]. 

Нарекания существовали и к научно-исследова-
тельской деятельности втузов. Так, из 110 тем на-
учно-исследовательских работ по Московскому тек-
стильному институту 101 тема была разработана 
на 25 %, а остальные даже не охватывались разработ-
кой. Более того, несмотря на отпуск средств на про-
ведение научно-исследовательских работ, ряд ин-
ститутов их не осваивал. В частности, Ивановский 
текстильный институт из 25 тыс. руб., ассигнован-
ных ему, израсходовал лишь 7,5 тыс. руб. Москов-
ский текстильный институт из 112 тыс. руб. – 69 тыс. 

руб. Это характеризовало, по мнению В.И. Солони-
кина, не только отношение втузов к научно-иссле-
довательской работе, но и непрочность отношений 
кафедр институтов с текстильными главками НКТ 
СССР [Солонинкин: 25].

Решения требовали проблемы с учебной мощно-
стью втузов и жилищной базой для студентов и про-
фессорско-преподавательского состава. Так, в МТИ 
на 120 учебных групп было всего лишь 32 аудитории. 
В результате институт работал в две смены. Остро 
недоставало общежитий: для обеспечения набора 
1938/39 учебного года пришлось размещать студен-
тов в спортивном зале, красных уголках и других 
помещениях. Аналогичная ситуация была и в дру-
гих втузах. В частности, Ивановскому текстильному 
институту требовалось строительство общежития 
и дома для профессорско-преподавательского соста-
ва [Солонинкин: с. 26]. Наличие указанных проблем, 
несомненно, препятствовало качественной подготов-
ке специалистов и увеличению их выпуска для тек-
стильной и легкой промышленности страны.

Заочная форма обучения. Всесоюзный заочный 
институт легкой промышленности (ВЗИЛП) был 
образован 1 января 1938 г. Основной целью его ор-
ганизации являлось создание полноценного учеб-
ного заведения, способного наряду со стационарны-
ми учебными заведениями дать промышленности 
нужные квалифицированные кадры инженерно-
технических работников. В нем были образованы 
пять факультетов: текстильный, кожевенно-обувной, 
швейный, энерго-механический, инженерно-эконо-
мический и техникум. Технологические факультеты 
института готовили инженеров-технологов и техни-
ков-прядильщиков, ткачей, отделочников, трикотаж-
ников, кожевников, обувщиков; энерго-механический 
факультет – инженеров-механиков и техников по ре-
монту машин по энергетическому, тепловому и вен-
тиляционному хозяйству; инженерно-экономический 
факультет – инженеров-экономистов по экономике 
и планированию отраслей текстильной и легкой про-
мышленности. 

Для лучшей организации учебного процесса за-
очников институтом было организовано 19 пунктов: 
в Москве, Ленинграде, Иванове, Костроме, Ярослав-
ле, Горьком, Куйбышеве, Казани, Саратове, Харько-
ве, Ростове, Киеве, Одессе, Минске, Клинцах, Витеб-
ске, Сталинграде, Баку и Тбилиси. Основная задача 
учебного пункта – руководство самостоятельными 
работами студентов и организация для них очных 
видов обучения. 

Сразу по объявлении нового набора студентов 
в институт поступило 14 тыс. заявлений. Из этого 
числа кандидатов 521 чел. были приняты без испы-
таний как окончившие высшие учебные заведения 
или среднюю школу на «отлично». К испытаниям 
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были допущены 900 абитуриентов, из которых были 
зачислены только 185. В связи с тем, что подготов-
ка экзаменующихся была признана недостаточной, 
руководство института приняло решение об откры-
тии подготовительных курсов в ряде городов стра-
ны. В 1939 г. в институте учились 1 080 студентов, 
из них 715 по втузу и 365 по техникуму. Самыми 
многочисленными факультетами ВЗИЛП стали тек-
стильный и энерго-механический. Женщины в чис-
ле обучавшихся составляли 29 %. На время сессий 
заочникам предоставлялся дополнительный отпуск 
с сохранением содержания по месту работы и опла-
той проезда в оба конца. Окончившие полный курс 
заочного обучения и защитившие дипломный проект 
получали диплом на общих основаниях со стациона-
ром [Лурье: 26–28].

Промышленные академии. К концу 1938 г. 
в текстильной и легкой отраслях промышленности 
действовали 4 промышленные академии, готовив-
ших кадры инженеров-руководителей. В них обуча-
лось 1 050 слушателей, из которых 321 чел. учились 
без отрыва от производства. Московской промакаде-
мии им. В.М. Молотова принадлежала ведущая роль 
в подготовке кадров инженеров-руководителей. В ней 
училось около 400 слушателей по основным специ-
альностям текстильной и легкой промышленности. 
В Ивановской промакадемии насчитывалось более 
180 слушателей по специальностям хлопкоткачества, 
хлопкопрядения, химической технологии волокни-
стых веществ. Ташкентская промакадемия готовила 
главным образом специалистов по хлопку и шелку, 
а в Ленинградской промакадемии слушатели обуча-
лись в основном без отрыва от производства. Однако 
если материальная и учебная база втузов в целом со-
ответствовала предъявляемым требованиям, то про-
макадемии таким возможностями не обладали. Так, 
Московская, Ленинградская и Ивановская промакаде-
мии для организации учебного процесса вынуждены 
были занимать помещения текстильных вузов и поль-
зоваться их аудиторным фондом. Поэтому привле-
чение в них, а также в Ташкентскую промакадемию 
профессорско-преподавательских кадров и студентов 
сдерживалось отсутствием учебных зданий и благоу-
строенных общежитий [Солонинкин: 25].

Техникумы. Значительным источником покры-
тия потребностей текстильной и легкой промыш-
ленности в среднем техническом персонале явля-
лись техникумы. Коренная перестройка техникумов 
была произведена на основании постановления 
СНК СССР от 16 сентября 1937 г. «О техническом 
руководстве хлопчатобумажной промышленностью 
Наркомлегпрома СССР». В результате к 1939 г. тек-
стильная и легкая промышленность располагали 
большой сетью  техникумов с общим количеством 
учащихся с отрывом от производства около 10,5 тыс. 

человек и около 1 000 – без отрыва от производ-
ства. Наибольшее количество учащихся – 4 406 че-
ловек – готовилось по хлопчатобумажной промыш-
ленности. По возрастному составу в них обучалась 
молодежь 15–18-летнего возраста, из них юноши со-
ставляли 53 %.

К серьезным недостаткам работы таких учреж-
дений было отнесено отсутствие учебников по не-
которым дисциплинам, перегруженность учебных 
зданий, недостаток технологического оборудования 
и жилищного фонда [Солонинкин: 25].

Таким образом, несмотря на создание новых тек-
стильных районов в Западной Сибири, Средней Азии 
и в Закавказье, очная подготовка инженерно-техниче-
ских кадров по-прежнему осуществлялась в Москве, 
Ленинграде и Иванове. Создание новых вузов сдер-
живалось недостатком капиталовложений, отсутстви-
ем материально-технической базы, научных и пре-
подавательских кадров, а также наличием других 
проблем. Для частичного решения этого вопроса был 
образован Всесоюзный заочный институт легкой про-
мышленности (ВЗИЛП) с пунктами обучения в круп-
ных городах страны. В результате удалось прибли-
зить подготовку инженерно-технических работников 
к местам сосредоточения предприятий текстильной 
и легкой отраслей промышленности. Все это дает ос-
нование утверждать, что существовавшая в предво-
енный период система научно-исследовательских уч-
реждений, высших технических учебных заведений, 
промакадемий и техникумов не только готовила ква-
лифицированных специалистов, но и формировала 
ряды советской научно-технической интеллигенции.
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