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Рассмотрев особенности воздействия орнамента на челове-
ка, можно в дальнейшем выработать рекомендации по примене-
нию его графическими дизайнерами для создания гармоничной 
и информационной среды.

Литература:
1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизай-

на». Екатеринбург: изд-во УрГУ, 2001. 
2. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаменталь-

ного образа. М.: изд-во Галарт, 1998. – 328 с., ил.
3.  Келвин С. Холл, Гарднер Л.  ТЕОРИИ  ЛИЧНОСТИ.  п.  3. 

Аналитическая теория Юнга. Перевод И. Б. Гриншпун. URL:http://psylib.
ukrweb.net/books/holli01/txt03.htm. 30.03.2014. 

U.Y.Fadeeva
FEATURES ARCHETYPAL ORNAMENTAL SHAPES LIKE 

BASIC LITERACY GRAPHIC DESIGN
This article explores the hypothesis of creating a product of graphic 

design , drawing on the archetypes of the collective unconscious . This can 
occur through the analysis of the ornament as a cultural phenomenon , using 
archetypes to express spiritual values.
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ТРИСТА ЛЕТ ИНЖЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ И НА УРАЛЕ

Статья посвящена развитию инженергного образовнаия на Урале и в 
России. Выделяются особенности инженерного образования в России, их 
отличие от европейских стран, выявлены основные периоды его развития 
и основные итоги этого процесса. 
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История  зарождения  инженерного  образования  относится 
к  античности,  когда  великие  ученые  изобретали  механизмы  и 
строили огромные сооружения. Тогда это относилось к науке и 
искусству, носило индивидуальный характер, и говорить об об-
разовании не приходится.

В средние века строили огромные готические храмы. Секрет 
передавался от отца к сыну, и эти знания носили закрытый харак-
тер. Ремесленники,  выполняя подчас инженерные функции, но 
они не были инженерами, и образования инженерного не было. 
На Руси таких людей называли «розмыслами».

Инженеры и инженерное образование закладывается России 
в эпоху Петра Первого. Появляется Навигаторская школа и дру-
гие учебные заведения. Велика была роль иностранных специ-
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алистов в становлении инженерного образования. На Урале от-
личился Геннин,  который был по образованию военным инже-
нером. Академия наук сделала первые шаги в этом направлении, 
решая задачу не только развития фундаментальных и приклад-
ных наук, но и пытаясь соединить науку и образование. Первым 
высшим учебным заведением инженерного образования в России 
был Горный институт, созданный Екатериной в 1773 г. 

Российское инженерное образование развивалось в правле-
ние Александра 1, который в 1809 подписал манифест об учреж-
дении Корпуса  и Института  инженеров путей  сообщения. Уже 
в правление Николая 1. появляется целый ряд учебных заведе-
ний, где наряду с иностранными преподавателями (часто фран-
цузами)  складываются  национальные  кадры Это Николаевское 
инженерное и Михайловское артиллерийское училища (военные 
институты). Позже были открыты Институт гражданских инже-
неров  и  Технологический  институт.  Этого  требовало  быстрое 
развитие промышленности и средств сообщения.

Положение  русских  инженерных  институтов  в  первой  по-
ловине 19 века было уникальным, т.к. они пользовались покро-
вительством императоров. До 1860-х гг. Россия не уступала ни 
одной стране мира кроме Франции, ни по числу, ни по качеству 
подготовки инженеров.

В  1860  –  1880  гг.  Россия  по  уровню подготовки  инженеров 
пропустила вперед еще и Германию. Однако продолжалось откры-
тие новых вузов. Был открыт Рижский политехнический институт 
и Московское техническое училище (ныне МВТУ). Быстро разви-
ваются сельскохозяйственное и биологическое образование. 

В 1880 гг. проводится реформа среднего и низшего техническо-
го образования под руководством проф. И.А.Вышнеградского, од-
ного из основателей российской школы машиностроения и в даль-
нейшем министра финансов. Были открыты Электротехнический 
институт в СПб и Харьковский технологический институт.

Особого  развития  инженерное  высшее  и  среднетехническое 
образование получили в конце 19 и начале 20 веков. Велика роль 
С.Ю.Витте в открытии средних технических заведений. Создается 
СПб, Киевский, Томский и Варшавский политехнические инсти-
туты. Позже Донской политехнический, Московский институт ин-
женеров путей сообщения и Екатеринославский горный институт. 
В 1914 г. было принято решение о создании в Екатеринбурге гор-
ного института (работал с октября 1917 по январь 1918). 

Тесная связь с мировой наукой. Постоянный научный обмен. 
Инженерное образование России – часть мирового образователь-
ного поля. 

В 1914 г. в России насчитывалось 15 государственных инже-
нерных вузов где обучалось 23,5 тыс. студентов (40%) от всех. 
Плюс  к  этом  2  тыс.  в  2  частных  инженерных  вузах.  Учились 
только мужчины,  во  всех  технических вузах обучалось 40  сту-
денток. В 1915 г. был создан частный Женский политехнический 
институт.
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На  Урале,  в  Перми  в  1916  г.  открылось  отделение 
Петроградского  университета,  которое  было  преобразовано  в 
самостоятельный  университет  в  1917  г.  с  физико-математиче-
ским  факультетом  в  составе.  В  октябре  был  открыт  Горный  в 
Екатеринбурге. Потом был перерыв и возобновили они работу в 
1919 – 1920 гг. 

Отличительная  особенность  инженерного  образования  в 
России  целенаправленная  государственная  политика  и  значи-
тельные инвестиции. Инженеры совмещали глубокие фундамен-
тальные знания в сочетании с огромным кругозором и практи-
ческой применимостью знаний. Наличие в инженерном образо-
вании гуманитарной и языковой составляющей. Высокий статус 
инженера  определялся  фундаментальностью  его  образования 
и универсальностью знаний. Положение в обществе и высокая 
зарплата. Инженеры в основном использовались в военной про-
мышленности и транспорте, а так же строительстве. Ведение в 
образовательных учреждениях большой научной работы притом 
не только прикладного но и фундаментального свойства.

Распределение по специальностям накануне войны в 1914 г. 
было: 63%  - инженеры фабрично-заводского образования, 16% 
инженеры путей сообщения, 10% строительство, 9% горных, 2% 
связь. Профессор получал жалование равное зарплате замести-
теля министра.

За годы гражданской войны страна потеряла до 80% препо-
давательских и научных кадров. Революция и война привели к 
массовой эмиграции. В 1921 г. в Париже был создана Русская по-
литехническая школа в 1931 г преобразованная в институт.

Советской  власти  досталось  прекрасная  система  инженер-
ного образования. В эпоху НЭПа инженерное образование было 
востребовано. Недостаток инженеров на Урале, где в 1927 г. их 
было всего 450. В 1927 г. в СССР насчитывалось 26 инженерных 
вузов, где обучалось 47 тыс. студентов). Для руководства ими в 
1928 г. было создано Главное управление высших и средний тех-
нических учебных заведений. В 1932 г. Всесоюзный комитет по 
высшему техническому образованию.

Существовавшая систем технического образования сохрани-
лась до 1930 г., когда на базе старых вузов и факультетов были 
образованы  многочисленные  отраслевые  учебные  заведения. 
Нехватка  преподавателей.  В  вузы  были  направлены  на  препо-
давание  производственники.  Открыта  Промакадемия  в  1927  в 
Москве и союзных республиках, в 1935 созданы Институты по-
вышения квалификации хозяйственных работников.

В 1930 г открылся в Челябинске институт механизации сель-
ского хозяйства. В 1934 г Магнитогорский горно-металлургиче-
ский институт, Оренбургский сельхозинст в 1930 и Троицкий зо-
оветеринарный в 1929 г. Создана Урала-Казахстанская академии 
которая готовила до 1940 г. кадры для тяжелой промышленности.

Использование  наработок  в  образовании  для  восстановле-
ния  экономики  в  эпоху  НЭПа,  сменилась  попыткой  отказа  от 
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старой системы путем запрета на поступление в вузы предста-
вителей имущего класса. В вузы принимали рабочих и крестьян. 
Основанием было знание таблицы умножения. Отраслевые вузы, 
сочетали обучение и практическую работу. Падение среднего об-
разования. Упрощение математических предметов. Оптимизация 
учебного  процесса.  Продолжительность  обучения  сократилась 
до 3-4 лет). Из программ изымались непрофильные дисциплины. 
На долю практики и производственной практики отводилось не 
менее 30-40% учебного времени. За каждым вузом закреплялось 
промышленное промпредприятие. 

Отказ от новаций и переход к традиционной системе. В 1935 г.  
сократили  с  950  до  275  номенклатура  вузовских  специально-
стей. Начинается  возрождение школы и  улучшение  континген-
та  абитуриентов.  Восстанавливаются  экзамены.  Привлечение 
старых специалистов и сочетание их с молодыми выдвиженца-
ми.  Политизация  инженерного  и  всякого  другого  образования. 
Поиски быстрых методов. 

Массовый  выпуск  в  1936-37  гг.  новых  учебников. 
Стимулирование  преподавателей.  Рост  аспирантуры.  Введены 
доплаты за степени и звания.

Создание  специальных  лабораторий  и  КБ.  Госзаказы  и 
гос.  планирование.  Военизация  инженерного  образования. 
Расширение  технического  образования  и  массовое  создание 
высших учебных заведений по стране. За 1930 – 1940 гг. количе-
ство технических вузов увеличилось в 4 раза и превысило 150. 
Студент  получал  в Москве  400  руб.,  что  превышало  среднюю 
зарплату в народном хозяйстве, которая составляла 395 руб.

Увеличение  количества  инженеров  в  народном  хозяйстве  с 
250 тыс. в 1928 до 910 тыс. в 1940. В результате к началу 1940 гг. 
вузы смогли выпускать инженеров, которые были готовы сразу 
включиться в производство. На Урале накануне войны в 39 вузах 
обучалось 20 тыс. студентов в том числе половина в Свердловске. 

В годы Велико Отечественной войны одготовка инженеров со-
кратилась в 2-3 раза. 46 вузов были перебазированы на Урал. Роль 
инженерного образования войне, несомненно, велика. Сначала был 
отток преподавателей и студентов на фронт. Замена мужчин женщи-
нами. Инженерия с «женским лицом». Ускорение и интенсификация 
обучения.. Большое влияние на создание местных инженерных школ 
оказали  эвакуированные  преподаватели.  Без  такого  уровня  инже-
нерной мысли и образования этого было бы невозможно победить 
Германию. Количество вузов за войну на Урале выросла с 48 до 60 .

Восстановление  образования  после  войны  и  новые  зада-
чи. Достигли довоенных показателей в 1950 г. На Урале откры-
ваются  новые  вузы  Челябинский  политехнический  в  1951  г. 
Перми  горный и машиностроительный  в Ижевске  – механиче-
ский в Кургане – машиностроительный. В 1956 г в Свердловске 
Уральский институт инженеров железнодорожного транспорта. 
На базе УПИ – созданы факультеты - физико-технический и ра-
диотехнический.
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Подготовка кадров для стран народной демократии. Создание 
вузов  в  эти  странах. Экспорт  специалистов  преподавателей.  Рост 
числа и качества вузов. Открытие новых направлений в образова-
нии. По числу выпуска инженеров мы догнали США к концу 1950-х 
гг. с 1960 по 1980-е гг. опережали США. Установлена необходимость 
иметь  в  штате  производственников.  25%  студентов  инженерных 
специальностей - машиностроение и приборостроение, около трети 
– сельского хозяйства. Треть выпускников инженеров – женщины. 

Создавались кафедры на предприятиях здесь шла подготовка 
специалистов. Уралмаш, Турбомоторный и др. Число студентов 
с 1958 по 11879 г. на Урале возросло с 46 до 90 тыс. Рост передо-
вых специальностей. Связь с другими странами в образователь-
ной сфере. Расширение научно-исследовательской работы. 

Инженер  в  позднесоветский  период  утрачивал  ряд  своих 
функций руководителя, которая тогда переходила к ученому или 
партработнику, как сейчас к экономисту-менеджеру. Имел место 
формализм  в  образовании  в  позднесоветский  период.  Низкие 
зарплаты инженеров.

Однако результатом развития инженерного образования было 
то, что в конце 1980-х мы лидировали по научно-техническому по-
тенциалу. За год в СССР было заявлено 83,7 тыс. патентов, США 
– 82,7, Японии – 62,4, в Германии и Англии – 28,7 тыс. патентов. 
На долю советской науки приходилась четверть всех изобретений 
в мире. Признанием качества советской науки было то, что СССР 
занимал  третье  место  в  мире  по  числу  зарубежных  студентов 
США – 419,6 тыс. в 1990 г. Франция – 136,9 СССР - 126,5 тыс.

Перестройка в постсоветской России. Потеря престижа ин-
женерного образования. Кризис индустрии. Отток мозгов из про-
мышленности в бизнес и за рубеж. Замена госсектора частными 
предприятиями. Создание альтернативных направлении в обра-
зовании. Выпуск инженеров в госвузах упал с 1988 по 2008 г. в 
2 раза с 42% до 22%. Это без учета негосударственных вузов где 
обучается 1,5 млн. чел. Из них по инженерным 1%. Зато число 
менеджеров выросло в 6 раз. 

Разделение высшего образования отраслевой науки и акаде-
мической не способствовало росту инженерного образования.

Потребности экономики, а не заклинания политиков, могут 
привести  к  смене  приоритетов.  Реанимация  экономики,  рост 
престижа специальности, могут привести к росту числа желаю-
щих стать инженерами. 

Объективно  сократилось  в  два  раза  количество  абитуриен-
тов. Общая численность студентов, тем не менее, возросла в 2,6 
раза. В результате по числу студентов на 10 тыс. населения мы 
самые передовые в мире. С этим пришло низкое подушевое фи-
нансирование образования, низкое качество подготовки инжене-
ров. Хотя  в  абсолютных цифрах их  выпуск  вырос почти  в  два 
раза (в 1990 – 146 тыс. до 255 тыс. в 2008). Это показатели 1970 г.

Это  результат  слабой  подготовки  школьников,  особенно  в 
технических и  естественнонаучных областях. Проблема подго-
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товки  кадров  в  высшей школе.  Низкая  зарплата  молодых  пре-
подавателей. Снижение возможностей произошло и из-за пере-
хода на 4 летнее образование  с 5-6 летнего. Бумаготворчество. 
Постоянная перетряска стандартов. Тревогу вызывает практика 
обучения  в  российских  компаниях  отправки  специалистов  для 
обучения  за  рубеж.  Проблема  профориентации  и  возрождения 
кружков технического творчества шефства и др.

Требуется  гуманитаризация  технического  образования.  Это 
необходимо  для  формирования  высокой  культуры  инженера. 
Обращение к истории инженерной мысли и истории науки и тех-
ники, изучение индустриального наследию. Сочетание творческой 
научной работы и технической практики. Проектная деятельность.

Однако  главная  проблема:  это  запросы  общества  и  эконо-
мики. На  кого мы должны ориентироваться. На массового или 
штучного инженера. Дореволюционная Россия делала ставку на 
элитных инженеров, которых было немного. Советский Союз на 
массового инженера. 

Что нужно России на современном этапе. Сочетание массо-
вого инженера и инженера-мастера? В зависимости от ответа на 
этот вопрос и будет строиться система инженерного образования,
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Глобальная конкуренция, а также конкуренция между регио-
нами и городами непрерывно нарастает. В этих условиях важным 
социально-экономическим и политическим ресурсом и одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности региона, города или 
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