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Аннотация. Культурный рост советского многонационального народа стал результа-

том целенаправленной работы РКП(б) – ВКП(б) по ликвидации неграмотности населения и 
организации всеобщего образования детей школьного возраста. Политика большевиков в 
1920-х гг. обеспечила советским гражданам доступ к бесплатному образованию и право 
национальным меньшинствам обучаться на родном языке. Страна сталкивалась с внутрен-
ними и внешними вызовами, которые требовали отвлечения серьёзных государственных ре-
сурсов, но сфера образования оставалась приоритетной для коммунистической партии и 
обеспечивалась государственной поддержкой. Осмысление советского опыта организации 
школьного образования в условиях экономического кризиса начала 1920-х гг. и социалисти-
ческой модернизации 1930-х гг. остаётся актуальной темой на примере не всегда удачных 
результатов реформ в образовании в постсоветский период. Концепция социальной справед-
ливости, которая была в основе советской школы, позволила стать отечественной науке ве-
дущей в мире. Школьное образование в СССР сложилось на основе традиционной россий-
ской образовательной концепции и тех новаций, которые были реализованы большевиками в 
1920–1930-е гг. При этом, следует отметить, что организация и функционирование советской 
школы преследовала явно выраженные идеологические цели. 
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Abstract. The cultural growth of the Soviet multinational people resulted from the purposeful 

work of the RCP(b) – VKP(b) to eliminate the illiteracy of the population and organize universal 

education for school-age children. The policy of the Bolsheviks in the 1920s provided Soviet citi-

zens with access to free education and the right of national minorities to study in their native lan-

guage. The country faced internal and external challenges that required the diversion of serious state 

resources, but the field of education remained a priority for the Communist Party and was provided 

with state support. Understanding the Soviet experience of organizing school education in the con-

ditions of the economic crisis of the early 1920s and the socialist modernization of the 1930s re-

mains an urgent topic on the example of the not always successful results of educational reforms in 

the post-Soviet period. The concept of social justice, which was at the heart of the Soviet school, 

allowed Russian science to become the leading one in the world. USSR formed school education 

based on the traditional Russian educational concept and those innovations that were implemented 

by the Bolsheviks in the 1920 s and 1930 s. At the same time, it should be noted that the organiza-

tion and functioning of the Soviet school pursued clearly expressed ideological goals. 
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Введение 

В каждой стране мира функционирует собственная исторически сложивша-

яся образовательная система. В России тоже накоплен исторический опыт 

успешного развития образовательной сферы. Были успехи в имперский период 

истории страны, но следует отметить советскую эпоху, которая отличается 

наивысшими достижениями в образовании, науке и культуре. С 1918 г. начина-

ется школьная реформа Советской власти, и на протяжении 1920-х гг. она про-

должается в соответствии с поставленными задачами. Новая концепция развития 

СССР в конце 1920-х гг. и «Великий перелом» положили конец реформаторству 

в сфере образования, открыв новую страницу в истории страны и образовании. 

Идеологизированность образования в РСФСР – СССР, основа которой была за-

ложена ещё в 1920-е гг., не может служить основанием для отрицания достиже-

ний образовательной и воспитательной концепции советской школы. Опыт и до-

стижения советских времён могут быть использованы в современной России, по-

скольку через три десятилетия после распада СССР снова появились предпосыл-

ки для превращения неграмотности взрослых в социально значимую проблему. 

Согласно оценкам экспертов Международной Хельсинкской группы, в России на 

начало 2000-х гг. было около 2 млн детей школьного возраста, не посещающих 

школы [Глущенко 2015: 254], при том, что образование, наука и культура насе-

ления являются важнейшей частью внутренней политики государства. 

Обращаясь к истории России начала XX в. мы отмечаем появление боль-

шого количества политических партий, которые отличались по своим целями и 

идеологическим принципам, но их объединяла одна тема – ликвидация негра-

мотности и доступное образование. События октября 1917 г., когда власть в ре-

зультате революции перешла к большевикам, стали отправной точкой для ре-

шения вопросов всеобщего образования и формирования советской (светской) 
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образовательной среды. Политика ликвидации неграмотности среди населения 

и создание советской школы преследовала цель с одной стороны, формирова-

ние полноценной грамотной личности, активно участвующего в общественно-

политических событиях страны, а с другой – подготовку квалифицированных 

кадров социалистической экономики. РКП(б) предстояло преодолеть кризис 

неграмотности взрослого населения и детей школьного возраста, особенно в 

сельской местности.  

На первом этапе кампании усилия большевиков были направлены не толь-

ко на обучение, но и политическое образование населения. Большевики обос-

нованно ставили задачу распространения своей идеологии как приоритетной, 

способной сформировать социальную базу советской власти. Следовательно, 

кампания борьбы с неграмотностью сочеталась с политическим просвещением 

населения. Это отмечали большевики в официальных документах, когда поли-

тико-просветительские учреждения стали активными участниками борьбы за 

ликвидацию неграмотности. Таким образом, ликвидация неграмотности – это 

не только возможность получить изначальную степень грамотности, но и ре-

шать широкий круг культурных и политических задач. Этому были подчинены 

первые декреты советской власти: 26 октября 1917 г. – «Об образовании народ-

ного комиссариата по просвещению и назначении народным комиссаром А.В. 

Луначарского» и 9 ноября – «Об учреждении государственной комиссии по 

просвещению» [Народное образование… 1974: 7, 9], в результате чего Государ-

ственной комиссии перешли функции дореволюционного Министерства народ-

ного просвещения. Декретом СНК РСФСР от 26 июня 1918 г. «Об организации 

дела народного образования в Российской республике» [Декрет… 1942a: 621–

625] были учреждены отделы народного образования, в ведении которых были 

дошкольное, школьное и внешкольное обучение. Первичным звеном, форми-

рующейся советской образовательной структуры стали сельские отделы народ-

ного образования на уровне поселений, основной задачей которых была под-

держка и развитие школьного образования, и ликвидация неграмотности на 

уровне деревни, станицы.  

Советская образовательная система с момента её функционирования по-

стоянно реформировалась как организационно, так и содержательно, отвечая 

запросам социалистического строительства – в этом было её преимущество и 

одновременно недостаток. Эта трансформация нашла своё отражение в исто-

риографии темы. В советской историографии основы изучения народного про-

свещения и ликвидации неграмотности были заложены ещё В.И. Лениным [Ле-

нин 1977a: 116–117; Ленин 1977b: 155–175]. Большевики рассматривали борьбу 

с неграмотностью как неотъемлемое условие строительства социализма, а в бо-

лее поздний период – как часть культурной революции. Публикации исследова-

телей советского периода освещали проблемы школьного образования с точки 

зрения партийного руководства. При однопартийной системе данный подход 

был оправдан, так как не было иной альтернативы. Школа была не только обра-

зовательным, но и идеологическим инструментом, поэтому политика больше-

виков в этом вопросе была вполне логичной и отвечала интересам страны. Ис-

ториографию проблемы ликвидации неграмотности взрослого населения и ор-
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ганизации школьного образования в РСФСР – СССР в 1920–1930-х гг. условно 

можно разделить на три этапа. Хронологические рамки этапов исследования 

данной темы обусловлены политическими событиями в стране. Первый этап, 

1920-е – середина 1930-х гг., представлен трудами, воспоминаниями государ-

ственных деятелей и непосредственных участников кампании по ликвидации 

неграмотности. Их объединяет единый подход в оценке государственной поли-

тики в области образования [Крупская 1924; Крупская 1960; Эпштейн 1926; 

Вейкшан 1928; Луначарский 1927; Луначарский 1958; Пинкевич 1927; Авербах 

1929; Белькович 1938; Бройдо 1929; Веселов 1932]. С середины 1930-х г. до 

1980-х г. можно рассматривать как второй этап историографии данной пробле-

мы. Он отмечен вовлечением широкого круга архивных материалов в научный 

оборот, а также изучением проблемы ликвидации неграмотности в контексте 

культурного строительства в СССР [Куманев 1967; Куманев 1973; Кольцов 

1960]. В 1948 г. вышел обобщающий труд по истории советской школьной си-

стемы ««Очерки по истории советской школы РСФСР за 30 лет» [Константи-

нов, Медынский 1948]. Эта работа сформулировала основные оценки школьной 

политики 1918–1920-х гг. Во второй половине 1980-х гг. публикуются работы, 

посвящённые начальному этапу формирования советской школы в 1920–1930-х 

гг., в которых изучается опыт трудовой школы, партийного руководства, про-

блемы внедрения новых образовательных программ, оценка роли учителей по 

патриотическому воспитанию школьников и др. Исследователи обозначили ряд 

дискуссионных вопросов, но в целом, положительно оценивали результаты де-

ятельности советской школы в предвоенные годы [Веселов 1987; Клицаков 

1988; Моносзон 1987; Очерки истории… 1986; Плясовских 1987; Худоминский 

1986]. В постсоветской историографии советского школьного образования про-

изошли значительные изменения в первую очередь, это попытка отойти от бес-

проблемного освещения темы и активное использования концепции модерни-

зации образования. Исследователи изучают историю школьного образования 

СССР исходя из роли реформ и их влияния на модернизационные процессы в 

обществе. По мнению Э.Д. Днепрова, реформы решали две группы задач: поли-

тические, социально-экономические, а также образовательные и педагогиче-

ские [Днепров 1994; Днепров 1998]. Исследователи обращают внимание, что 

реформы в советском образовании часто сменялись контрреформами [Вязем-

ский, Стрелова 1999]. Но это не наносило урон образовательной среде, а высту-

пало своеобразным стабилизирующим фактом в ходе неравномерного развития 

процесса модернизации России [Алмаев 2020]. Они решали вопросы защиты 

национальной педагогической системы, сохранения культурной преемственно-

сти [Богуславский 2014; Богуславский 2016]. В целом, анализируя причины не-

удач реформ в образовании, исследователи акцентируют внимание на деклара-

тивном характере, отсутствии достаточного финансирования, а также поспеш-

ности их проведения. Постсоветский период характеризуется не только ослаб-

лением идеологической зависимости исследователей, но возможностью вклю-

чить в научный оборот новые архивные материалы и ростом количества иссле-

дований по данной теме [Земляная, Павлычева 2011; Белова 2015; Ходырев 

2013; Иванова 2013; Рожков 2013]. Часть исследователей продолжают изучать 
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историю школьного образования в рамках традиционной проблематики, но по-

явилось и новое направление – исследования истории советского детства. Оно 

основано на новых видах источников, в том числе личного происхождения. 

Данная тема стала активно изучаться с конца 1990-х – начала 2000-х гг. [Аста-

фьев, Годовова 2022]  

Цель – изучить особенности формирования единой трудовой школы и лик-

видации неграмотности взрослого населения в начале 1920-х гг. на примере 

Кубани.  

 

Из истории школьного образования российской империи  

начала XX столетия 

Школьное образование в Европе прошло сложный, но содержательный ис-

торический путь, в ходе которой сформировалась континентальная образова-

тельная среда со своими традициями и научными направлениями. Составной 

частью этого процесса была и российская система образования. Однако нерав-

номерность социально-экономического и политического развития европейских 

государств оказало существенное влияние на содержание и процесс формиро-

вания национальных школ. Первыми ввели обязательное обучение Австрия 

(1774 г.), Франция (1848 г., 1850 г.) и Англия (1886 г.). Наибольших успехов в 

развитии школьного и профессионального образования добилась Германия. По 

количеству грамотных к концу XIX в. она была одной из первых стран Европы: 

в 1884 г. неграмотных 1,27 %, в 1885 г. – 1,21 %, в 1890 г. – 0,51 %, в 1894 г. – 

0,24 % [Соловьев 1930: 28]. Такие результаты были достигнуты за счёт админи-

стрирования школьного образования.  

В начале XX в. большинство населения России не умело читать и писать. 

Итоги первой переписи населения, прошедшая в 1897 г., свидетельствовали о 

том, что 39 % взрослого населения империи были неграмотными. Перед прави-

тельством России стояли задачи по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и подготовки квалифицированных кадров, следовательно, необходимо 

было повышать образовательный уровень населения, развивать высшее образо-

вание и вести подготовку специалистов для промышленности. Первые инициа-

тивы в Российской империи по всеобщему обучению появились при Алексан-

дре II. Однако, введение обязательного обучения возможно было только обес-

печив её общедоступность для всего населения страны. Такими возможностями 

Российская империя не обладала. Лишь 3 мая 1908 г. приняли закон о всеобщем 

обучении, но в полном объёме он так и не был утверждён Государственной Ду-

мой. В 1909–1913 гг. предпринимались усилия по развитию образования, но от-

сутствие достоверных данных не позволяют объективно оценить их результаты. 

По мнению советских исследователей, при росте затрат Российской империи на 

просвещение в сумме 46 млн р. в 1907 г. и 137 млн р. в 1913 г., расходы в рас-

чёте на одного человека составляли лишь 80 коп. в год [Дейнеко 1957: 40]. 

Школьная сеть планировалась так, чтобы радиус обслуживания учащихся не 

превышал трёх километров. Каждый учитель должен был обслуживать не более 

50 школьников [Чугунов 1960: 13]. 
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На фоне революционных событий 1905–1907 гг. передовая интеллигенция, 

признавая наличие значительной социальной дифференциации в обществе, 

предлагала внести изменения в организацию школьного образования на прин-

ципах бесплатности и доступности [Чарнолускiй 1909: 77, 79]. Особо подчёр-

кивалась необходимость исключения религиозных уроков из курса обществен-

ной школы, признавая это личным делом каждого гражданина [Чарнолускiй 

1909: 65]. К началу Первой мировой войны по сравнению с концом XIX в. уро-

вень грамотности повысился до 27 % [Сычева, Сысолятина 2021: 84]. Однако в 

ходе Первой мировой и Гражданской войны положение дел с общим уровнем 

образования и грамотности населения в стране опять стало ухудшаться [Глу-

щенко 2015: 249]. Перед началом Первой мировой войны в России проживало 

до 182 млн чел. – это одно из первых мест в мире по населению. Однако Россия 

уступала ведущим мировым державам по основным показателям развития об-

разования. Отличительной чертой российского образования была её сослов-

ность и многотипность. Школьные переписи в России были проведены 20 мар-

та 1880 г., 1 января 1894 г. и 18 января 1911 г. Их итоги свидетельствовали о 

заметном отставании империи от европейских стран по количеству школ на 

душу населения. По данным 1911 г. в России на 1 000 жителей приходилось 39 

учеников, в то время как в Германии – 157, Франции – 152, Великобритании – 

147 учеников. Кроме того, Россия по расходам на народное образование из рас-

чёта на одного жителя превосходила только Испанию [Павлова 2017: 115]. Рос-

сия начала XX в. значительно отставала от США, как одного из передовых гос-

ударств в реализации концепции всеобщего образования населения. В США 

учащиеся составляли 19,4 % населения – в России только 3,85 %. Из 22 госу-

дарств Европы Россия занимала последнее место по количеству учеников на 

100 жителей [Чеховъ 1912: 142]. 

Существовало и другое мнение относительно перспектив развития народ-

ного образования в России. Некоторые исследователи считали, что Октябрьская 

революция 1917 г. помешала успешному развитию образования [Чугунов 1960: 

14]. Однако эти утверждения не соответствуют статистическим данным, кото-

рые использовали не только советские, но и дореволюционные исследователи 

[Пыхалов 2011: 196]. К началу Первой мировой войны на территории России 

работали 101 917 начальных и 1 654 неполных средних школ, 1 953 средних 

школ с общим число учащихся 7 896 249 чел. Число учащихся в начальных 

школах России за период с 1911 г. по 1913 г. выросло на 606 010 чел. [Констан-

тинов, Медынский 1948: 6]. В 1914/15 учебном году число детей, обучавшихся 

в начальных школах, составляло 51 % по отношению ко всему детскому насе-

лению 8–11 летнего возраста. К 1916 г. в Российской империи было около 140 

тыс. школ разных типов [Сапрыкин 2009: 57]. Но в большинстве национальных 

окраин Российской империи народы не имели национальной школы и были 

лишены доступа к образованию.  

Школьная система была построена на принципах сословности. Каждое со-

словие имело свои специальные школы. Крестьяне и рабочие, как правило, по-

лучали образование в школах с 3–4 годичным курсом обучения, в двухкласс-

ных начальных школах или высших начальных училищах. Для привилегиро-
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ванных сословий были открыты гимназии, реальные и коммерческие училища. 

Система образования делилась на 2 части: первая, система элементарного обра-

зования и вторая, система среднего и высшего образования.  

Отмечая наличие нерешённых вопросов и низкий образовательный уро-

вень населения империи, дореволюционная школа обладала рядом достижений 

и преимуществ по сравнению с единой трудовой школой 1920-х гг., а именно, 

установленные точные сроки начала и конца учебного года и его деление на 

четверти, классно-урочная система и предметное построение учебных про-

грамм, а также установленные критерии оценки знаний.  

 

Единая трудовая школа  

– монополия государства в народном образовании 

В начале 1920-х гг. советскому государству в сфере образования предстоя-

ло решить комплекс безотлагательных задач. Наряду с ликвидацией неграмот-

ности взрослого населения Советская власть приступила к перестройке народ-

ного образования. Первые декреты большевиков провозгласили новые принци-

пы и методы учебно-воспитательной деятельности и сформировали единую си-

стему школьного обучения, стараясь использовать передовые для того времени 

идеи русских и зарубежных педагогов. Законодательная деятельность РКП(б) и 

СНК РСФСР на начальном этапе реформ, основанная на мобилизационных 

принципах, преследовала цель ликвидацию неграмотности взрослого населения 

и полный охват детей школьным образованием. Следует учитывать, что орга-

низация системы образования и просвещения взрослых в России на государ-

ственном уровне предпринималась впервые с одновременной разработкой её 

теоретических и методических основ. Кроме того, шли острые дискуссии по 

вопросам учебно-воспитательной, методической работы и статуса националь-

ных школ в общегосударственной системе образования. Советская власть фор-

мировала единую трудовую школу на основе новых идеологических и органи-

зационно-правовых принципов.  

Специфика кампании по борьбе с неграмотностью в начале 1920-х гг. со-

стоит не только в её масштабах и темпах, но и в том, насколько она культурно, 

идеологически и психологически была связана с общим характером и направ-

ленностью перемен, происходивших в обществе [Глущенко 2015: 254]. Знако-

вым решением советского правительства стало отделение школы от церкви на 

основании Постановления Народного Комиссариата Просвещения от 15 декаб-

ря 1917 г. Постановлением Совнаркома от 21 января 1918 г. преподавание ре-

лигиозных вероучений в государственных и общественных, а также частных 

учебных заведениях и исполнение религиозных обрядов в школах было запре-

щено. 30 сентября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение об единой трудовой 

школе РСФСР. Это решение привело к полному разрыву с предыдущей тради-

цией образования. Положение» подробно и детально описывало организацион-

ные, содержательные и идеологические аспекты единой трудовой школы. Эти 

решения определили на долгие годы политику советской власти в отношении 

школьного образования. Главным достижением на данном этапе, при отсут-
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ствии государственных ресурсов, стало провозглашение бесплатности и все-

общности обучения.  

После восстановления советской власти на территории Кубани весной 

1920 г. областной Ревком приступил к реализации планов единой трудовой 

школы. 23 марта 1920 г. В. Черный возглавил отдел народного образования Ку-

банского исполнительного комитета. Постановление о назначении подписал 

Председатель временного Кубанского Исполнительного Комитета А. Лиман-

ский [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 3, 4]. Штат отделов народного образо-

вания Кубанского края и Черноморской губернии утвердили в количестве 6 

чел. [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 9. Л. 21] Областной отдел образования осу-

ществлял руководство школьными и дошкольными учреждениями, местными 

органами образования, исполнял декреты и приказы НКП РСФСР. В его веде-

нии находились школы I и II ступени, интернаты, опытно-показательные шко-

лы, детские колонии, детские площадки, школы-коммуны и подростковые клу-

бы. Коллегия отдела рассматривала вопросы планирования, отчёты отдела и его 

подразделений и формировала общую политику в сфере народного образования 

Кубани. Внешкольное дело включало организацию работы изб-читален, биб-

лиотек, школ для взрослых, народных домов, клубов для взрослых и подрост-

ков, народных университетов, пунктов ликвидации неграмотности, детских до-

мов, а также охрану детства. Штат местных отделов образования состоял из за-

ведующего отдела, инспектора, заведующего политпросветом и ликвидатора 

неграмотности. Отдельно утвердили штат районных инспекторов: в Краснодар-

ском, Славянском, Кавказском, Майкопском отделах по 6 чел., а в Новороссий-

ском и Ейском отделе по 5 чел. В октябре 1922 г. руководителем областного 

отдела образования назначили М.А. Алексинского [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 

73. Л. 11, 47]. Окончательно структура областного отдела народного образова-

ния сформировалась в апреле 1922 г., когда создали юридический отдел [ГАКК. 

Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 111. Л. 10].  

2 апреля 1920 г. школьный подотдел Кубанского областного отдела народ-

ного образования издал приказ № 7, который положил начало региональной 

реформы образования. В приказе было отмечено, что школьное образование 

формируется на основе принципов трудовой и интернациональной школы. От-

казались от итоговых экзаменов, выдачи аттестатов и свидетельств об оконча-

нии курсов обучения. Взамен выдавали справки об окончании курсов. Школь-

ное образование стало бесплатным. После того как содержание приказа стало 

известно большей части населения области оно вызывало возмущение и отри-

цание принципов единой трудовой школы.  

Кубано-Черноморский областной отдел образования на основании декрета 

СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 2 

февраля 1918 г. [Декрет… 1942b: 286–287] принял 21 мая 1920 г. решение, в со-

ответствии с которым было запрещено преподавать религиозные учения, а учи-

телей предметников уволить [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 14. Л. 7]. Школы полу-

чили распоряжение изъять учебники и литературу религиозного содержания, а 

также картины и портреты, не отвечавшие идеологии советской школы. Строго 

предписывали передать церкви специальную литератур или архивировать их, 
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но не уничтожать [ГАКК. Ф. Р–108. Оп. 1. Д. 2. Л. 14]. Вместо старых символов 

империи в классах появились тексты интернационала и Конституции РСФСР. 

Государственная комиссия по просвещению ещё в феврале 1918 г. отмечала, 

что, предоставляя каждому гражданину полную свободу в выборе вероиспове-

дания, государство оставляет за собой право запретить преподавание религиоз-

ных вероучений во всех государственных, общественных и частных учебных 

заведениях, находящихся в ведении НКП РСФСР [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 

195. Л. 11]. 

Изменения в управлении общеобразовательными учреждениями с восста-

новлением Советской власти в регионе происходили на фоне ухудшения дея-

тельности общеобразовательных школ. В чрезвычайных условиях противосто-

яния с бело-зелёными формированиями школьные здания продолжали исполь-

зоваться для размещения частей РККА и хранения собранного продовольствия 

в период продразвёрстки. 

Одним из главных направлений деятельности областного отдела образова-

ния стало проведение широкой агитационно-пропагандистской работы среди 

учителей, а именно, организацию мероприятий по ознакомлению с основами 

советской единой трудовой школы. Этот вопрос активно обсуждали в Екатери-

нодаре с 28 апреля по 5 мая на I съезде заведующих отдельскими отделами 

народного образования. Продолжение обсуждения темы единой трудовой шко-

лы состоялось 17–19 июня на втором совещание заведующих отделами народ-

ного образования [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 198. Л. 16]. Первый съезд работ-

ников просвещения Екатеринодарского отдела состоялся 14–19 июля 1920 г., на 

котором рассматривали переход к единой трудовой школе и план мероприятий 

к новому учебному году. Летом 1920 г. областной отдел народного образования 

работал по двум основным приоритетным вопросам: первое, разъяснить содер-

жание школьной реформы и второе, поиск материальных ресурсов для возоб-

новления учебных занятий. Надежда была только на собственные возможности 

и дополнительную мобилизация средств населения, сельских обществ и про-

фессиональных союзов. 

По решению областного отдела образования, к преподаванию в школах I 

ступени допустили специалистов, окончивших учительские семинарии, двухго-

дичные или одногодичные педагогические курсы, а также средние учебные за-

ведения и выдержавшие экзамен на звание народного учителя. Могли препода-

вать школьные работники, не имеющие специальной подготовки, но с общим 

педагогическим стажем не менее 7 лет. Такая кадровая политика была вызвана 

острым дефицитом специалистов в сфере образования. Специальным распоря-

жением областного отдела образования от 4 августа 1920 г. назначили перевы-

боры в школах I и II ступени. К ним допустили только тех учителей, которые 

обратились с заявлением в конкурсную комиссию и получили положительные 

характеристики. Школьных работников, не подавших заявления в комиссию, 

освобождали от занимаемых должностей. Учителя кубанских станиц находи-

лись в тяжёлом положении. Высокие цены на продукты питания и отсутствие 

заработной платы в течение 2–3 месяцев ставили их на грань выживания. В не-

которых населённых пунктах области булка хлеба стоила 400 р., кувшин моло-
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ка 100 р. и т.д. Ответственные работники народного образования Кубано-

Черноморской области оценивали ситуацию как критическую: «Общий крик 

учителей – дайте нам хлеба или пустите из школы…, мы уйдём в степь батра-

ками, там нас хоть накормят» [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 205. Л. 103 об.]. Кро-

ме того, школьные работники не получали мануфактуры, обуви, а приобретать 

их на свои средства они не имели возможности.  

Учебные занятия проходили лишь 50 % учебных дней. Занятия в школах 

отменяли из-за отсутствия дров, нехватки одежды, обуви у учащихся, учебной 

литературы и канцелярских принадлежностей. Так, руководство школьного об-

разования Баталпашинского отдела в своих сообщениях отмечало негативное 

влияние бело-зелёных отрядов и, что «сельское население требует немедленно-

го перевоспитания». Но даже в таких условиях, когда шли боевые действия, 15 

июля 1920 г. организовали первую конференцию руководителей станичных от-

делов образования. Участники конференции вынуждены были признать, что 

большая часть школ не готова начать учебные занятия и необходимо провести 

регистрацию учителей, назначить перевыборы школьных работников и решить 

хозяйственные вопросы. К середине сентября 1920 г. отдел образования орга-

низовал работу 149 школ I ступени (6 не работали) и 21 школы II ступени (3 не 

работали), в которых обучалось 8 128 чел. [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 205. Л. 5, 

97 об.] 

Чтобы обеспечить работу образовательных учреждений необходимо было 

привлечь значительное число школьных работников, имевших опыт работы и 

педагогическую подготовку. Кроме того, учителя должны были быть лояльны-

ми по отношению к советской власти и придерживаться в своей работе идеоло-

гических установок РКП(б). Областной отдел народного образования принима-

ет решение об организации курсов переподготовки для преподавателей обще-

образовательных школ с учётом новых требований, изложенных в положении о 

единой трудовой школе. Создали комиссию по разработке новых школьных 

программ. Одновременно решали хозяйственные вопросы: обеспечивали шко-

лы топливом и проводили текущий ремонт школьных зданий. Но даже испыты-

вая организационно-правовые и хозяйственные трудности, областному Ревкому 

вместе с отделом образования удалось организовать первые учительские курсы, 

на которых изучали основы трудовой школы, Конституцию РСФСР, содержа-

ние внешней политики правительства, а также расширяли знания по методике 

преподавания. Только за летний период 1920 г. для работников школы I ступе-

ни организовали курсы в г. Екатеринодаре, Майкопе, Анапе, Ейске и ст-це Ба-

талпашинской. Создали 15 специальных комиссий для подготовки новых учеб-

ных планов. Приказом областного отдела образования в школах учредили педа-

гогические советы, в состав которых вошли родители учеников и представите-

ли местного населения. Но главным было то, что в школах вводили принципы 

трудового воспитания и самообслуживания. Школы получали трудовой инвен-

тарь, выделяли земельные участки – трудовое воспитание учащихся в совет-

ской школе приобретало конкретные очертания. При том, что областное руко-

водство признавало: «У нас почти нет школьных работников, психологически 

воспринявших идею трудовой Советской школы, у нас нет знающих, знакомых 
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с методом работы в трудовой школе, с её требованиями и программой. Перед 

нами стоит огромная стена косности и непонимания наших задач значительной 

части омещанившегося, лишённого пролетарского чутья населения, наши шко-

лы не оборудованы, тесны, количество их чрезвычайно мало» [ГАКК. Ф. Р–365. 

Оп. 1. Д. 200. Л. 16 об.].  

В сложных условиях роста противостояния большевиков и местного насе-

ления Кубано-Черноморской области летом – осенью 1920 г. удалось провести 

первичный медицинский осмотр учащихся школ и организовать снабжение уча-

щихся одеждой и обувью. В первой половине 1920 г. предпринимаются попытки 

создать школы-коммуны и школы-колонии, но они не увенчались успехом.  

Весной 1920 г. на территории Кубано-Черноморской области по данным 

отдела народного образования было 1 564 школы, но сведения о количестве 

учащихся отсутствовали. Основные усилия Кубано-Черноморского ревкома 

были направлены на возрождение школьного образования в станицах и сёлах 

области. Работа осложнялась тем, что уже с лета 1920 на Кубани активизирова-

лись бело-зелёные отряды. Политические сводки партийных и советских струк-

тур свидетельствовали о критической ситуации на местах: «бандиты» захваты-

вали исполкомы, расстреливали советских работников и членов партии боль-

шевиков. «Приходится снова и снова налаживать разрушенное, посылать новых 

людей и т. д.» [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 119. Л. 20]. Но даже в условиях поли-

тического кризиса работа по организации школьного образования не прерыва-

лась [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 14. Л. 1]. 7 августа 1920 г. в Кавказском отделе 

открылся первый съезд по народному образованию, в котором приняли участие 

до 150 чел. Но дискуссия шла не по вопросам формирования новой советской 

школьной системы, а по тем проблемам, которые были актуальными для сель-

ских жителей, а именно, продовольственный вопрос, замена денежных знаков и 

др. Как отмечали инспектора областного отдела народного образования, кото-

рые активно посещали такие съезды, на них обсуждали в основном экономиче-

ские проблемы текущего момента. В Кавказском отделе в 238 школах училось 

24 947 учеников. При поверке выяснилось, что до 50 % учащихся не посещают 

школы. Большое количество пропусков учебных занятий было связано с состо-

янием здоровья детей. Выборочная проверка по 10 школам показала, что уче-

ники часто болеют тифом, малярией, чесоткой, оспой, корью, дифтерией, скар-

латиной и др. Учебные занятия также прекращали в связи с реквизицией 

школьных зданий (31,2 %), из-за отсутствия топлива (37 %) и военных действий 

(30 %). Аналогичная ситуация сложилась в Сочинском округе, где ревком 19 

мая 1920 г. утвердил отдел народного образования во главе с Самохваловой 

[ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 195. Л. 11]. Весной 1920 г. в Новороссийском округе 

работали 106 школ, в которых обучали не более 500 чел. Отдел образования 

признавал, что не имеет точной информации о количестве учащихся в школах 

округа. С июля 1920 г. образовательные учреждения округа разделили на шко-

лы I и II ступени. Так, в Новороссийском округе открыли 67 школ I ступени и 

14 школ II ступени, в том числе в г. Новороссийске 24 школы I ступени и 10 – II 

ступени. Провели регистрацию учителей, которые на новых условиях присту-

пили к исполнению своих обязанностей. Однако не все учителя прошли кон-
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курс, школы по-прежнему испытывали дефицит в педагогических кадрах. В 

школах I ступени не хватало 57 учителей, а в школах II ступени – 29. Област-

ной продовольственный комитет, учитываю сложную ситуацию с продоволь-

ственным, выделял школам округа продукты питания (яиц – 6 000 шт., макарон 

– 100 пуд, сахара – 46 пуд.) и одежду (ткани – 7567 аршин, детской обуви – 567 

пар). Внешкольная работа не проводилась из-за отсутствия средств и кадров, в 

том числе ликвидация неграмотности взрослого населения. В округе с учётом 

городского населения было выявлено 2 760 неграмотных граждан, при том, что 

не один из них не посещал пункты ликвидации неграмотности. Только в 21 

школе для взрослых обучали 530 чел. [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 211. Л. 21, 21 

об., 38] 

Темрюкский отдел народного образования организовали в апреле 1920 г. 

при непосредственном участии политотдела 9-й Армии. В декабре того же года 

окончательно сформировали штат и структуру отдела. К началу реформ в Те-

мрюкском отделе были учтены: реальное училище, женская гимназия, мужское 

высшее начальное училище, женское высшее начальное училище, 2-х классное 

мужское профессиональнее отделение им. Гоголя, 2-х классное женское про-

фессиональнее отделение, ремесленное мужское училище и частное подготови-

тельное училище (собственник Макарова), а также несколько одно классных 

училищ. Точные сведения о количестве учеников и учителей отсутствовали. И 

только в сентябре, к началу учебного года, удалось провести реорганизацию 

образовательных учреждений, разделив школы на I (12) и II (4) ступени, в кото-

рых приступили к обучению 3 000 учащихся. Частное подготовительное учи-

лище закрыли [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 236. Л. 40]. Для содержания станич-

ных школ отдела в ноябре создали «Комитеты взаимодействия», но их возмож-

ности были ограничены. Например, попытки организовать работу «Комитета» в 

г. Темрюке оказались безуспешными. В городе вынуждены были закрыть все 

учебные заведения из-за отсутствия продовольствия. К началу 1921 г. в Те-

мрюкском отеле работали 67 школ I ступени (в 63 школах занятия вели на рус-

ском языке, в 2 – на украинском языке, в 2– на греческом языке, в 1 – на немец-

ком языке) и 9 школ II ступени. В школах II ступени занятия проводили только 

на русском языке. Общее количество учащихся в школах I и II ступени состав-

ляло (начало 1921 г.) 6 479 чел.: в I – 5 846 учеников, во II – 633 ученика. В 

учебном процессе было задействовано 308 учителей. Однако, за первые шесть 

месяцев 1921 г. было проведено лишь 93 учебных дней из-за отсутствия топли-

ва в зимний период и низкой посещаемости учеников, которые в большинстве 

представляли беднейшую часть сельского населения.  

Очередной этап формирования единой трудовой школы начался решением 

о переводе школьных учреждений на финансирование из местного бюджета, 

что привело к кризису реформы образования.  

Большевики старались демонстрировать преимущества советской власти, 

но встречали молчаливое сопротивление сельского населения. Школы не рабо-

тали, преподаватели не знали, как реализовать принципы единой трудовой 

школы. Делегаты Кубано-Черноморского областного съезда отдельских 

подотелов народного образования, который проходил 24 июня 1921 г., призна-
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вали, что учителя повсеместно голодают, теряют сознание на уроках и т.д. Ру-

ководители местных органов образования в выступлениях предлагали прирав-

нять учителей к рабочим и соответственно организовать их продовольственное 

обеспечение [ГАКК. Ф. Р–108. Оп. 1. Д. 17. Л. 102, 106]. Местные ревкомы тре-

бовали от сельских обществ не только представить кандидатуру учителя шко-

лы, но и обеспечить его продуктами питания. Реализовать эти предложения бы-

ло сложно в условиях военно-политического противостояния на Кубани и Чер-

номорье. К тому же, в регионе не было достаточного количества продоволь-

ствия, сказались последствия Первой мировой и Гражданской войны.  

Региональная и местные органы власти не могли оказать необходимую ма-

териальную помощь образовательным учреждениям, поэтому часть ответствен-

ности за их содержание легла на сельские общества. Но, несомненно, главная 

проблема была в кадрах, которые не отвечали требованиям единой трудовой 

школы. По мнению областной партийной организации, классовый и сословный 

состав преподавателей оказывал неблагоприятное влияние на содержание учеб-

ного процесса. Необходимо было организовать обучение на педагогических кур-

сах по новой программе, а также определиться с руководящим составом местных 

отделов образования. На каждого руководителя отдела образования была состав-

лена характеристика. Из 16 руководителей отделов народного образования тре-

бованиям соответствовали только двое. Все они были назначены в период с ап-

реля по май 1920 г. и не обладали должным опытом работы, и только один из 

них, профессор Подтягин, заведующий отделом Майкопского района имел спе-

циальное образование [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 119. Л. 25, 28].  

Кубано-Черноморская область отличалась многонациональным составом 

населения, поэтому организация обучения в национальных школах была одной 

из приоритетных задач. По состоянию на начало 1921 г. в области проживали 

около 150 тыс. армян, 80 тыс. греков, 2 тыс. поляков и 27 тыс. немцев, латышей 

и эстонцев. На балансе областного отдела народного образования находилось 

120 украинских классов, 70 горских (черкесских), эстонских, польских, 35 

немецких, 25 армянских и 20 греческих [ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 198. Л. 8]. 

Количество национальных школ в каждом населённом пункте было пропорци-

онально количеству жителей той или иной национальности. Областной отдел 

народного образования для решения кадрового вопроса в национальных шко-

лах организовал специальные курсы. В дополнение к принятому решению, 21 

февраля 1921 г. Областной комитет по проведению всеобщей повинности при 

Кубчерисполкоме издал приказ № 253 о возвращении преподавателей нацио-

нальных школ на свои рабочие места [ГАКК. Ф. Р–108. Оп. 1. Д. 22. Л. 10]. Все 

национальности области получили право открыть школы и организовать обу-

чение на родном языке при условии комплектования классов в количестве 25 

учеников. Для координации их деятельности в структуре областного отдела 

народного образования учредили подотдел просвещения для национальных 

меньшинств. Однако, ни все национальные школы получали государственную 

поддержку. Ещё в имперский период в Кубанском крае было запрещено обуче-

ние на родном языке, поэтому национальные школы содержались за счёт благо-

творительных взносов. Только после Октябрьской революции национальные 
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школы получили государственное финансирование. Но основное внимание 

уделили развитию школ на украинском языке, их материальной поддержке, 

обеспечению литературой и педагогическими кадрами. Вот что писал в своём 

отчёте заведующий горской инспекцией С.Х. Сиюхов, который посетил 10 ау-

лов: «Острая нужда во всём. Во многих школах нет парт, досок, пособий, учеб-

ников. Учителя русского языка в большинстве гонимые голодом из города в се-

ло, за небольшим исключением, горской школы не знают, делом не интересу-

ются, хандрят и бесплодно мечтают о молочных реках и кисельных берегах…» 

[ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 235. Л. 121 а]. 

Формирование основ советской школы в Кубано-Черноморской области 

начинается в 1920/21 учебном году в сложных условиях переходного периода 

от Гражданской войны к мирной жизни. За период с апреля по декабрь 1920 г. 

удалось ликвидировать разно ведомственность общеобразовательных учебных 

заведений, организовать совместное обучение девочек и мальчиков и создать 

централизованное руководство областной школьной системой. Этим процессом 

руководила местная областная партийная организация большевиков, поэтому 

образовательная сфера постепенно переходила под контроль партийно-

советских органов. 

 

Выводы 

По признанию руководства областной партийной организации, отсутствие 

подготовленных кадров было одной из главных причин, препятствовавших со-

ветскому строительству, следовательно, и решению вопроса школьного образо-

вания. Ликвидация неграмотности и организация школьного образования была 

сферой ответственности местных советских органов, поэтому кадровый вопрос 

для них оставался актуальным весь период 1920-х гг. 

После установления советской власти в регионе были приняты меры для 

улучшения материальной базы школьного образования, открыты ликпункты и 

школы малограмотности. Эти учреждения обеспечили планами, инструкциями, 

а также специалистами, для которых организовали курсы повышения квалифи-

кации. Организационно-правовое сопровождение реформы образования в нача-

ле 1920-х гг. обеспечивали партийные и советские органы.  

Вместе с тем, за 1920/21 учебный год не произошло существенных изме-

нений в структуре школьного образования области. Статистические отчёты 

свидетельствовали о неустойчивости процесса формирования единой трудовой 

школы. Местные структуры образования находились на стадии формирования 

и не обладали достаточными средствами и подготовленными кадрами.  

На территории области функционировали примерно 900 школ – эти дан-

ные были озвучены на I съезде Советов солдатских, рабочих, крестьянских и 

казачьих депутатов в январе 1921 г., но установить полный контроль за их 

учебным процессом не удалось. Первоочередной задачей была ликвидация не-

грамотности среди взрослого населения Кубани и Черноморья, которая состав-

ляла примерно 60 %, поэтому все усилия направили на организацию учёта дан-

ной категории населения [ГАКК. Ф. Р–102. Оп. 1. Д. 152. Л. 28, 112, 112 об.]. 

Призывы и планы ликвидировать неграмотность в области к 1922 г. были не-
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осуществимы. Этот лозунг не противоречил общей идее политики военного 

коммунизма, в основе которой была мобилизационная концепция, позволявшая 

достичь поставленных целей. В данном случае руководство области переоце-

нило свои возможности. Военно-коммунистических методов было недостаточ-

но для решения проблемы образования детей школьного возраста и ликвидации 

неграмотности взрослого населения. 

Лето 1920 г. было отмечено началом острого военно-политического проти-

востояния большевиков с сельским населением Кубани, что оказало суще-

ственное влияние на процесс формирования структуры региональной единой 

трудовой школы. Вместе с тем, областной организации большевиков удалось 

выявить наиболее важные аспекты предстоящих преобразований, учесть осо-

бенности кадрового состава учителей кубанской школы, сформировать органы 

управления народного образования и определить содержание учебно-

воспитательной и методической работы. Особенностью этого этапа трансфор-

мации школьного образования было несоответствие между заявленными обе-

щаниями государства и реальными возможностями. Переход образовательных 

учреждений на финансирование из местного бюджета с сентября 1921 г. оказал 

не только негативное влияние на школьную реформу, преодолеть который уда-

лось в 1923 г., но стал своеобразным рубежом первого этапа становления еди-

ной трудовой школы на Кубани. 
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