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СИЛ» ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.

С. В. Бершадская

Аннотация. Целью статьи является исследование исторического опыта подготовки педаго-
гических кадров для участия в кампании по ликвидации неграмотности взрослого населения 
Енисейской губернии в начале 1920-х гг. Рассматриваются источники кадрового дефицита, ана-
лизируется комплекс государственных мероприятий, нацеленных на ликвидацию нехватки пе-
дагогических работников для работы со взрослыми, в том числе создание специальных учебных 
пособий. В локальных условиях Енисейской губернии рассматриваемый период стал начальным 
этапом формирования квалифицированного педагогического сообщества.
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Abstract. The paper examines how educational community in the 1920s was formed and solidified 
around the literacy campaign in Yenissei Province. The author investigates the government measures 
aimed to build the system of training and professional development of educators able to work with 
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Вопросы повышения качества подготовки 
педагогических кадров являются одними 
из важнейших для современной системы об-
разования. В этой связи обращение к успеш-
ному в целом историческому опыту подго-
товки и переподготовки педагогов в услови-
ях сложной социоэкономической ситуации 
является актуальным. Именно таким был 
период 1920-х гг. — беспрецедентный по мас-
штабу вызовов в сфере просвещения [2; 3; 
4; 6; 9; 11; 28; 30; 37], когда перед органами 
государственной власти встал вопрос о необ-
ходимости повышения образовательного 

уровня практически 70% населения огромной 
станы. Одной из проблем, требовавших не-
медленного решения, была подготовка «пе-
дагогических сил», в том числе для работы 
со взрослыми обучающимися.

Войска Красной армии вошли в г. Крас-
ноярск — административный центр Енисей-
ской губернии — в ночь с 6 на 7 января 
1920 г. А уже 24 января 1920 г. Енисейским 
губернским отделом народного образования 
было принято Постановление «приступить 
немедленно к организации целого ряда школ 
для взрослых в рабочих кварталах» города. 
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Работа была организована в двух направле-
ниях: во-первых, проведение учета негра-
мотного населения [24, л. 10]; во-вторых, 
оценка кадрового ресурса. 

Органы местной власти начали сбор све-
дений обо всех лицах, имевших педагогиче-
ское образование или стаж педагогической 
работы [19, л. 36], «способных преподавать 
в школе по ликвидации безграмотности» [14, 
л. 4]. Решение о мобилизации всех грамот-
ных на борьбу с неграмотностью Енисей-
ским губернским отделом народного обра-
зования было принято 23 февраля 1920 г. 
[25, л. 19]. Необходимость такого решения 
была связана прежде всего с традиционно 
[9; 28; 36] острым дефицитом квалифици-
рованных педагогов.

Среди источников дефицита «педагоги-
ческих сил» Енисейской губернии необхо-
димо выделить мобилизацию педагогиче-
ских работников в действующие войска как 
Красной, так и Белой армий в период Граж-
данской войны [16, c. 5]. Активизировавши-
еся миграционные процессы на территории 
губернии после восстановления Советской 
власти стали дополнительным фактором со-
кращения кадрового состава. В сохранив-
шихся архивных материалах отмечаются 
причины увольнения со службы некоторых 
учительниц «как жен военнопленных, в свя-
зи с отбытием на родину вместе с мужем» 
[34, л. 11].

Нехватка педагогических кадров была на-
столько значительной, что в некоторых слу-
чаях местные органы власти вынуждены 
были вмешиваться в конфликтные ситуации, 
складывавшиеся внутри педагогических кол-
лективов, и принимать непопулярные реше-
ния. Так, например, 10 июня 1922 г. колле-
гией Губернского отдела народного образо-
вания на заседании следственной комиссии 
по делам Деттрудгородка № 2 обвинение 
тов. Р-ва «в грубости по отношению к пре-
подавательскому персоналу» было принято 
«считать доказанным, но принимая во вни-
мание важность сельско-хозяйственной кам-
пании и буквальную незаменимость тов. Р-ва 

в городке от увольнения его из городка 
впредь до окончания кампании воздержать-
ся» [29, л. 40].

Кроме того, в рассматриваемый период 
традиционно тяжелое материальное поло-
жение педагогов оказывало влияние на со-
циальный престиж профессии, сохранение 
кадрового потенциала и, соответственно, 
условия формирования профессионального 
сообщества. 

В одинаково сложной финансовой ситуа-
ции были и городские, и сельские «ликви-
даторы». Так, Николай Петрович Добранов, 
автор заявления (от 14 января 1921 г.) в Ени-
сейскую Губграмчека, перечисляя все виды 
работ, которые ему приходилось выполнять 
(председатель месткома, секретарь школь-
ного совета, член хозяйственной комиссии, 
преподаватель трех предметов в школе, ин-
структор школы грамоты), указывал: «По-
мимо всего изложенного, у меня совершен-
но нет не только зимней, но и летней обуви 
хотя бы мало мальски пригодной для носки, 
что меня особо связывает в работе» [22, 
л. 103]. 

Справедливые нарекания со стороны  
педагогов, занятых в работе школ грамо- 
ты и ликвидационных пунктов, вызывал 
и «определенный разнобой» в оплате. На-
пример, в 1923 г., прошедшем в Енисейской 
губернии, как и в других провинциальных 
регионах [6; 11; 30] «в обстановке чрезвы-
чайно урезанных кредитов», районными 
бюджетами было выделено на проведение 
кампании по ликвидации неграмотности 
от 250 до 500 руб. на весь учебный период. 
Вследствие разных ассигнований стоимость 
одного обученного в разных районах была 
неодинаковая. Самая меньшая (Краснояр-
ский район) составила 50 коп. за одного обу-
ченного и наиболее высокая (Большемур-
тинский район) достигала до 2 руб. 26 коп. 
Норма, разработанная комиссией ВЧКЛб, 
составляла 3 руб. 75 коп. [15, л. 60–63]. 
По составленной Губернским политпросве-
том смете было внесено добавочных 10 руб. 
в месяц в течение зимнего сезона каждому 
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учителю в деревне, работавшему в ликпунк-
те при школе.

В некоторых районах учителя получали 
до 15 руб. В других — оплата труда педаго-
гов оказывалась значительно ниже или от-
сутствовала совсем. Так, при обследовании 
Ачинского уезда оказалось, что зарплата учи-
телей, работавших в ликвидационных пунк-
тах, в месяц составляла 6 руб. при 5 дневной 
рабочей неделе [20, л. 144–145]. В своем за-
явлении в Енисейский губернский отдел на-
родного образования работники просвещения 
деревни Большая Мурта (от 19 августа 1924 г.) 
писали: «…Мы находимся в крайне тяжелых 
материальных условиях… Сидим без куска 
хлеба. Кругом должны… Приходится нани-
маться жать, чтобы быть сытым… В РИКе 
к нам относятся крайне плохо, без всякого 
уважения к личности учителя. Вышвырнут 
1 рубль и будь доволен». Под заявлением 
стоят 11 подписей и резолюция: «Срочно! 
Отпечатать в 6 экземплярах и письмо ликви-
дировать!» [21, л. 101–102]. Но заявление 
оказалось неликвидированным и является 
одним из документальных свидетельств того, 
что «на практике профессиональные объеди-
нения работников физического труда находи-
лись в более выгодных условиях по сравне-
нию с профсоюзом работников умственного 
труда» и «учитель вынужден просить мило-
стыню или наниматься на заработки и не мог 
посещать столь необходимые при продолжаю-
щейся школьной реформе курсы повышения 
квалификации, потому что у него нет обуви» 
[7, c. 98].

Одним из источников восполнения ка-
дрового состава педагогических сил Ени-
сейской губернии стал Приказ № 470,  
изданный по войскам 5-й армии 10 апреля 
1920 г. (на основании Постановления СНК 
от 29 марта 1920 г.), об изъятии из вой- 
сковых частей, штабов, управлений, уч- 
реждений армии всех работников просве-
щения, не занятых по своей прямой специ-
альности и не занимающих должностей 
командного состава [23, л. 60]. Вполне 
естественно, что данный документ не мог 

решить проблему дефицита педагогических 
работников.

Другим решением проблемы стала про-
фессиональная подготовка новых кадров. 
Поскольку к работе школ грамоты и ликви-
дационных пунктов привлекались просто 
грамотные люди, перед органами местной 
власти встал вопрос о «повышении педаго-
гической грамотности» занятых в образова-
тельном процессе. 

О том, насколько важна была для органов 
государственной власти организация подго-
товки педагогов для работы со взрослыми, 
свидетельствует факт, что преподаватели 
и руководители постоянных «педагогических 
курсов» получали зарплату по 5 категории 
27 разряда — 3600 руб., что было даже выше, 
чем у заведующих секциями Наркомпроса 
и Губернских отделов народного образования 
с 6 категорией 26 разряда — 3500 руб. [32, 
л. 32]. Содержание курсов привлекало вни-
мание местных жителей. Так, на состоявшем-
ся в октябре 1920 г. I Съезде культурно-про-
светительных организаций г. Канска и уезда 
обращалось внимание на методическую сто-
рону работы: «…если курсант из рабочих, 
то необходимо читать лекции по математике, 
физике, химии и техническим наукам», «что-
бы слушатели выходили близкими к народу 
и ясно понимали задачи пролетарской рево-
люции» [24, л. 148]. 

Продолжительность обучения на курсах 
«ликвидаторов» составляла от двух до трех 
месяцев. Такая скоротечность подготови-
тельного процесса, возможно, могла бы 
стать еще одним аргументом для немецко-
го историка Й. Баберовски, утверждавшего, 
что многие учителя были ненамного умнее 
своих учеников [3, c. 113]. Однако нельзя 
не учитывать требования момента и настро-
ения людей, возвращавшихся к мирной жиз-
ни. Так, в «Воззвании» к жителям уездного 
города Енисейска, опубликованном в ло-
кальной газете «Известия Енисейского уезд-
ного революционного комитета» 1 февраля 
1920 г., говорилось: «Не стесняйтесь неуме-
нием писать! Мы все дети бедняков и шко-



25

С. В. Бершадская

ла была для нас недоступна. Будем учиться 
и учить других тому, что мы знаем… При-
ложим все силы к тому… чтобы построить 
новую лучшую жизнь, когда наука и об-
разование будут одинаково доступны для 
всех» [5, c. 1].

В Енисейске такие курсы открыли уже 
в апреле 1920 г. Занятия на курсах прово-
дились в вечернее время. Программа обуче-
ния была разнообразной и включала занятия 
по Конституции Советской власти, принци-
пам трудовой школы, социологии, педагоги-
ки, внешкольному образованию, математике 
и методике преподавания математики, рус-
ского языка, новейшей литературы, «педа-
гогическому рисованию» [25, л. 6].

В июле 1920 г. Енисейским губернским 
отделом такие же курсы были открыты 
в г. Красноярске [19, л. 1]. Открытие курсов 
стало важным праздничным событием, полу-
чившим освещение на страницах местной 
прессы: «5 июля в 1-ом Советском театре 
состоялось открытие курсов… Были произ-
несены приветственные речи, после которых 
состоялся симфонический концерт» [17, c. 1]. 
Сотрудники отдела народного образования 
отмечали «самое серьезное» отношение к за-
нятиям и «аккуратное посещение» как слу-
шателями, так и лекторами. Занятия прово-
дились с 10 часов утра до 7 вечера. Для 
удобства обучающихся было оборудовано 
общежитие. На курсах прошли обучение 
60 человек [18, л. 23].

Очередные курсы для еще 50 человек, ко-
мандированных профсоюзами и Волиспол-
комами, были организованы в начале 1921 г. 
Занимавшиеся на курсах были «обеспечены 
бумагой, карандашами и керосином в доста-
точном количестве». Выпуск «курсантеров» 
состоялся в апреле [12, c. 4]. Предполагаем, 
что в локальных условиях Енисейской губер-
нии бесплатность курсов, проведение празд-
ничных мероприятий, обеспечение обучав-
шихся на курсах проживанием и необходи-
мыми принадлежностями стали важными 
составляющими эффективности организации 
комплекса мероприятий по подготовке педа-

гогических кадров в условиях сложнейшей 
социоэкономической ситуации.

Однако основным составом педагогиче-
ских сил, занятых в работе школ грамоты 
и пунктов по ликвидации неграмотности, 
были учителя школ. Точные цифры по ква-
лификации ликвидаторов неграмотности  
в архивных материалах сохранились лишь  
по г. Красноярску [20, л. 143]. Так, например, 
в 1924 г. по ликвидации неграмотности взрос-
лых жителей города работало всего 34 чело-
века: 14 мужчин и 20 женщин. По социаль-
ному положению: рабочих — 3 человека, 
крестьян — 12 человек, мещан — 15 человек, 
представителей интеллигенции — 4 человека. 
Среди них 2 человека являлись членами 
РКЛСМ и 32 человека — беспартийными.  
По возрасту: 6 человек — от 20 до 25 лет,  
7 человек — от 25 до 30 лет, 15 человек —  
от 30 до 40 лет и 6 человек — свыше 40 лет. 
Ни один из этих педагогов не имел высшего 
образования, 33 из них имели среднее обра-
зование и 1 человек — образование ниже 
среднего, что было ниже общесибирских по-
казателей. Так, образовательный ценз сибир-
ских учителей в 1925–1926 учебном году со-
ставлял: 8% — высшее образование, 45% — 
среднее и средне-специальное и 47% имели 
образование ниже среднего [16, c. 23]. Общий 
педагогический стаж учителей совпадал 
с общесибирскими показателями и составлял: 
от 1 до 5 лет — 10 человек, от 5 до 10 лет — 
7 человек, от 10 до 15 лет — 6 человек,  
от 15 до 20 лет — 2 человек, от 20 и выше — 
5 человек, не выявлено — 4 человека. Все 
занятые в работе школ грамоты и ликпунк-
тов имели необходимый образовательный 
и общий педагогический стаж, однако боль-
шинство из них по ликвидации неграмот-
ности раньше не работали. Стаж по ликви-
дации неграмотности составлял: от 1 месяца 
до 1 года — 6 человек, от 1 года до 3 лет — 
12 человек, свыше 3 лет — 8 человек, не вы-
явлено — 8 человек [20, л. 143–144].

Ниже (табл. 1) представлены сведения 
на 1925–1926 учебный год о педагогическом 
стаже сибирских учителей [16, c. 23]. 
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Таблица 1
Сведения на 1925–26 учебный год о педагогическом стаже сибирских учителей

Table 1
Teaching work experience of educators in Siberia, the academic year 1925–26

1–3 лет 3–5 лет 5–10 лет 10–15 лет 15–25 лет Свыше 25 лет

27,6% 20,2% 27,2% 13,3% 9,9% 1,8%
75% 25%

Летом 1924 г. в г. Красноярске были ор-
ганизованы курсы для учителей школ, на ко-
торых 12 часов было уделено вопросам лик-
видации неграмотности взрослых. За счет 
городского бюджета работала инструктивная 
показательная школа [15, л. 60–63]. В шко-
лах грамоты и пунктах по ликвидации не-
грамотности, работавших в городе, также 
велось инструктирование приходящих учи-
телей и давались пробные и отчетные уроки 
[20, л. 144].

Осенью 1924 г. в г. Красноярске и уездах 
губернии были проведены учительские кон-
ференции, в повестку которых были вклю-
чены вопросы по ликвидации неграмотности 
взрослого населения губернии. 

Следующим важным шагом стало созда-
ние в административном центе губернии 
Кабинета ликвидации неграмотности, в ко-
тором была сосредоточена вся справочная 
и учебная литература по ликвидации не-
грамотности и малограмотности с начала 
кампании. Сотрудники Кабинета вели спра-
вочно-инструктивную работу среди ликви-
даторов неграмотности и руководителей 
кружков малограмотных. С ноября при Ка-
бинете начало работу методическое объеди-
нение, в котором активно работали 18 че-
ловек. Занятия ликвидаторов проходили 
еженедельно по 2 часа в форме докладов 
по методическим вопросам и коллективно-
го их обсуждения [20, л. 144]. Енисейским 
губернским отделом просвещения была ор-
ганизована работа педагогического кружка, 
в заседаниях которого принимали участие 
от 50 до 110 учителей. Много внимания 
уделялось работе по обучению взрослых, 
обсуждалась актуальная в рассматриваемый 

период тема обучения чтению методом це-
лых фраз [8, л. 4–5].

Не менее важным фактором стало созда-
ние специальных учебных пособий для 
взрослых обучающихся. Необходимо отме-
тить, что вопрос «о создании букваря для 
взрослых применительно к особенностям 
трудовой школы и нового правописания» 
поднимался на заседаниях Губернского от-
дела народного образования еще в 1920 г. 
[24, л. 80, 111, 139]. Для выполнения задания 
на 1924–1925 учебный год по ликвидации 
неграмотности среди взрослого населения 
Енисейской губернии Губернской чрезвы-
чайной комиссией по ликвидации неграмот-
ности и Губернским правлением ОДН было 
распространено по губернии 25 тысяч бук-
варей [15, л. 58]. Дети школьного возраста 
обучались чтению по букварям старого типа. 
По тем же букварям и теми же методами, 
как и дети в школах, обучались и взрослые: 
«Престарелые отцы семейств сидели за дет-
скими букварями и добросовестно повторя-
ли за учителем: “осы”, “усы”, “мама”, “рама” 
и т. д.» [26, c. 4]. Кроме того, книг для чте-
ния после букваря в запасе Енисейского 
Губполитпросвета не было и заказ на эту 
книгу в Сибкрайиздате до конца 1924 г. так-
же не был выполнен [20, л. 144]. Таким об-
разом, учебной литературы, приспособлен-
ной к психологии и интересам взрослых, 
в самом начале ликвидационной кампании 
не существовало.

Однако уже в 1925 г. для взрослых обу-
чающихся обществом «Долой неграмот-
ность» и Сибполитпросветом были изданы 
«Памятка ликвидатора неграмотности» — 
методическое руководство по обучению 
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грамоте по методу целых фраз [26] и хре-
стоматия «Наша сила — Советы» [1] в ко-
личестве 40 тысяч экземпляров, разошед-
шаяся за четыре месяца [31, c. 74]. Одним 
из авторов последней был эстонец А. А. Ан-
сон, в период с 1921 по 1922 г. — заве- 
дующий Красноярского губполитпросвета 
[13, л. 62–63]. 

Вместо «усы», «оса» по новым учебным 
пособиям взрослые обучающиеся читали: 
«За-ба-стов-ка ра-бо-чих Рура». «Это груп-
па караульных ГФО. — Писал побывавший 
на одном из занятий корреспондент регио-
нальной газеты “Красноярский рабочий”. — 
Сидят за канцелярскими столами в опустев-
шей после занятий комнате. Грызут грамоту. 
“Давно занимаетесь?” — спрашиваю. — 
“Только 4 месяца”. 4 совершенно неграмот-
ных — первые овладели чтением, письмом, 
арифметикой» [35, c. 3]. Несмотря на иде-
ологическую детерминированность примера 
[10; 4], основным достижением новых учеб-
ных пособий, подготовленных с учетом ре-
гионального компонента, следует считать  
не механический способ сочетания звуков 
в слове, а психологически обоснованный 
метод, дававший возможность связывать 
механизм обучения с материалом современ-
ной на тот момент действительности [37, 
c. 373] и формировавший определенные на-

выки и умения для решения жизненных [2] 
и профессиональных задач [26, c. 6].

Таким образом, традиционно острый де-
фицит педагогических работников, актуали-
зировавшийся в период Гражданской вой- 
ны и в результате активных миграционных  
процессов после восстановления Советской 
власти, был одним из факторов, негативно 
влиявших на проведение кампании по лик-
видации неграмотности взрослого населения 
Енисейской губернии в первой половине 
1920-х гг. В указанный период, несмотря  
на катастрофические жизненные условия, 
началось формирование профессионального 
педагогического сообщества Енисейской гу-
бернии. Важную роль в процессе сыграла 
активная позиция органов государственной 
власти. В локальных условиях Енисейской 
губернии комплекс государственных меро-
приятий, нацеленных на ликвидацию дефи-
цита «педагогических сил», состоял из цело-
го ряда мероприятий, к которым необходи-
мо отнести возвращение к работе по своей 
специальности педагогов из войск Красной 
армии, подготовку новых кадров и перепод-
готовку учителей школ для работы со взрос-
лыми обучающимися. Немаловажным фак-
тором стало появление специальной учебной 
литературы, адаптированной к потребно-
стям и психологии взрослых обучающихся.
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