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В работе проводится анализ источников, впервые введенных в научный 
оборот, извлеченных из Государственного архива Российской Федера-
ции (ГА РФ) и пяти региональных архивов: Национального архива Рес-
публики Татарстан (НА РТ), Государственного архива республики Марий 
Эл (ГА РМЭ), Государственного исторического архива Чувашской Рес-
публики (ГИА ЧР), Государственного архива современной истории Чу-
вашской Республики (ГАСИ ЧР), Государственного архива печати Чу-
вашской Республики (ГАП ЧР), а также из текущих архивов общеобразо-
вательных организаций. Делается обзор материалов, извлеченных из 
Чувашского национального, Порецкого историко-краеведческого, школь-
ных музеев, Музея народного образования Чувашской Республики. Под-
робно характеризуются опубликованные источники: нормативно-
правовые акты, правительственные и партийные постановления, ве-
домственные материалы, сборники документов, труды государствен-
ных и общественных деятелей, статистические данные, воспоминания, 
материалы справочно-информационного характера, периодические из-
дания. По мнению авторов, крайне важным является изучение сущест-
вующих источников в комплексе, в сопоставлении и сравнении их между 
собой, в целях выявления степени их достоверности. Многочислен-
ность и разнообразие по форме и содержанию представленных истори-
ческих источников создают условия для конкретизации, анализа, сопос-
тавления, систематизации и обобщения всей собранной информации 
для более глубокого исследования разнообразных аспектов становления 
и развития советской школы в Чувашии в 1917–1941 гг. 

 
Истории народного образования в целом посвящено достаточно боль-

шое количество научных работ. Однако вопросы количественного и качест-
венного состава педагогических работников, подготовки и профессиональной 
деятельности советского учительства в основном изучались в контексте об-
щей истории школьного образования. Не уделялось должного внимания ха-
рактеристике социального положения советских учителей (производственные 
условия труда, заработная плата, пенсионное обеспечение, общественная 
работа, бюджет времени, быт, досуг, семья и др.). В связи с этим учитель-
ство, как особая социально-профессиональная группа представителей высо-
коквалифицированного труда, занимавшихся умственным трудом и обладав-
ших определенными корпоративными интересами, предметом специальных 
исследований долгое время не выступало. В настоящее время появились 
концептуально новые исторические труды, вводятся в научный оборот архив-
ные документы, посвященные вопросам формирования педагогической ин-
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теллигенции, деятельности отдельных школьных коллективов и учителей, 
подготовки кадров и др. Данная статья посвящена рассмотрению историче-
ских документов, как опубликованных, так и неопубликованных, связанных  
с функционированием всей системы народного образования в целом и,  
в частности, с деятельностью школьных работников национального региона  
в 1917–1941 гг. 

Источниковой базой по исследуемой проблеме является значительный 
массив исторических документов Государственного архива Российской Феде-
рации (фонды Министерства Просвещения. 1917–1988 гг. [12]; Наркомата 
Просвещения РСФСР [16] и отдела по просвещению национальных мень-
шинств НКП РСФСР Комитета по просвещению национальных меньшинств 
РСФСР, Наркомата просвещения РСФСР 1918–1934 гг. [13]), раскрывающих 
деятельность центральных органов власти в ходе реформирования школьно-
го образования, демонстрирующих уровень материального состояния учеб-
ных учреждений, их количественный и качественный состав, содержание 
учебной и методической работы в педагогических коллективах. В материалах 
фондов Наркомата труда РСФСР [14] и Центрального комитета профессио-
нальных союзов работников просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений [15] обнаружены важные сведения о мерах по улучшению материаль-
ного положения учительства. Обращают на себя внимание разнообразные по 
характеру письма, обращения, телеграммы и жалобы граждан в фонде Сек-
ретариата заместителя наркома Просвещения РСФСР Н.К. Крупской 1922–
1939 гг. [17]. Так, особый интерес представляет обнаруженная нами теле-
грамма директора школы Алатырского района о трудностях продовольствен-
ного обеспечения педагогов в 1940 г. 

Документы фонда отдела народного образования Казанского губернского 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Национального архива Республики Татарстан [48] характеризуют 
изменения в системе образования и перестройку учебного процесса в губер-
нии в 1918–1919 гг. Авторами статьи были обнаружены разнообразные дек-
реты, постановления, инструкции, например, инструкция о выборах работни-
ков-педагогов на должности по школьному делу, датируемая 1918 г. 

Ценные материалы, характеризующие материальное положение школь-
ных работников, были извлечены из фондов инспектора народных училищ 
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии [10. Д. 179–180, 182], исполни-
тельного комитета Козьмодемьянского уездного Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов Казанской (1918–1920 гг.) и Нижегородской 
губерний (1920–1921 гг.) [11. Д. 19, 65, 67, 70-71, 74, 108, 111а, 136, 202] Государ-
ственного архива республики Марий Эл. Различные отчеты, переписка по во-
просам народного образования, протоколы заседаний педагогических сове-
тов, заявления учителей об их трудоустройстве, жалобы о невыплате зарабо-
танной платы позволяют расширить представления о профессиональной 
деятельности и социальных условиях жизни педагогов национальных школ. 

В фондах ГИА ЧР хранятся разнообразные документы, касающиеся ис-
следуемой проблемы: протоколы заседаний бюро партийных органов, конфе-
ренций, собраний учителей; справки, докладные записки, отчеты, переписка 
по вопросам повышения квалификации, заработной платы, получения наград 
и званий; личные дела учителей, содержащие характеристику их учебной и 
методической работы [24–32]. 
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Научный интерес представляют отчеты и доклады о деятельности Че-
боксарского, Цивильского, Ядринского и Алатырского уездных отделов на-
родного образования [27, 29, 30, 32]; материалы по организации курсов, са-
мокурсов, съездов, совещаний, а также инструкции, протоколы, учебные про-
граммы, ходатайства учителей уездных отделов народного образования. 
Важно, что в этих документах фиксировались не только достижения, но и не-
гативные стороны работы, давались конкретные рекомендации по улучшению 
деятельности образовательных учреждений, профессиональной подготовке 
школьных работников. 

Обширный материал о материально-технической базе школ, контингенте 
учащихся, общественно-политической жизни школьных коллективов и т.д. со-
держат докладные записки, составленные по итогам инспектирования состоя-
ния отдельных школ или районов региона. Так, анализ архивных документов 
позволяет сделать выводы о количественном и качественном составе педаго-
гических работников. Отметим, что в Чувашском крае в 1913 г. действовало 
426 школ, в которых работало 882 педагога. Из них в начальных школах – 
660 человек, в неполных средних – 89, средних – 73 человека (см.: таблицу). 
В связи с открытием новых учебных заведений, введением в 1927 г. всеобщего 
обязательного начального, а затем и семилетнего обучения общая числен-
ность учителей постепенно росла и составила в 1920 г. – 1781, в 1934 г. – 4655 
человек (увеличилась по сравнению с 1913 г. более чем в 5 раз). В 1940 г. пе-
дагогами работали 6939, а в 1941 г. – 7268 человек. 

 

Численность педагогических работников Чувашии  
в 1913–1940 гг. [1; 65; 25. Д. 371. Л. 37; 59. С. 432–433] 

Показатели 1913 1920 1928 1932 1934 1940 
Всего учителей 882 1781 2003 4022 4655 7083 
В начальных школах 660 1566 1622 2618 1512 

3569 В неполных средних школах 89 14 201 1306 2480 
В средних школах 73 201 180 98 663 3370 
Численность учителей  
в сельской местности 680 1544 1693 3718 4296 

6939 Численность учителей в городах 142 185  304 359 
 
Наибольшее количество педагогического персонала приходилось на на-

чальные, в большинстве своем, сельские школы. В абсолютных цифрах это 
количество в 1928 г. достигло 1622, а 1932 г. – 2618 человек, что составляло к 
общему числу работников просвещения 80% и 65%, соответственно, и было 
значительно выше общероссийских показателей. 

В 1934 г. в связи с реорганизацией школьной сети произошло сокращение 
учителей начальных классов, возможно, вследствие их перевода в школы по-
вышенного типа. Поэтому и численность занятых в неполных средних и сред-
них школах возросла с 1404 человек (34,9%) в 1932 г. до 3143 (67,5%)  
в 1934 г. Очень незначительна в общей численности работников была доля 
городских учителей – 7,7%, (в сравнении с долей сельских работников – 
92,3%), что в целом соответствовало общероссийским тенденциям. 

Документы свидетельствуют и о том, что обычно школьными работника-
ми становились дети учителей, священнослужителей, крестьян-середняков, 
рабочих и дворян. Для многих из них приобретение профессии позволяло из-
менить свое социальное положение в обществе. 



Взгляд историка: источниковедение и историография    151

Большинство учителей получали образование в дореволюционных учеб-
ных заведениях, некоторые из них сдавали экзамен экстерном на звание учи-
теля и направлялись на работу в сельскую местность в целях ликвидации 
неграмотности и повышения культурного уровня населения. С огромным же-
ланием шли на работу в школы молодые девушки и юноши, получившие об-
разование уже в годы советской власти. В 1940 г. численность женщин, заня-
тых в сфере образования, стала преобладать, что явилось следствием демо-
графической ситуации в регионе, последствием первой мировой и граждан-
ской войн. В последующие годы количество мужчин среди учителей не уве-
личилось, так как уровень жизни и средняя заработная плата учительского 
персонала были значительно ниже, чем в других сферах деятельности. 

К 1940 г. учителя из чувашей составляли 71,3%, из русских – 25,3%, ос-
тальные 3,6% были представителями других национальностей, что свиде-
тельствовало о росте грамотных национальных кадров. Окончив школу II сту-
пени и отучившись на специальных курсах, учащиеся начинали свою педаго-
гическую деятельность, затем заочно поступали в педагогический техникум 
или институт (университет). Стоит подчеркнуть, что численность педагогиче-
ских работников в отдельной школе составляла от 3 до 7 человек, и практи-
чески все учителя были членами профсоюзной организации, реже – членами 
РКСМ и РКП(б). Вся общественная, пропагандистская и культурно-массовая 
работа проводилась педагогом, он всегда был активен и находился под при-
стальным вниманием населения. 

В архивном фонде Президиума Верховного Совета Чувашской АССР за 
1939–1940 гг. были выявлены документы об учителях, впервые удостоенных 
государственных наград Чувашской АССР: указы, положения, наградные лис-
ты, характеристики, автобиографии, анкеты, выписки из протоколов заседа-
ний райисполкомов с представлениями на награждения, фотографии и другие 
материалы [25. Д. 115/а, 245, 247, 371]. Сохранившиеся документы позволяют 
сделать вывод о формировании наградной системы педагогических работни-
ков, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР от 21 мая 1940 г. Именно тогда была учреждена Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета республики. 

Значительный интерес для исследователей представляют отчеты и поста-
новления Чувашской организации профсоюзов работников народного образова-
ния и науки [18. Оп. 3. Д. 12], материалы Чебоксарского уездного [23. Оп. 2. Д. 6] 
и областного [22. Оп. 1. Д. 2; Оп. 2. Д. 2] отделов профсоюзов работников про-
свещения, республиканских комитетов коммунистической партии [21. Оп. 5. Д. 1, 
17, 25, 26; Оп. 6. Д. 28, 29] и ЛКСМ РСФСР, г. Чебоксары [20. Оп. 5. Д. 152, 156; 
Оп. 6. Д. 71; Оп. 7. Д. 5, 85] ГАСИ, которые раскрывают отношение учительства 
к советской власти, демонстрируют способы их политического просвещения, 
образовательной профессиональной подготовки. Архивная коллекция доку-
ментов личного происхождения деятелей науки и образования позволяют по-
знакомиться с опытом методической работы передовых учителей, например 
учителя-методиста Г.Т. Печникова [19. Оп. 2. Д. 1-4; Оп. 3. Д. 8]. 

Из разнообразных по происхождению, содержанию и форме публикаций 
многочисленных центральных и таких местных периодических изданий, как 
«Правда», «Учительская газета», «Цивильская народная газета», «Чувашский 
край», «Красная Чувашия», «Канаш» («Совет») и журналов: «Нижегородский 
просвещенец», «Халăха вĕрентес ĕç» («Народное просвещение»), Государ-
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ственного архива печати Чувашской Республики была извлечена информа-
ция, отражающая события предвоенных десятилетий. Например, интерес 
представляют выявленные многочисленные заметки о тяжелом положении 
школ и педагогов в 1921–1923 гг., критические статьи о деятельности отдель-
ных школ [43, 62], фоторепортажи, посвященные сельским учителям – труже-
никам в деле школьного обучения и воспитания, отмеченных высокими госу-
дарственными наградами в конце 1930-х годов [2, 7, 36, 50, 57–58, 61, 64]. 

Обращение к материалам текущих архивов Моргаушской, Большеяма-
шевской общеобразовательных школ, фондам Чувашского национального 
музея, музея народного образования Чувашской республики, историко-
краеведческого музея с. Порецкое, музеям Хочашевской и Вурнарской школ, 
а также личным архивам способствует использованию богатых фактическими 
данными воспоминаний современников, прежде всего, самих учащихся и дея-
телей просвещения [4, 56, 58, 60; 61. С. 254–268]. 

Основополагающими источниками, позволяющими выявить цели, задачи, 
основное содержание государственной политики в области образования, про-
следить механизм реализации, установить особенности функционирования 
образовательных учреждений, определить положение участников образова-
тельного процесса, являются опубликованные материалы центральных орга-
нов власти, представленные в собраниях документов и тематических сборни-
ках. К ним, например, следует отнести декреты об учреждении Государствен-
ной комиссии по просвещению (9 ноября 1917 г.), свободе совести, церков-
ных и религиозных обществах (20 января 1918 г.), прибавках народным учи-
телям (2 января 1918 г.), а также постановления НКП о школах национальных 
меньшинств (31 октября 1918 г.), постановления ЦК ВКП(б) о начальной и 
средней школе (25 августа 1931 г.), об учебных программах и режиме в на-
чальной и средней школе (25 января 1932 г.), об учебниках (12 февраля 
1933 г.) и другие нормативные и ведомственные материалы Народного ко-
миссариата РСФСР [34, 47, 49]. 

Большое значение имеют такие сборники документов, как «Народное об-
разование в СССР. Общеобразовательная школа. 1917–1973 гг.», «Культур-
ное строительство в РСФСР. 1917–1927 гг.» и некоторые др. [45, 38], содер-
жащие архивные материалы, основные постановления партии и правитель-
ства, НКП РСФСР, а также документы комсомольских и профсоюзных органи-
заций. Представленные материалы позволяют воссоздать историю народного 
образования в стране; выявить общие принципы и механизм функционирова-
ния единой трудовой школы; познакомиться с подготовкой и осуществлением 
всеобщего начального и семилетнего обучения; проследить процесс ликви-
дации безграмотности среди населения; выявить правовое, социально-
экономическое положение школьных работников [45. С. 442–463]. 

Серьезный исследовательский интерес имеют материалы региональной 
истории народного образования [39, 51, 52]. Например, в двухтомном сборни-
ке «Культурное строительство в Чувашской АССР» [39] представлены разно-
образные по форме и содержанию документы, свидетельствующие о созда-
нии волостных отделов народного образования (воно) («Обращение Чебок-
сарского уездного отдела народного образования ко всем учителям» от 
10 марта 1918 г. [39. С. 37–38]), подтверждающие принятие идей советской 
власти педагогами (заявление учительницы Покровского земского училища 
Чебоксарского уезда от 16 мая 1918 г. [39. С. 38]); ликвидацию неграмотности 
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среди населения (резолюция и постановление уездных съездов Советов 
[39. С. 70–71, 74]); привлечение всех граждан, получивших специальную пе-
дагогическую подготовку на работу в учебные заведения (приказ облиспол-
кома Чувашской автономной области от 27 мая 1921 г.) [39. С. 85], а также 
сообщения наркомпроса о подготовке педагогических кадров [39. С. 66–68, 
71–72, 193–198, 211–222, 342–345]. В сборнике документов «Материалы по 
истории чувашского народа и Чувашии» [42. С. 7–55] представлены поста-
новления государственных и партийных органов, отчеты, справки, информа-
ционные сообщения, позволяющие проследить итоги культурного строитель-
ства в республике, введение всеобщего начального и семилетнего обучения. 
Изучение документов Всесоюзной школьной переписи 15 декабря 1927 г. да-
ет возможность уточнить данные о школах и педагогических работниках [8, 9]. 

Сведения о народном просвещении содержатся в общих, отраслевых и 
статистических сборниках, посвященных культурному строительству [44-46]. 
Значительный фактический материал представляют региональные статисти-
ческие сборники [1, 33, 51–55, 63, 65], содержащие диаграммы, схемы и таб-
лицы. Например, в них представлены такие показатели, как общее количе-
ство учебных заведений, численность учащихся и школьных работников, а 
также планы строительства новых школ, сметы финансирования, обеспечен-
ность учебниками, методическими пособиями и др. Стоит заметить, что мате-
риалы первых статистических сборников, освещающих результаты текущих 
обследований школ Чувашии в 1920–1930-х гг. являлись важными источни-
ками для последующих юбилейных сборников, таких, как «Чувашская АССР к 
40-летию Советской власти», «Чувашской АССР – 50 лет», «Чувашской 
АССР – 60 лет», «Чувашской АССР – 70 лет» и др. В то же время вышеупо-
мянутые документы, демонстрирующие динамику развития народного обра-
зования, представленные цифры, мнения и оценки, создавались в условиях 
жесткого государственного контроля, поэтому существовала необходимость в 
их тщательном анализе, сопоставлении с другими источниками, что пред-
ставляло некоторые сложности в работе. 

Большую ценность имеют немногочисленные источники личного проис-
хождения: дневники, письма, воспоминания, мемуары [4, 56, 59; 61. С. 254–
268], которые помогают воспроизвести обстановку тех лет, что невозможно 
представить из содержания документов и статистических данных. Интерес 
вызывают воспоминания сельских учителей А.С. Степановой, Н.И. Рябовой, 
Е.А. Егоровой, И.Н. Никифорова и др., в которых подчеркиваются важность и 
значимость педагогического труда: «учительство – самая гуманная, самая 
нужная, необходимая профессия» [4. С. 43]. Опыт работы лучших учителей 
республики – орденоносцев, отличников и мастеров педагогического труда – 
представлен в сборнике статей первой республиканской научно-педагогичес-
кой конференции учителей школ региона, проходившей 18–20 июня 1940 г. 
[41]. В ходе их изучения оживают образы учителей, которые добились замет-
ных результатов в своей практике.. Однако источники требуют тщательного 
анализа и критического отношения, сопоставления и проверки, поскольку 
данный тип первоматериалов отличается особой субъективностью. 

Следующую группу источников составляют материалы центральной и 
местной периодической печати специально-педагогического и общего харак-
тера. Стоит отметить, что с первых дней советской власти в стране стали вы-
ходить многочисленные сборники, бюллетени, журналы по различным вопро-
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сам народного образования, например, еженедельник Наркомпроса РСФСР 
«Народное просвещение» или журнал ЦК профсоюза работников просвеще-
ния СССР «Народный учитель», «Работник просвещения», большой попу-
лярностью пользовалась «Учительская газета» [5, 6]. В соответствии с темой 
представляют особый интерес материалы, опубликованные в местных жур-
налах: «Социалистическое строительство в ЧАССР», «Халăха вĕрентес ĕç» 
(«Народное просвещение»); в газетах: «Красная Чувашия», «Канаш» («Со-
вет») и др [7; 35. С. 64–65; 36, 40, 43]. В них были опубликованы официаль-
ные сообщения, документы, письма, интервью, выступления учителей-
практиков, хроника событий и др., что позволило рассмотреть отдельные сто-
роны жизни и деятельности учительства. 

Вспомогательное значение имеют энциклопедии, справочники, библио-
графические указатели и словари [51–53, 55, 61, 63]. Прежде всего следует 
выделить «Чувашскую энциклопедию» и «Краткую чувашскую энциклопе-
дию», а также энциклопедии районов республики, например, «Аликовская эн-
циклопедия», «Краткая энциклопедия Красночетайского района» [3, 37, 66]  
и др., в которых кратко представлены информационные сведения о жизнен-
ном пути и деятельности педагогов, руководителей системы народного обра-
зования республики. 

Таким образом, источниковая база представляет значительный массив 
достоверных и содержательных материалов, что является важным условием 
разработки исследовательской проблематики. При всем многообразии мате-
риалов следует отметить некоторые характерные особенности, присущие 
большинству проработанных документов. Во-первых, неопубликованные ис-
точники хронологически охватывают большой промежуток времени, они от-
личаются как по форме, так и по стилю изложения. Во-вторых, архивные ма-
териалы различны по источникам происхождения, содержанию, форме, сте-
пени достоверности. Так, для многих документов советского периода была 
характерна идеологическая и пропагандистская направленность. Достаточно 
часто встречались противоречивые данные, поэтому для их объективного 
изучения необходимо тщательно выверять информацию, обращаться к более 
поздним источникам и изданиям, в целом проводить критический анализ. 
Большую сложность представляют цифровые сведения, они достаточно раз-
норечивы и даны в необработанном виде. Соответственно, возникала необ-
ходимость в их тщательном анализе, сопоставлении, сравнении исходного 
материала как по периодам, так и между собой. К тому же сведения о чис-
ленном и качественном составе педагогических работников, жизни и дея-
тельности школьного учительства носят фрагментарный характер и чрезвы-
чайно разбросаны, что затрудняет поиск информации. В целом источниковая 
база исследования репрезентативна для изучения вопросов школьного обра-
зования в национальном регионе. 
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The paper analyzes the sources, first introduced into the scientific circulation, ex-
tracted from the State Archive of the Russian Federation and five regional ar-
chives: the National Archive of the Republic of Tatarstan, the State Archive of the 
Mari El Republic, the State Historical Archive of the Chuvash Republic, the State 
Archive of Modern History of the Chuvash Republic, the State Press Archive of 
the Chuvash Republic as well as from the current archives of general education 
organizations. The article presents a review of materials extracted from the Chu-
vash National, Poretsky historical and local history, school museums, the Muse-
um of Public Education of the Chuvash Republic. Published sources are charac-
terized in detail: normative legal acts, government and party resolutions, depart-
mental materials, collections of documents, works of state and public figures, sta-
tistics, memoirs, reference materials, periodicals. According to the authors, it is 
essential to examine existing sources in a complex, comparing and contrasting 
them, with a view to identify the extent of their reliability. Multiplicity and diversity 
in the form and content of the presented historical sources create conditions for 
concretization, analysis, comparison, systematization and synthesis of all the col-
lected information for deeper studying various aspects of evolvement and devel-
opment of the Soviet school in Chuvashia in 1917–1941. 
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