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В статье раскрывается и анализируется содержание неопубликованных постановлений об ударной группе выс-
ших педагогических учебных заведений, принятых в Советской России в конце 1920 г. Несмотря на то, что докумен-
ты были подписаны правительством страны, о них практически не упоминается в сборниках нормативно-право-
вых актов, декретов советской власти и историко-педагогической литературе. В то же время они способствовали 
трансформации российской системы педагогического образования, определив курс на централизацию управления 
и обозначив контуры модели непрерывной профессиональной подготовки педагогов. Оценка текста постановлений, 
соотнесение их с социокультурными и историческими условиями позволили определить предпосылки формирования 
ударной группы высших педагогических учебных заведений. В статье на основе анализа архивных источников Верх-
неволжского региона приводятся примеры реализации решения об ударной группе педагогических институтов на 
региональном уровне. Материалы исследования дополняют научные сведения об особенностях национальной обра-
зовательной политики в области подготовки педагогов и могут быть использованы с целью пополнения сборников 
нормативно-правовых актов начала советского периода российской истории, осуществления современной образо-
вательной политики в области организации педагогического образования, анализа деятельности опорных вузов, до-
полнения учебной литературы и содержания учебных курсов по истории педагогики и образования.
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Постановка проблемы 

Параллели в истории. Столетие назад 
правительство Советской России при-
няло решение, сыгравшее важную роль 

в развитии системы непрерывного педагогическо-
го образования: 4 декабря 1920 г. Советом народ-
ных комиссаров РСФСР (СНК) было подписано 
два постановления об ударной группе высших пе-
дагогических учебных заведений1. 

Создаваемые в разных сферах – обороны, про-
мышленности, сельском хозяйстве, – ударные 
группы были призваны стать опорой молодого 
советского государства в решении значимых со-
циальных задач. В данной статье предпринята 
попытка выяснить, в каких условиях протекало 
формирование подобной группы в сфере педагоги-
ческого образования и каковы его предпосылки; по 
чему или кому нужно было нанести «удар» создан-
ной группе высших педагогических учебных за-
ведений. Анализ содержания постановлений СНК 
позволит определить, какое значение они сыграли 
в развитии отечественной системы непрерывного 
педагогического образования.

При упоминании понятия «ударная группа» пе-
дагогических институтов невольно напрашивается 
параллель с современными «опорными» вузами 
в России. Понимание значения созданной сто лет на-
зад группы, анализ ее эффективности (безусловно, с 
учетом исторических реалий свое го времени) позво-
ляет глубже понять специфику национальной обра-
зовательной политики и судить об уникальном пути 
развития высшего педагогического образования.

Необходимость глубже понять феномен удар-
ной группы высших педагогических учебных за-
ведений диктуется еще и тем, что в тексте поста-
новлений об ее формировании содержатся особо 
актуальные в наши дни идеи непрерывности про-
фессиональной подготовки педагогов. Подобные 
«переклички» истории свидетельствуют о практи-
ческой актуальности проведённого исследования.

Поиск первоисточника. Упоминание об удар-
ной группе высших педагогических учебных заве-
дений имеется в сборнике «Народное образование 
в РСФСР», вышедшем в 1969–1970 гг. [Народное 
образование: 321]. В нём содержится лишь краткая 
информация: дата принятия, название постановле-
ния (здесь указано в единственном числе) и ссыл-
ка на журнал «Советская педагогика» [Советская 
педагогика: 111]. В последнем в хронологическом 
порядке указываются принятые нормативные до-
кументы в области образования. Поиски содер-
жания Постановления и ссылок на него в научной 
литературе и открытых источниках, в том числе 
в сети Интернет, не принесли результата. 

Удивительно, что в 18-томном собрании «Дек-
ретов Советской власти», издававшемся с 1957 по 
2009 г., информации об указанном Постановлении 
не оказалось. Том XII, в который вошли декреты 

и постановления высших органов власти страны 
в интересующий период с декабря 1920 г. по январь 
1921 г., состоит из двух разделов. В первый вошли 
опубликованные нормативные документы, которые 
«советское правительство считало обязательным 
довести до сведения широких трудящихся масс»2. 
Во второй – «наиболее важные по содержанию… 
утвержденные и надлежащим образом оформлен-
ные, но не опубликованные в 1920–21 гг.» (Декре-
ты, 12: 17). Всего в указанный том были включены 
233 документа, из которых 88 напечатаны впервые. 
Искомых постановлений не оказалось ни в нем, 
ни в других томах этого сборника.

В результате первоисточник был обнаружен 
в Государственном архиве Российской Федера-
ции. Он состоит из двух постановлений: первое 
регламентирует цели и содержание деятельности 
ударной группы высших педагогических учебных 
заведений (ГА РФ: 575), второе – размер и коли-
чество выделяемых для неё пайков (ГА РФ: 545). 
Несмотря на то, что на первом, основном, до-
кументе не поставлена дата принятия, можно ее 
определить по формулировке из второго поста-
новления. В нем отмечено, что СНК рассмотрел 
вопрос об ударной группе высших педагогических 
учебных заведений «на заседании от 4-го декабря 
1920 года…» (ГА РФ: 545). Второй документ дати-
рован 25-м декабря этого же года.

Резонно было предположить, что эти поста-
новления в итоге не были приняты и сохрани-
лись в виде проектов. Однако найденные матери-
алы регионального архива Ярославской области, 
в частности инструкция ударной группе высших 
педагогических учебных заведений3, высланная 
Народным комиссариатом просвещения, свиде-
тельствуют о том, что постановления все же были 
приняты и реализованы. 

Цель и задачи исследования. Цель исследова-
ния заключается в том, чтобы на основе анализа 
постановлений об ударной группе высших педаго-
гических институтов вывить основы трансформа-
ции российской системы высшего педагогического 
образования в начале советского периода. К иссле-
довательским задачам можно отнести:

– выявление предпосылок принятия решения 
о формировании ударной группы высших педаго-
гических учебных заведений;

– оценку и характеристику содержания пра-
вительственных постановлений о создании такой 
группы;

– соотнесение решений правительства с исто-
рическими и социокультурными условиями разви-
тия советской системы подготовки педагогических 
кадров.

Методология и методы
Материалы исследования построены на осно-

ве системного (В.Г. Афанасьев, Л. Берталанфи, 
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И.В. Блауберг, Ю.А. Конаржевский, А.Т. Куракин, 
Л.И. Новикова, С.В. Сергеева, Е.В. Козлова [Сер-
геева, Козлова]) и феноменологического (Э. Гус-
серль, М. Каминьска [Kamińska: 62], А.Н. Шевелев 
[Шевелев: 151–162], А. Шюц) подходов. В работе 
использован комплекс методов историко-педаго-
гического исследования: историографический, 
источниковедческий [Молоков, 2018; Успенский: 
4] и историко-генетический методы, терминологи-
ческий анализ, обобщение и интерпретация архив-
ных источников, генетический и структурный ана-
лиз, феноменологическая редукция, нарративный 
и каузальный методы. 

Результаты исследования
Предпосылки формирования ударной группы 

педагогических институтов. Понятие «ударная 
группа» исходит из военной терминологии, а основ-
ное значение слова «ударный» соотносится с «нане-
сением или получением удара» [Ушаков]. Д.Н. Уша-
ков выделил и два новых (утвердившихся в начале 
советского периода) значения этого слова в русском 
языке. Одно из них определялось как «передовой по 
выполнению планов, норм, по овладению техникой 
и по производственной дисциплине; проводимый на 
основе ударничества» [Ушаков]. Второе – «основ-
ной по своему значению, очень важный, неотлож-
ный и спешный» [Ушаков]. Таким образом, удар-
ничество как явление стало отличительной чертой 
советского уклада, проявившейся не только в воен-
ной и производственной сферах, но и социальной.

Начало 20-х гг. ХХ в. – непростой период в от-
ечественной истории. Разгар Гражданской войны, 
голод в европейской части страны, волна детской 
беспризорности. Учителя, как и большая часть 
интеллигенции, массово покидали Россию. По ут-
верждению А. Милкус, «вторая по численности 
эмиграция после военных – учителя» [Милкус]. 
Не все из оставшихся в стране педагогов приняли 
идеи революции. 

Одной из предпосылок формирования ударной 
группы высших педагогических учебных заведе-
ний, на наш взгляд, была массовая стачка учите-
лей, организованная реакционным Всероссийским 
учительским союзом (ВУСом), насчитывавшем 
75 тыс. чел. Стачка продлилась с декабря 1917 по 
март 1918 г. и охватила крупнейшие города страны.

Большевикам удалось пресечь политические 
протесты против преобразований в школьной ор-
ганизации при помощи обещаний повышения 
социального статуса педагогов. В качестве аль-
тернативы ВУСу был создан Союз учителей-ин-
тернационалистов, основной задачей которого 
была помощь советской власти в создании новой 
социалистической трудовой школы, вовлеченной 
в производственную жизнь страны.

Выступивший на первом съезде этого союза 
5 июня 1918 г. В.И. Ленин так обратился к его 

участникам: «Учительская армия должна поста-
вить себе гигантские просветительские задачи 
и прежде всего должна стать главной армией соци-
алистического просвещения… Нельзя ограничить 
себя рамками узкой учительской деятельности. 
Учительство должно слиться со всей борющейся 
массой трудящихся» [Ленин, 36: 420–421]. Таким 
образом, педагоги должны были нанести реши-
тельный удар по противникам революции, по бур-
жуазии, по «главной массе интеллигенции старой 
России… – противнику Советской власти» [Ленин, 
36: 420–421].

Важной предпосылкой формирования ударной 
группы высших педагогических учебных заведе-
ний были ситуация с неграмотностью большей 
части населения и намерение правительства ее 
исправить [Cucciolla: 130]. Принятый 26 дека-
бря 1919 г. Декрет Совета народных комиссаров 
«О ликвидации безграмотности в РСФСР» про-
возглашал обязанность населения в возрасте от 8 
до 50 лет учиться читать и писать. Наркомпросу 
предоставлялось право привлекать всех грамотных 
лиц на основе трудовой повинности к обучению 
неграмотных [Паначин: 67]. В этих условиях рез-
ко возросла роль учреждений, которые готовили 
учителей. Перед ними ставилась задача выступить 
ударной силой в борьбе с неграмотностью.

Наконец, к предпосылкам формирования 
ударной группы педагогических вузов можно от-
нести централизацию управления системой про-
свещения в целом и педагогического образования 
в частности [Молоков 2017: 15]. Действительно, 
до революции существовала разрозненная сеть го-
сударственных и частных заведений по подготов-
ке учителей. Особенности учебных планов и про-
грамм преподавания определялись в каждом из них 
отдельно инспекторами классов. Создавая ударную 
группу, ставя входящие в нее учреждения в более 
выгодное положение, государство стремилось про-
демонстрировать преимущества централизации и 
больше влиять на организацию и содержание педа-
гогической подготовки [Byford, Jones: 421].

Феномен ударничества в педагогическом об-
разовании. Итак, в молодом социалистическом 
государстве появилась необходимость создать раз-
ветвленную сеть учреждений по подготовке педа-
гогов [Kaser: 563], определив из их числа передо-
вые заведения, опыт которых ретранслировался бы 
на остальные. Из 60 высших педагогических учеб-
ных заведений страны было выделено 12 ударных, 
список которых устанавливался Наркомпросом 
(ст. 17) (ГА РФ: 575). Преподавание в них должно 
было соответствовать «современным нуждам со-
циалистического образования» (ст. 1) (ГА РФ: 575).

В то время, когда система просвещения была 
в целом переведена на «местные фонды» [Ерма-
ков: 50], вошедшие в ударную группу учреждения 
имели преимущественное право на получение де-
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нежных кредитов для выдачи регулярной зарплаты 
сотрудникам, а также на получение иных ассигно-
ваний. В тяжелых условиях 20-х годов ХХ века та-
кая поддержка была очень значимой.

Рассмотрим более подробно структуру и содер-
жание постановления СНК об ударной группе выс-
ших педагогических учебных заведений (ГА РФ: 
575). Документ состоит из 17 статей, положения 
которых логично связаны, объединены в смысло-
вые блоки. Любопытно, что содержание постанов-
ления СНК об ударной группе высших педагоги-
ческих учебных заведений во многом повторяет, 
а в некоторых статьях дословно, тексты постанов-
лений СНК: о высших технических учебных за-
ведениях4 (принято на полгода раньше – 4 июня 
1920 года), о московских высших государственных 
художественно-технических мастерских (принято 
18 декабря 1920 года). В первом из них – 11 статей, 
во втором – 13, и, в отличие от постановления по 
педагогическим вузам, в них не идет речь о созда-
нии ударной группы.

Целью формирования ударной группы высших 
педагогических учебных заведений было «создать 
действительных организаторов новой школы, ко-
торые сумели бы вовлечь ее в производственную 
жизнь страны, с одной стороны, и в массовую 
борьбу с неграмотностью, с другой» (ст. 2) (ГА РФ: 
575). Приоритет при приеме отдавался «рабочим и 
крестьянам из подготовительных групп или рабо-
чих факультетов, функционирующих при высших 
учебных заведениях, или же имеющим соответ-
ствующую самостоятельную подготовку» (ст. 5) 
(ГА РФ: 575). Так законодательно оформлялось еще 
одно преимущественное право крестьян и рабочих 
и ущемлялись права остальных социальных групп.

О государственных мерах по расширению кон-
тингента педагогических институтов свидетель-
ствуют статьи 8–13 постановления. В них идет 
речь о предоставлении «выполнившим в свое вре-
мя часть курса», то есть не завершившим обучение 
студентам, права «вернуться в учебные заведения 
и зачислении их на соответствующий познаниям 
курс» (ст. 8) (ГА РФ: 575). Желающие восполь-
зоваться этим правом бывшие студенты должны 
были быть откомандированы из всех учреждений, 
где работали (ст. 9) (ГА РФ: 575). Вновь поступа-
ющие в число студентов служащие учреждений 
освобождались на тех же основаниях, как и быв-
шие студенты (ст. 12) (ГА РФ: 575). Таким образом, 
государство стремилось пополнить ряды получаю-
щих педагогическое образование.

Документ сокращал срок обучения в высших 
педагогических учебных заведениях до трех лет, 
а в особых случаях – до 1 года (ст. 3) (ГА РФ: 575), 
что говорит о спешности в решении задачи ликви-
дации безграмотности в стране. Важно отметить, 
что советы институтов зачастую выступали против 
сокращения сроков обучения [Ермаков: 50], однако 

усиление контроля над деятельностью педагогиче-
ских учебных заведений со стороны местной вла-
сти нивелировали подобные протесты.

Несколько положений принятого постановле-
ния действительно свидетельствуют о том, что 
педагогические институты попадали в прямую 
зависимость от местных отделов народного об-
разования: о количестве принимаемых студентов 
(ст. 4), об учете и распределении завершивших 
обучение (ст. 15) (ГА РФ: 575). Как следствие, пе-
дагогические институты «растворялись в текущей 
работе» губернских отделов народного образо-
вания, что привело вместе с сокращением сроков 
обучения к «резкому ухудшению качества учебной 
работы» [Ермаков: 50].

Обучение в педагогических институтах при-
равнивалось к государственной службе, а студен-
там вменялась обязанность «учебной повинности 
со строжайшим контролем над занятиями» (ст. 6) 
(ГА РФ: 575). Отметим, что положение студентов 
стало определяться не внутренними документа-
ми высших педагогических учебных заведений, 
как это было ранее, а жестко устанавливаться го-
сударством. В то же время можно констатировать 
повышение статуса студента до государственного 
служащего. По сравнению с дореволюционным 
периодом, прилежное обучение и работа после вы-
пуска по специальности стали обязанностью перед 
государством.

На каком основании правительственное поста-
новление определяло этот новый статус студентов, 
в частности, и бо́льшую зависимость педагогиче-
ских институтов от государства? Дело в том, что, 
по документу, ударной группе высших педагоги-
ческих учебных заведений (а именно: студентам, 
преподавателям и служащим) предоставлялось 
4 500 продовольственных пайков (ГА РФ: 545). 
Нормы пайков устанавливались Комиссией по ра-
бочему снабжению при Народном комиссариате 
продовольствия, причем в отношении снабжения 
педагогические институты приравнивались к во-
енным учебным заведениям (ст. 7) (ГА РФ: 575).

В целом количество пайков, выделяемых выс-
шим педагогическим учебным заведениям, было 
ничтожно малым: на фоне выделенных государ-
ством в декабре 1920 года (когда было принято по-
становление) 2 миллионов «бронированных» про-
довольственных пайков, 90 % из которых получили 
рабочие и служащие промышленных предприятий 
[Паначин: 34], 4,5 тысячи оказались каплей в море. 
Однако в «голодные» 20-е гг. такой сигнал системе 
педагогического образования демонстрировал за-
боту государства. 

О значении пайка для преподавателей и студен-
тов можно судить из воспоминаний профессора 
Ярославского пединститута М.П. Погодина, кото-
рый писал, что «на получаемое жалованье жить 
было невозможно… моего месячного заработка 
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хватало только на покупку для детей молока в те-
чение двух недель… Главной поддержкой был так 
называемый академический паек, в который вхо-
дило 35 фунтов муки, 20 фунтов мяса и еще неко-
торые дополнительные предметы» [Суворовский: 
26]. Иногда качество продовольствия в пайке было 
крайне низкого уровня: «вместо муки был выдан 
овес, и все остальное было в том же роде», такой 
паек «годился для скота, а не для людей» [Суворов-
ский: 26].

Целый ряд положений постановления об удар-
ной группе высших педагогических учебных заве-
дений регулировал вопросы поступления, направле-
ния и обучения военнослужащих (ст. 10–13) (ГА РФ: 
575). Эти положения касаются откомандирования 
военных лиц, ранее состоявших на втором или стар-
шем курсах педагогических институтов или имею-
щих не менее четырех зачетов (ст. 10) (ГА РФ: 575). 
Руководство военной части обязано было освобо-
дить бывших студентов от занимаемых должностей 
и обеспечить удостоверениями в срочном проезде 
до города, имеющего высшее педагогическое учеб-
ное заведение (ст. 11) (ГА РФ: 575).

Отметим, что такое решение принималось 
на фоне продолжающейся в стране Гражданской 
вой ны и военной интервенции иностранных го-
сударств, что свидетельствует о приоритетности 
задачи подготовки педагогов и обеспечения все-
обуча. Впрочем, из тыловых красноармейских 
частей и военных учреждений бывшие студенты 
направлялись в педагогические институты лишь 
с согласия Всероссийского главного штаба (ст. 12) 
(ГА РФ: 575).

В статье 13 Постановления отмечено, что во-
еннослужащие, направляемые в педагогические 
институты, «считаются военнообязанными, отко-
мандированными для выполнения учебной повин-
ности» (ст. 13) (ГА РФ: 575). Довольно строго по-
становление регламентирует вопрос о возможной 
неявке на учебу таких лиц: они «считаются дезер-
тирами и подлежат ответственности по законам во-
енного времени» (ГА РФ: 575).

14-я и 16-я статьи постановления, по сути, рас-
крывают идею преемственности в профессиональ-
ной подготовке педагогов. В одной из них говорит-
ся об открытости высших педагогических учебных 
заведений для всех желающих заниматься с учетом 
вместимости аудиторий, причем «эти лица могут 
впоследствии поступать студентами на отвечаю-
щий их познаниям триместр» (ст. 14) (ГА РФ: 575). 
Во второй упоминается о подготовке особо квали-
фицированных педагогов для окончивших курс, 
которые проявили склонность к самостоятельной 
научно-педагогической работе и желали бы посвя-
тить себя в дальнейшем профессорской деятельно-
сти в системе педагогического образования (ст. 16) 
(ГА РФ: 575). С этой целью создавались научно-
педагогические институты. Таким образом, поста-

новление заложило основы непрерывной модели 
подготовки педагогов, ключевой идеей которой яв-
ляется преемственность ступеней профессиональ-
ного образования.

Заключение
Итак, созданная в духе своего времени удар-

ная группа высших педагогических учебных за-
ведений помимо политического значения имела 
важное педагогическое – стать опорой государ-
ства в подготовке педагогов с целью превращения 
школы в социалистическую и трудовую. К пред-
посылкам формирования ударной группы высших 
педагогических учебных заведений можно отне-
сти массовую стачку учителей, которая продли-
лась с декабря 1917 по март 1918 г.; намерение 
правительства преодолеть ситуацию с неграмот-
ностью населения; централизацию управления 
системой просвещения и педагогического обра-
зования. Постановления о формировании ударной 
группы педагогических институтов обозначили 
контуры системы непрерывной профессиональ-
ной подготовки педагогов и сыграли важную роль 
в ее развитии.
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