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Аннотация. В статье дана целостная картина развития системы педагогического образования в Башкирской 

АССР в 1917–1941 гг., составленная на основе архивных материалов. Охарактеризованы уровни образования и типы учеб-

ных заведений. В педагогическом образовании было сформировано три уровня образования: начальное, среднее и высшее. 

В систему начального образования входили педагогические курсы. Среднее образование было представлено сетью педаго-

гических техникумов. В систему высшего образования сформировали педагогические и учительские институты. Автор 

выделил этапы развития системы педагогического образования: 1) 1917–1920 гг. – организационный период (становление) 

новой, советской системы педагогического образования; 2) 1921–1933 гг. – период развития обозначенного образования; 

3) 1933–1941 гг. – период оформления педагогического образования. Проанализированы учебные планы и программы 

учебных заведений, а также методы и приемы преподавания предметов. Раскрыты содержание, формы и технологии подго-

товки специалистов. Большое внимание уделяется нравственному, физическому, трудовому и эстетическому воспитанию. 

Проанализированы анкетные материалы студентов и преподавателей. Обозначены основные тенденции, выявлены особен-

ности развития указанной системы, обусловленные культурно-историческими, политическими, экономическими и этно-

культурными условиями. Выделен позитивный опыт системы педагогического образования Башкирской АССР в 1917–

1941 гг., который имеет значимость для современного образования. 
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Отечественная система педагогического образования переживает сегодня серьезные перемены. 

Они обусловлены реформированием всей системы образования: идеи оптимизации структуры управ-

ления системой, введение образовательных стандартов, программ, новых требований по улучшению 

качества образования специалистов, их востребованности на рынке труда, изменение и совершен-

ствование целей, задач, организации педагогического процесса – проблемы, которые всегда будут 

актуальными. 

Рассмотрение и решение вышеперечисленных проблем невозможно без осознания педагогиче-

ских идей, явлений и фактов в историко-педагогической науке. Обращение к истории педагогическо-

го образования советской Башкирии, накопившей богатый опыт в организации и деятельности рабо-

ты учебных заведений, органов их управления, будет способствовать более полному, глубокому 

пониманию современных процессов, а также поможет объяснить некоторые особенности развития 

края, позволит критически осмыслить и заимствовать положительный опыт прошлого для дальней-

шего развития и совершенствования современной системы профессионального образования. 

Проблемы педагогического образования как в общероссийском, так региональном масштабе 

освещены в работах Е. А. Аксентьевой [1], Т. М. Аминова [2; 3; 4; 5], Э. Н. Анашкина [6], 

Г. А. Асадуллиной [7], С. В. Баляновой [8], И. В. Борисовой [9], Т. А. Дубровской [11], 

Л. Н. Маркеловой [16], Ф. Г. Паначина [19], С. Л. Сологубовой [20], Л. Ш. Сулеймановой [21], 

Х. Ш. Тенчуриной [22] и др. 

В книге Ф. Г. Паначина «Педагогическое образование в СССР» освещается становление и раз-

витие профессиональных учебных заведений. Большое внимание уделено системе повышения квали-

фикации педагогических кадров. Автор определяет основные направления развития рассматриваемо-

го образования в стране [19]. 

В исследовании С. Л. Сологубовой «Формирование системы разноуровневого педагогического 

образования в России (вторая половина XIX – начало XX вв.)» представлена целостная картина ста-

новления и развития системы педагогического образования в России. Автор рассматривает различ-

ные типы педагогических учебных заведений [20]. 

Исследованием истории педагогического образования в отдельных регионах занимались 

Е. А. Аксентьева [1], Т. М. Аминов [2; 3; 4; 5], Г. А. Асадуллина [7], С. В. Балянова [8], 

И. В. Борисова [9], Л. Н. Маркелова [16], Л. Ш. Сулейманова [21]. Авторы рассматривают различные 

типы педагогических учебных заведений (школы, техникумы, институты), приводят различные ста-

тистические данные о педагогах, студентах, факультетах, кафедрах, выделяют тенденции и регио-

нальные особенности. 

Проведенный анализ позволил установить, что система педагогического образования Башкир-

ской АССР в рассматриваемый период прошла несколько этапов своего формирования: 1) 1917–

1920 гг. – организационный период (становление) новой, советской системы педагогического образо-
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вания; 2) 1921–1933 гг. – период развития обозначенного образования; 3) 1933–1941 гг. – период 

оформления педагогического образования. При определении этапов указанной образовательной си-

стемы мы опирались на работы историков образования и педагогов, таких как С. Я. Батышев [18], 

Э. Д. Днепров [10], Г. Б. Корнетов [15], А. И. Пискунов [14] и др., которые занимались изучением 

периодов развития профессионального образования разных лет. Так, С. Я. Батышев рассматривает 

период с начала XVIII в. до 1980-х гг. В становлении и развитии советской системы профессиональ-

ного образования он выделяет три этапа: 1) 1917–1920 гг., 2) 1921–1933 гг., 3) 1933–1940 гг. [18, с. 5–

9]. Похожую периодизацию можно встретить в работе Э. Д. Днепрова: 1) 1917 г. ‒ середина 1920-

х гг., 2) середина 1920-х гг. – середина 1930-х гг., 3) середина 1930-х гг. – первая половина 1940-х 

гг. [10, с. 49]. 

На первом этапе (с 1917 г. по 1920 г.) в регионе, как и в стране в целом, происходило становле-

ние новой советской системы педагогического образования. В связи с этим формировалась новая 

структура системы образования и органов управления ею. 

Второй этап развития государственной системы педагогического образования продлился с 

1921 г. по 1933 г. Начальная дата рассматриваемого этапа по времени совпала с началом создания 

единой государственной сети педагогических учебных заведений (курсы, техникумы, высшие учеб-

ные заведения), деятельность которых стала регламентироваться системой различных постановлений, 

положений, инструкций и уставов. 

На третьем этапе (с 1933 по 1941 гг.) завершилось создание единой системы педагогического 

образования, и начался процесс реорганизации учебных заведений, оформления структуры управле-

ния педагогическим образованием в целом. Конечная дата связана с началом Великой Отечественной 

войны, которая внесла свои коррективы в систему рассматриваемого образования. 

В указанные периоды было сформировано три уровня педагогического образования: начальное, 

среднее, высшее. В систему начального образования входили педагогические курсы. Среднее образо-

вание было представлено сетью педагогических техникумов: 1) Уфимский башкирский, 2) Уфимский 

чувашский, 3) Бирский татаро-башкирский, 4) Белебеевский татарский, 5) Николо-Берёзовский ма-

рийский, 6) Благовещенский русский, 7) Стерлитамакский башкирский, 8) Уфимский русский, 

9) Месягутовский башкирский, 10) Зилаирский русский, 11)  Стерлитамакский русский, 

12) Белорецкий русский, 13) Давлекановский башкирский, 14) Кушнаренковский татарский, 

15) Сафаровский, 16) Серменевский башкирский, 17) Темясовский башкирский, 18) Топорнинский 

татарский педагогический техникум. В систему высшего образования входили педагогические и 

учительские институты: 1) Башкирский государственный педагогический институт им. 

К. А. Тимирязева, 2) Уфимский учительский институт при БГПИ им. К. А. Тимирязева, 3) Бирский 

учительский институт, 4) Стерлитамакский учительский институт, 5) Учительский институт ино-

странных языков. 

В учебные заведения принимались лица обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет. При поступле-

нии абитуриентам необходимо было сдать следующие вступительные экзамены: математика, русский 

(или родной) язык, география, Конституция, история СССР и предметы по специальности. При по-

ступлении абитуриенты заполняли анкеты, которые состояли из 43 вопросов. Из анкет можно было 

узнать о педагогическом призвании поступающих; об их желании или нежелании после окончания 

учебного заведения продолжить учебу; о том, какие учебные предметы нравятся, каких писателей, 

педагогов и деятелей народного просвещения они знают. Помимо этого, можно было узнать об их 

образовании, возрасте, национальности, о том, откуда абитуриенты приехали. Поступающие имели 

разное социальное положение: дети крестьян (бедняки, середняки), рабочих, служащих, духовенства, 

торговцев. Они были представителями разных национальностей: русские (великорусы, малорусы, 

белорусы), мордва, латыши, марийцы, евреи; являлись выходцами из Уфы, Стерлитамака, Белебея, 

Самары1. 
Обучение было бесплатным. Однако, после принятия в 1940 г. Постановления СНК СССР «Об 

установлении платности обучения в старших классах, средних школах и в вузах СССР» в учебных 

заведениях была введена плата за обучение. В педагогических техникумах она составляла для очни-

ков до 150 рублей, для заочников и экстернов 75 руб. в год. Введение платы за обучение было связа-

но прежде всего с приближением Второй мировой войны и повышением затрат на оборонную про-

мышленность. Безусловно, это отрицательно сказалось на образовательном процессе, поскольку 

многим студентам пришлось оставить учебу. Необходимо отметить, что это было вынужденной ме-

                                                           
1 НА РБ Ф. Р-798. Оп. 1. Д. 596. Л. 34. 
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рой, страна находилась в тяжелом экономическом положении. 

В учебный план педагогических учебных заведений входили общественно-политические (исто-

рия классовой борьбы, политэкономия) общеобразовательные (иностранный язык, математика, физи-

ка, биология, химия) и специальные предметы (методика преподавания предметов, психология, педа-

гогика, педология). Так, наибольшее количество часов отводилось на изучение русского и родного 

языка – 300 ч., математики – 300 ч., истории классовой борьбы – 280 ч., педагогики – 240 ч., физики – 

220 ч.
2
 

В программу по русскому языку входили следующие разделы: грамматика, фонетика, морфо-

логия, синтаксис. Безусловно, данный предмет был важен, поскольку студенты должны были пра-

вильно писать и красиво излагать свои мысли. 

Особое внимание уделялось на изучение педологии – 180 часов 3. Будущим педагогам, необхо-

димы были знания не только о методах и приемах работы по специальности, но и знания о процессе 

развития ребенка (психологические, физиологические особенности возраста; факторы влияния сре-

ды). В 1936 г. после выхода Постановления ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов» педология была признана псевдонаукой, в связи с этим ее запретили преподавать. 

Учебным планом предусматривалось прохождение студентами педагогической практики – 660 

часов на весь период обучения4. Она подразделялась на «пассивную» и «активную». На «пассивной» 

практике студенты ходили в школу, наблюдали за работой школьного учителя. А на «активной» 

практике студенты давали самостоятельные уроки, составляли планы урока, посещали занятия своих 

однокурсников. После окончания педагогической практики проводились конференции, на которых 

обсуждалась вся проделанная работа студентов в школе. Таким образом, студенты за весь период 

обучения получали хорошую теоретическую и практическую подготовку. 

Благодаря творческому подходу педагогов на уроках применялся комплекс разнообразных ме-

тодов: лекционный, иллюстративный, лабораторный, частично-поисковый. Все методы и приемы 

отбирались с учетом учебного материала, индивидуальных особенностей учащихся и были направле-

ны на развитие памяти, воображения, мышления будущих специалистов. 

Для лучшего усвоения материала в основу обучения были положены принципы последователь-

ности, наглядности, самодеятельности, активности. Например, заведующий кафедрой педагогики 

педагогического института Ф. Н. Тимергазин, характеризуя качество работы преподавателей, отме-

чал: «На лекциях учебный материал излагался последовательно, обоснованно, широко применялись 

различные пособия: таблицы, картины, схемы, диаграммы, портреты, карты, эскизы, образцы работ 

лучших учителей, художественной литературы и материалы педагогической практики»5. Преподава-

тели старались разнообразить деятельность учащихся, активно используя на своих уроках нагляд-

ность в обучении. 

Главной задачей учебных заведений было воспитание гармоничной личности, поэтому особое 

значение придавалось умственному, нравственному, физическому, трудовому и эстетическому вос-

питанию. 

В основе всего воспитания лежали идеи, заложенные в идеологии советского государства. К 

примеру, нравственное воспитание было направлено на привитие таких качеств, как честность, тер-

пеливость, справедливость, скромность, доброта, обязательность, доброжелательность, вежливость. 

Благодаря идеологическим установкам удалось сформировать нравственный идеал человека, любя-

щего свою Родину, трудолюбивого и благородного. С другой стороны, провозглашенные идеи неред-

ко фетишизировались. Несмотря на это, считаем, что советская воспитательная система накопила 

большой положительный опыт. Сегодня, к сожалению, в системе образования отсутствуют четкие 

ориентиры в формировании и развитии нравственных и других личностных качеств, что, безусловно, 

сказывается на воспитании подрастающей молодежи. 

Физическое развитие студентов осуществлялось на уроках физкультуры, также в учебных заве-

дениях организовывались спортивные кружки. Большое внимание уделялось трудовому воспитанию. 

Студенты работали на огородах, в садах, мастерских. Они выращивали овощи и фрукты, ухаживали 

за почвой, деревьями, строили теплицы. Все это было направлено на привитие у студентов таких 

качеств как выносливость, самостоятельность, а также на формирование главных трудовых навыков. 

                                                           
2 НА РБ Ф. Р-798. Оп. 1. Д. 2897. Л. 12. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 НА РБ Ф. Р-802. Оп. 3. Д. 200. Л. 8.  
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Эстетическое воспитание осуществлялось как в урочной деятельности, так и во внеучебное 

время. Студенты должны были приходить на занятия в чистой одежде, следили за порядком в поме-

щениях. Помимо этого, организовывались походы в театр, музеи. Эстетическое воспитание способ-

ствовало обогащению духовной жизни специалистов. 

В учебных заведениях удалось сформировать слаженные педагогические коллективы. Многие 

преподаватели имели большой педагогический стаж (более 15 лет). Среди них Н. Ф. Бобровский, 

А. Н. Васильев, В. Г. Гильмияров, Г. С. Еникеев, Г. И. Комиссаров, М. А. Коровиченко, Р. В. Яфаев. 

Образовательный ценз преподавателей был разным. Они были выпускниками педагогических инсти-

тутов (Иркутский педагогический университет, Ленинградский педагогический институт 

им. А.И. Герцена, Башкирский педагогический институт им. К.А. Тимирязева); реальных училищ; 

высших педагогических курсов; педагогических техникумов6. 

При оплате работы преподавателей учитывались педагогический стаж, штатная должность, 

научно-методическая работа, количество проведенных уроков, работа с аспирантами. Так, заработная 

плата преподавателя со стажем не менее 10 лет составляла от 900 до 1 500 тыс. руб. Помимо установ-

ленного оклада преподавателям выплачивалась почасовая оплата, которая составляла от 20 руб. в час 

и выше. Лектор получал дополнительную оплату во время срочных командировок и выхода на боль-

ничный, а также надбавку за вредность при работе по выслуге лет (около 10 %)7. 

Несмотря на трудности, связанные с социально-экономическим развитием страны и Башкир-

ской АССР, материальному благополучию учителей уделялось большое внимание, чего нельзя ска-

зать о сегодняшнем дне. Многие выпускники после окончания современных учебных заведений не 

идут работать по специальности из-за низкой заработной платы. В результате повышается процент 

безработных, и страдает престиж педагогической специальности. По мнению В. А. Садовничего, 

«…не будет никаких позитивных изменений в системе образования, если не поддержать преподава-

теля – методически, материально, морально <…>, учительство должно быть престижно и привлека-

тельно для молодежи, учительское сословие должно быть в числе самых уважаемых в обществе» [17, 

с. 172]. 

У выпускников учебных заведений остались самые теплые воспоминания о своих студенческих 

годах. Вот как бывший выпускник Бирского татаро-башкирского техникума подполковник Ф. Ямалов 

вспоминает свои студенческие годы: «Желающих поступить на учебу было много! Лишь немногие 

удостоились такой чести, быть принятыми в училище. Училище тянуло в свои уютные классы, в 

разные кабинеты, обставленные загадочными приборами, обещало показать все это незнакомое и 

научить многому. Не уходят из памяти первые дни и месяцы учебы. Я смотрел на преподавателей 

влюбленными глазами. Много читал, улучшил знания в русском языке. Стал отличником. Знания, 

полученные в училище, дали мне возможность быть неплохим воспитателем молодого поколе-

ния» [12, с. 95‒96]. Надо сказать, что такого рода воспоминаний было много. Выпускники не забыва-

ли родных стен учебных заведений. Они навещали и поздравляли преподавателей с юбилейными 

датами и событиями. 

Благодаря деятельности учебных заведений удалось выпустить большое количество талантли-

вых и известных педагогов, директоров школ, работников министерств, поэтов, писателей, журнали-

стов, композиторов. Среди них: директор школы, руководил районным отделом народного образова-

ния Я. Коростин, преподаватель Башкирского государственного педагогического института 

В. Сулейманов, главный агроном Министерства сельского хозяйства Г. Ашимов, работник Башкир-

ского государственного издательства Ш. Шаймарданов, известный марийский композитор 

А. Искандаров
8
 [13, с. 54-63]. 

Таким образом, система педагогического образования в Башкирской АССР развивалась в рам-

ках общегосударственных тенденций. Среди них можно выделить: 1) целостность, 

2) демократизация, бесплатность, общедоступность обучения; 3) содержание образования имело 

тенденцию к расширению профилей, специальностей, общетехнической подготовки; 4) были откры-

ты различные типы педагогических учебных заведений: курсы, техникумы, отделения; 5) в деятель-

ности педагогических учебных заведений большое значение придавалось целостному педагогическо-

му процессу; 6) содержание педагогического образования было направлено на учет склонностей, 

способностей, интересов, возрастных и индивидуальных особенностей каждого студента; 

                                                           
6 НА РБ Ф. Р-798. Оп. 1. Д. 621. Л. 4; Ф. Р. - 801. Оп. 1. Д. 512. Л. 20.  

7 НА РБ. Ф. Р-1917. Оп. 1. Д. 5. Л. 95-97.  
8 НА РБ Ф. Р-4610. Оп. 1. Д. 1. Л. 167. 
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7) использование и дальнейшее развитие педагогических идей, накопленных отечественной педаго-

гикой в дореволюционный период. 

Несмотря на то, что система педагогического образования Башкирской АССР развивалась в 

рамках общегосударственных тенденций, ей были присущи и свои особенности. 

1. Она была направлена на удовлетворение потребностей и интересов всех национальностей и 

социальных групп, проживающих на территории края. 

2. Особое развитие получило среднее педагогическое образование. Для подготовки учителей 

начальной школы была организована большая сеть педагогических техникумов, что лишний раз 

подтверждает тезис, высказанный Т. М. Аминовым о том, что «на территории края были самые луч-

шие условия для подготовки учительских кадров» [2, с. 186]. 

3. Ббыли развиты различные формы повышения квалификации специалистов посредством про-

ведения краткосрочных курсов, съездов, семинаров, нацеленных на совершенствование профессио-

нальных качеств будущих учителей. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что система педагогического образования Баш-

кирской АССР указанного периода имела как достоинства, так и определенные недостатки, и при 

этом она отвечала задачам своего времени. Бесплатность обучения, трудоустройство по специально-

сти, способствовали развитию экономического благополучия не только региона, но и всей страны в 

целом. Считаем, что положительный опыт прошлого может быть применен в современном образова-

нии. 
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A. I. Eryomina (Ufa, Russia) 

 

DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL 

EDUCATION SYSTEM IN THE BASHKIR ASSR IN 1917-1941 
 

Abstract. The article, based on archival materials, presents an integral picture of the pedagogical education sys-

tem development in the Bashkir ASSR in 1917‒1941. Levels of education and types of educational institutions were 

characterized. Three levels of education were formed in the system of pedagogical education: primary, secondary and 

tertiary. Primary education system included teacher training courses. Secondary education was represented by a net-

work of teacher training colleges. The system of tertiary education included pedagogical and teacher training institutes. 

Stages of the pedagogical education system development were distinguished: 1) 1917‒1920 – the organizational period 

(formation) of a new, Soviet system of pedagogical education; 2) 1921‒1933 – the period of development of the desig-

nated education; 3) 1933‒1941 – the period of formation of pedagogical education. The curricula and programs of 

educational institutions, as well as methods and techniques of teaching subjects were analyzed. The content, forms and 

technologies of training specialists were disclosed. Much attention was paid to moral, physical, labor and aesthetic 

education. Personal materials of students and teachers were analyzed. Main trends were identified; features of the 

development of this system due to cultural, historical, political, economic and ethno-cultural conditions were identified. 

The positive experience gained by pedagogical education, which is important for the modern education system, was 

highlighted. 

Keywords: pedagogical education system, types of educational institutions, stages, historical and pedagogical 

research, Bashkir ASSR. 
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