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история коми учительства в отечественной историографии

Анализируется отечественная историография эволюции коми учи-
тельства, отмечаются некоторые особенности исследовательской и 
справочной литературы этой тематики. 
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The article analyses a domestic historiography of the evolution of komi 
teachers, points out several peculiarities of the scientific and reference litera-
ture of this themes. 
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Учитель всегда был важнейшей фигурой учебного и воспита-
тельного процесса в школе. Без педагога нет школы, а без высоко-
квалифицированного учителя нельзя решить ни одну из задач, ко-
торые стоят перед народным просвещением. Школьное дело всегда 
зависело в большей степени от учителя, нежели от материальных и 
иных проблем.

Особенно сильно влияние школьного работника в провинции, 
где педагоги являются самым многочисленным и, возможно, наибо-
лее авторитетным отрядом интеллигенции. Тем более это заметно 
было на национальных окраинах, ведь учительство составляло ба-
зис формирования национальной интеллигенции.

Однако, несмотря на подобную значимость личности школьно-
го педагога, история учительства многих российских территорий до 
сих пор не создана. До последнего времени не было сколь-нибудь се-
рьезной обобщающей работы, которая была бы посвящена и исто-
рии коми учительства. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно небольшого историографи-
ческого обзора.
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В отечественной дореволюционной историографии положение 
педагогического корпуса императорской России затрагивалось толь-
ко в ряде обобщающих трудов по истории культуры и образования.

Похожая ситуация наблюдалось и в Коми крае. Ситуация в сре-
де коми учительства, его состав, роль педагогов в культурной и об-
щественной жизни края рассматривалось в некоторых сочинениях 
по истории народного образования на территории народа коми. При 
этом особо отмечалась слабая подготовка (как общеобразователь-
ная, так и профессиональная) школьных работников и важность ре-
крутирования учительства из местного населения [50, 51].

После Октябрьской революции, несмотря на особую значимость, 
которая придавалась педагогическому корпусу в идеологической и 
пропагандистской работе новой властью, в вопросах изучения исто-
рии школьных работников в отечественной исторической науке ма-
ло что изменилось. Положения в учительской среде касались в своих 
выступлениях и статьях некоторые политические деятели. Оно осве-
щалось в различного рода отчетах, некоторых обобщающих работах 
и статьях. Основной упор в них делается на изменениях в политиче-
ских взглядах школьных педагогов, процессе формирования совет-
ского учительства [15, 1, 38, 52].  Исследования этого периода носи-
ли во многом пропагандистский характер: в них больше говорилось 
о перспективах развития, нежели анализировались текущие пробле-
мы народного образования и учительства. Однако именно по этим 
работам можно судить как о модели образовательной системы, кото-
рую пытались внедрить большевистские лидеры, о способах ее соз-
дания, так и о тех чертах и качествах, которые должны были быть 
присущи главной движущей силе этой модели — советскому учи-
тельству.

Тенденции, характерные для общесоюзной литературы, просле-
живаются и в работах о развитии просвещения, формировании ново-
го учительства в Коми крае. Правда, масштаб здесь поменьше. В коми 
историографии в 1920-е годы выходит ряд небольших статей о раз-
витии народного образования в крае, где в нескольких словах гово-
рится о подготовке учителей для коми школ, материальном обеспе-
чении педагогов. Многие из них были опубликованы в издававшем-
ся в конце 1920-х годов в Коми автономии журнале «Коми просвеще-
нец» [62, 36,37, 56, 26].
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Изучение развития проблем народного образования в целом и 
учительства в частности продолжилось и в 1930-е годы. Однако пу-
бликации по вопросам школьного образования (а значит, и положе-
ния учительства) суживаются до нескольких страниц в различных 
юбилейных сборниках. И их авторами в большинстве были партий-
ные и советские работники. Специальных работ по истории учитель-
ства в 30-е гг. почти не было, за исключением кратких биографий от-
дельных учителей. В нескольких статьях изучались педагогическое 
творчество и методы работы известных педагогов, их взаимоотно-
шения с учениками [7, 25, 61]. 

А в первых обобщающих работах по коми истории, которые бы-
ли опубликованы в эти годы, вопросы истории народного образова-
ния края (как дореволюционного, так и советского периода), в том 
числе и проблемы становления учительского корпуса, практически 
не были затронуты [48, 60].

В исследованиях о культурном развитии и создании советской 
школы в Коми крае, вышедших в 1920—30-е годы, говорилось и об 
острой нехватке школьных работников, слабой подготовке педа-
гогов, их тяжелом материальном положении. Главной задачей тог-
да была необходимость подчеркнуть тот значительный шаг, кото-
рый был сделан системой народного образования автономии после 
Октябрьской революции (что во многом соответствовало действи-
тельности), отметить позитивные изменения в учительской среде. 
Однако при этом всячески принижалось наследие царской России. 
Эти замечания касаются и коми учительства. Конечно, дореволюци-
онное коми учительство было далеко от совершенства, однако ситу-
ация была не так плоха, как это порой представлялось в работах 30-х 
годов [ 25, 61].

Серьезный шаг вперед был сделан отечественной исторической 
наукой в 1950-е годы: расширилась тематика работ, их источнико-
вая база. Многие публикации стали носить подлинно исследователь-
ский характер. В них был дан анализ произошедших перемен в обла-
сти народного образования. В целом, оценивая исследования конца 
40-х — 50-х гг., можно выделить два направления в изучении исто-
рии советского педагогического корпуса. Ряд авторов сосредоточил-
ся на анализе вопросов перехода старых, дореволюционных школь-
ных работников в ряды советских учителей. Другие рассматривали 
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историю становления новой системы педагогического образования, 
подготовку учительских кадров. Важнейшим достоинством вышед-
ших в этот период исследований является введение в научный обо-
рот обширного фактического материала и появление работ, анали-
зирующих конкретные проблемы. Ряд авторов осветил различные 
аспекты жизни учительства, правда, в основном это были вопросы, 
связанные с ходом идеологической борьбы за учительство [63, 9].

В эти же годы появились специальные исследования, посвящен-
ные проблемам развития народного просвещения в Коми крае [35, 
46, 47]. Они были построены в основном на архивных материалах. 
И в этом главное преимущество данных работ. В этих публикациях 
были затронуты и некоторые вопросы, касающиеся положения коми 
учительства: проблемы подготовки учительства для национальных 
коми школ, сложности переподготовки педагогических кадров и т. п. 

Анализ ситуации в учительской среде был продолжен в 1960 — 
середине 1980-х годов. В литературе данного периода был рассмо-
трен ряд проблем истории советского учительства: взаимодействия 
властей и школьных работников, подготовки педагогов, материаль-
ного положения учителей [44, 32, 13, 5].

Не обошли советские историки вниманием и различные аспекты 
положения в среде дореволюционного учительства, в частности, бы-
ли изучены политические предпочтения школьных работников, их 
материальное положение, ситуация с подготовкой педагогов [44, 33].

Развитие отечественной историографии в этот период шло по 
пути не только количественного, но и качественного прогресса. 
Впрочем, исследования 1970—80-х годов, хотя и дают логическое 
и стройное изложение положительного опыта создания советского 
учительства, однако все же представляют собой односторонне пози-
тивный образец стереотипов о советском учительстве как об одном 
из отрядов социалистической интеллигенции.

Нельзя не упомянуть и о том, что история учительства, в том 
числе и коми учительства, никогда не входила в число запретных 
тем для исследователей. Тем не менее в коми историографии так и 
не было создано сколь-нибудь значительных исследований по про-
блемам, связанным с историей учительства.

Этот пробел не был устранен даже в 1960—80-е годы, когда по-
явился целый ряд обобщающих работ по истории Коми края [41, 
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43, 22, 23]. Автором разделов по развитию культуры в этих книгах 
был Я. Н. Безносиков, начавший исследование проблем культурно-
го строительства в Коми автономии еще в 1950-е годы. Итогом ра-
боты Я. Н. Безносикова явились несколько монографий, опублико-
ванных в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Для нашей тематики 
особый интерес представляют две его работы: «Культурная револю-
ция в Коми АССР» и «Развитие народного образования в Коми АССР» 
[2, 3,  4]. Именно в этих исследованиях имеются небольшие разделы, 
посвященные анализу положения коми учительства в различные пе-
риоды развития народного образования в Республике Коми. В них 
проанализированы изменения в материальном положении педаго-
гов, рассказано о подготовке кадров для коми школ, рассмотрены 
взаимоотношения власти и учительства.

Помимо работ Я. Н. Безносикова некоторые моменты истории 
коми учительства, а точнее вопросы, связанные с подготовкой педа-
гогов для школ автономии, получили определенное освещение в не-
скольких трудах по истории Коми пединститута. [14, 45]

Важно также заметить, что в это время в Коми автономии был 
начат выпуск сборников документов и материалов, посвященных 
различным проблемам коми истории. Вышли сборники, посвящен-
ные вопросам культурного развития Коми АССР [29, 30]. В этих изда-
ниях опубликован ряд материалов, затрагивающих вопросы подго-
товки учительских кадров для автономии, политической ситуации 
в среде школьных работников и т. д. 

Тенденции сугубо положительного освещения проблем разви-
тия советского общества в целом и образования в частности были 
нарушены в конце 1980-х годов в связи с начавшимися в нашей стра-
не переменами. Первыми наступившей свободой в трактовке собы-
тий отечественной истории воспользовались публицисты. В начале 
1990-х годов к ним присоединились и профессиональные историки. 
Они приступили к правдивому анализу многих аспектов отечествен-
ной истории, в том числе и проблем развития народного образова-
ния, истории интеллигенции [12, 54, 56].

Появились и специальные труды, посвященные истории россий-
ского учительства. В этих исследованиях получили новое осмысле-
ние многие вопросы истории отечественного педагогического кор-
пуса. Речь, в частности, идет о сравнительно высоком уровне жиз-
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ни дореволюционного учительства (особенно педагогов гимназий), 
неплохой профессиональной подготовке школьных работников цар-
ской России, рассматриваются многие проблемы истории советско-
го учительства (падение престижа учительской профессии в 1920-е 
и в 1960—80-е годы, феминизации педагогической профессии в по-
слевоенный период и т. п.) [58, 54].

Конечно, далеко не все вопросы, касающиеся истории отече-
ственного образования, положения в учительской среде, требующие 
переосмысления, были рассмотрены. Так и не было создано обобща-
ющей работы по истории российского учительства. Однако первые 
шаги в данном направлении уже сделаны…

Что же касается историков Коми республики, то они несколько 
запаздывали в пересмотре различных аспектов коми истории, в том 
числе и проблем развития культуры, образования.

Однако вопросы, связанные с историей народного образования, 
учительства, все же не прошли мимо внимания коми историографии. 
Так, О. Е. Бондаренко написала несколько работ, посвященных анали-
зу положения дореволюционной школы в Коми крае. Среди них выде-
ляется монография «Учебные заведения в Коми крае в конце XIX — на-
чале XX веков». В ней довольно обстоятельно рассмотрены и пробле-
мы, связанные с ситуацией в учительской среде. Особо примечателен 
тот факт, что повествование не обезличено. Книга насыщена имена-
ми учителей, учеников, организаторов школьного дела. Читатель уз-
нает об учительской династии Поповых, прослежена судьба целого ря-
да педагогов: Ф. И. Забоевой, М. С. Русанова, А. А.  Сухановой и т. д. Это 
выгодно отличает данную книгу от других подобного рода изданий. 
Впрочем, говоря о сложном материальном положении учителей на-
чальной школы, автору не следовало забывать, что в царской России 
учитель занимал очень высокое место в социальной иерархии, что 
можно подтвердить сравнением материального обеспечения школь-
ных работников с другими социальными слоями. Так же с сожалени-
ем следует заметить, что анализу труда и жизни педагогов гимназий 
и профессиональных учебных заведений уделено в книге немного ме-
ста. А ведь именно преподаватели средней школы были самыми вид-
ными и многочисленными представителями городской интеллиген-
ции (причем особенно заметно это влияние было, как уже отмечалось, 
именно в провинции) и играли в жизни края важнейшую роль [6].
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Определенную ясность в освещение проблемы подготовки ква-
лифицированных учительских кадров для коми советской школы 
внесли работы, изданные в Коми пединституте и сыктывкарском пе-
дучилище [27, 59]. Так, в серии сборников документов, составленных 
сотрудниками музея истории института, представлен значительный 
и весьма любопытный пласт материалов из истории Коми педаго-
гического института с начала 1930-х годов и до 1972 года [27, 28]. 
Весьма любопытны и сборники воспоминаний выпускников Коми 
пединститута. Это своеобразные студенческие книги памяти не 
только об институте, но и о преподавателях, сокурсниках, о роли ву-
за в конкретных судьбах, в становлении образования, науки в респу-
блике, о коми учительстве [53].

Интерес представляют и публикации о руководителях и препо-
давателях Коми пединститута, выдающихся педагогах республики, 
подготовленные исследователями [8, 55, 11, 59, 24, 39]. Особенно ин-
формативна в этом плане книга о выпускнице Коми пединститута, 
единственном учителе Коми АССР, удостоенном самой высокой на-
грады советского времени — звания Героя Социалистического тру-
да — П. С. Марковой [49].

Ряд небольших статей, посвященных различным аспектам исто-
рии дореволюционного коми учительства, был опубликован и со-
трудниками Института языка, литературы и истории Коми научно-
го центра УрО РАН [10, 34, 40]. 

Однако, несмотря на столь значительное количество публика-
ций, в которых в той или иной степени затрагиваются вопросы, свя-
занные с историей педагогов Коми края, сколь-нибудь связного и 
детального изложения истории коми учительства до сегодняшне-
го дня (возможно, за исключением нескольких статей и монографии 
автора этих строк) [16, 17, 18, 19, 20, 21] так и не создано.

Таким образом, многие стороны истории коми учительства не 
были удостоены должного внимания отечественной исторической 
науки. Например, не были исследованы сложности в материальном 
обеспечении учительства, в профессиональной подготовке педаго-
гических кадров и т. п. в период становления коми советской шко-
лы в 1920-е годы. Практически не проанализирована деятельность 
местной Коми партийной организации ВКП(б) в области обеспече-
ния школ автономии педагогами [31, 41, 42].
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Нуждаются в дополнительном изучении и многие другие аспек-
ты история коми учительства. И в этом видится одна из ближайших 
задач сообщества коми ученых-историков.

* * *
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