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Столетие назад, в 1922 г., в Казани был открыт Восточный педагоги-

ческий институт – один из самых крупных центров подготовки педагоги-
ческих кадров не только для Татарской АССР, но и для целого ряда регио-
нов Среднего Поволжья. К этому юбилею была приурочена Всероссийская 
научная конференция «Исторический опыт подготовки педагогических 
кадров в Советской России», которая состоялась 6 октября 2022 г. в Инс-
титуте истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ. Предметом обсуж-
дения на конференции стал целый комплекс вопросов, касающихся исто-
рии становления советского высшего педагогического образования и его 
роли в подготовке учителей для советских школ. В настоящем выпуске 
журнала «Из истории и культуры народов Среднего Поволжья» публику-
ются статьи участников этого научного мероприятия. 

Заявленная проблематика, безусловно, является актуальной в связи с 
тем, что функционирующая в настоящее время непрерывная система под-
готовки педагогов для разных типов учебных заведений во многом пред-
ставляет собой порождение советской эпохи. До революции подготовка 
учителей носила разнородный характер. Преподавателей для гимназий и 
реальных училищ готовили, главным образом, историко-филологические 
и физико-математические факультеты университетов, которых в начале 
XX в. в Российской империи насчитывалось всего двенадцать. Учителей 
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для начальных школ выпускали учительские семинарии, а для городских и 
уездных училищ – учительские институты. Однако эти учебные заведения 
отнесены исследователями к категории «тупиковых учебных заведений», 
так как они не имели статуса вуза, а их окончание не давало права поступ-
ления в университеты [4, с.310]. Несмотря на то, что в начале XX в. пред-
принимались попытки создать специальные высшие педагогические учеб-
ные заведения, в дореволюционной России система подготовки педагоги-
ческих кадров так и не сложилась. Российскую империю также отличала 
следующая особенность: в некоторых отдаленных регионах страны совсем 
не было педагогических учебных заведений [4, с.311]. 

Для большевиков, пришедших к власти в 1917 г., проблема подготовки 
учителей стала сродни проблеме создания «нового советского человека». 
Поскольку одними из главных принципов советской политики в области 
образования были «массовость» и «доступность», педагогические вузы, от-
крывавшиеся в Советской России в первые годы советской власти, быстро 
стали важной частью системы высшей школы. Многие из них создавались в 
условиях крайней нехватки материальных средств, прошли через многочис-
ленные реформирования и реструктуризацию: из учительских и педагогиче-
ских институтов в высшие институты народного образования в первые годы 
советской власти, из педагогических институтов в индустриально-аграрные 
и инженерно-педагогические в годы «Великого перелома», в конце  
1930-х гг. эти вузы вновь стали называться педагогическими институтами. 
Несмотря на то, что пединституты проигрывали по престижности техниче-
ским или медицинским высшим школам, в Советской России они стали од-
ним из самых массовых типов высших учебных заведений. Учителя совет-
ских школ рекрутировались и из университетов, однако именно педагогиче-
ские институты играли ключевую роль в сложившейся специализированной 
системе подготовки педагогических кадров, включавшей кроме них педаго-
гические техникумы и педагогические училища. 

В советский период изучением становления советского высшего пе-
дагогического образования занимались, главным образом, историки педа-
гогики: К.И. Васильев [2], Ф.Г. Паначин [7], Ф.Ф. Королев [5] и другие. Их 
работы, безусловно, основательно фундированы, написаны с использова-
нием широкого круга источников. На них до сих пор широко ссылаются 
исследователи. Однако в силу идеологических причин многие значимые 
аспекты становления педагогического образования в них не получили 
должного освещения. Поэтому история советского педагогического обра-
зования в настоящее время представляет собой широкое исследователь-
ское поле.  

На современном этапе российские исследователи активно изучают 
историю педагогических вузов различных регионов страны. Они включа-
ют в круг рассматриваемых вопросов самые различные аспекты институ-
ционального строительства пединститутов, особенности формирования 
педагогических коллективов, повседневную жизнь преподавателей и сту-
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дентов, политические репрессии в отношении представителей педвузов и 
многое другое [1, 3, 6].  

В настоящий тематический номер включены статьи ученых из Моск-
вы, Казани, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Тамбова, Екатеринбурга, 
Елабуги, Улан-Удэ, Красноярска, Чебоксар. Представленные работы хо-
рошо отражают сложный комплекс региональных особенностей, повли-
явших на становление системы педагогического образования в различных 
уголках страны. В их проблематику вошел широкий круг вопросов, ка-
сающихся государственной политики в области педагогического образо-
вания, состояния педагогических вузов в эпоху социальных потрясений 
XX в., особенностей существования и формирования преподавательских 
составов педагогических институтов в различных регионах Советской 
России, повседневная жизнь студентов и другие.  

Первый блок материалов посвящен изучению истории высшего педа-
гогического образования в Казани, а авторы статей, вошедших в него, рас-
сматривают широкий круг вопросов – от ресурсов тюрко-татарского дис-
курса образовательного пространства Поволжья в дореволюционный и 
ранний советский период, до специфики педагогической работы и жизни 
студентов Восточного педагогического института.  

Статья доктора исторических наук Т.Ю. Красовицкой, открывающая 
раздел, посвящена рассмотрению проблемы культурной сложности вос-
приятия имперским центром этнокультурного тюрко-татарского контента 
образовательного пространства Поволжья. Рассматривая специфику раз-
вития мусульманского дореволюционного дискурса, автор указывает на 
его взаимосвязь не только с событиями в политике и культуре мусульман-
ского зарубежья конца XIX – начала XX в., но и с особенностями практи-
ки лингвистической школы, сложившейся в стенах Императорского Ка-
занского университета благодаря стараниям профессоров И.А. Бодуэна де 
Куртене, В.А. Богородицкого и др. В качестве важного образовательного 
ресурса автор указывает и на огромный опыт подготовки учителей на род-
ном языке в стенах мусульманских учебных заведений – медресе Хусаи-
ния, Усмания, Мухаммадия, – а также опыт разработки специальной учеб-
ной литературы для новометодных школ. В статье показана динамика раз-
вития этнокультурного пространства Поволжья с приходом к власти в 
1917 г. большевиков. На примере рассмотрения учебной литературы автор 
убедительно показывает, как татарский язык участвовал в изменении по-
литического ландшафта региона, активно вводя в оборот новые политиче-
ские и социальные термины, пропагандируя коммунистические и атеисти-
ческие идеалы. При этом в региональном дискурсе продолжали успешно 
функционировать остававшиеся на полулегальном положении мусульман-
ские религиозные праздники. Важной задачей развития региональной сис-
темы образования в этих условиях становилось совмещение этнокультур-
ного фактора с характером новой автономной государственности создан-
ной в 1920 г. Татарской республики. Автор справедливо подчеркивает, что 
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20-е гг. XX в. с одной стороны стали сложным и трагическим периодом в 
истории национального образования у татар, с другой – дали примеры 
значительных успехов в разработке и издании учебной литературы на 
родном языке.  

Если Т.Ю. Красовицкая рассматривает поволжский регион в целом с 
его спецификой и многообразием этнокультурной ситуации, то остальные 
статьи раздела непосредственно посвящены изучению различных аспектов 
истории педагогического образования в данном регионе, а также Восточ-
ного педагогического института и сформировавшегося на его основе Ка-
занского педагогического института/университета.  

В своей статье доктор исторических наук Л.Р. Габдрафикова проана-
лизировала процесс становления школьной системы в Мензелинске и кад-
ровый состав первого учебного заведения уездного города – Мензелинско-
го уездного училища дореформенного периода. На основе архивных дан-
ных автором были реконструированы трудовые биографии учителей, при-
ведены обширные данные об их происхождении, профессиональной под-
готовке, а также внешкольной деятельности, что позволило показать важ-
ную социокультурную роль учителей в жизни уездного города. 

Профессор О.В. Синицын в своей статье характеризует становление и 
развитие исторического факультета Казанского педагогического универ-
ситета, прослеживая динамику и особенности научно-педагогического 
коллектива на разных этапах его истории – от Казанского и Восточного 
педагогического института в 1920-е до Татарского государственного гу-
манитарно-педагогического университета в 2000-е гг. Выделенные авто-
ром этапы логично связаны с основными вехами истории данного учебно-
го заведения и отражают взаимосвязь государственной образовательной 
политики и влияния личности наиболее выдающихся профессоров и пре-
подавателей на подготовку учителей в его стенах. На каждом из выделен-
ных этапов истории этого образовательного учреждения автор показывает 
вклад наиболее выдающихся преподавателей в развитие системы подго-
товки педагогических кадров для исторического направления – Н.Н. Фир-
сова, С.П. Сингалевича, М.Д. Бушмакина, В.Т. Дитякина, Г.С. Губайдул-
лина, Е.И. Устюжанина, Н.П. Мунькова, К.Р. Синицыной и др. Заключая, 
автор справедливо указывает на весомый вклад Казанского государствен-
ного педагогического института/университета в развитие исторического 
образования в регионе и подготовку учительских кадров.  

Вслед за О.В. Синицыным, Л.А. Бушуева рассматривает историю дея-
тельности Восточного педагогического института в 1920-е гг. Ею проанали-
зированы особенности организации высшего педагогического образования 
в Казани в этот период. На богатом фактическом материале, собранном в 
том числе в фондах государственных архивов Российской Федерации и 
Республики Татарстан, автор показывает процесс становления нового вуза с 
его противоречиями и особенностями, определяя его место в системе казан-
ских вузов раннего советского периода. Автору удалось детально изучить 
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особенности деятельности различных отделений Восточного педагогиче-
ского института, его научно-педагогического коллектива, выявить в его со-
ставе несколько групп преподавателей, некоторые из которых вступали в 
противоречивые отношения с губернским отделом народного образования. 
В конечном итоге это привело к появлению проектов по объединению ка-
занских вузов и их реформированию. Представленный в статье материал 
позволил автору показать, что перестройка системы высшего педагогиче-
ского образования в Казани была встроена в масштабный процесс измене-
ний не только в рамках отдельной автономной республики, но и всей стра-
ны. При этом, как справедливо отмечает автор, несмотря на эксперименты 
советских властей в области высшего педагогического образования, Вос-
точному педагогическому институту удалось сохранить целостность и зна-
чимое место в системе высшего образования Татарской АССР. 

Продолжая рассмотрение истории педагогического образования в Ка-
зани в ранний советский период, Л.М. Шмелёва изучила процесс изменения 
учебных планов и трансформации системы подготовки кадров в Восточном 
педагогическом институте, убедительно показав, что перестройка коснулась 
не только перечня преподаваемых дисциплин, но и методов их преподава-
ния. Кроме того, автор представила детальную картину научно-педагоги-
ческой деятельности казанских профессоров С.П. и Д.П. Шестаковых в ука-
занный период. Автор установила, что братья Шестаковы по-разному отне-
слись к революции 1917 г. и послереволюционным изменениям. Так, 
С.П. Шестаков, несмотря на имеющиеся трудности, пытался совместить 
преподавание с научной работой, продолжая писать труды, не всем из кото-
рых удалось своевременно быть опубликованными. А его брат Д.П. Шес-
таков счел, что его научные штудии потеряли актуальность и надолго оста-
вил преподавание в Казани, вернувшись к нему лишь в начале 1930-х гг. в 
качестве внештатного профессора греческого языка. Освободившееся время 
он посвятил поэтическому творчеству, оставив потомкам около 250 стихо-
творений. Таким образом, на примере судьбы двух казанских профессоров 
автору удалось проследить сложный процесс адаптации «старой» профес-
суры к новым условиям послереволюционной поры.  

Рассмотрению деятельности чувашского национального отделения 
Восточного педагогического института посвящена статья А.П. Леонтьева. 
Основываясь на документах рукописного фонда Н.В. Никольского, автор 
детально рассмотрел историю становления и деятельности Чувашского 
отделения Восточного педагогического института. В статье не только по-
казаны трудности начального периода подготовки профильных нацио-
нальных кадров, но и роль отдельных ученых – Н.В. Никольского, 
Н.И. Ашмарина, Г.И. Комиссарова и В.Е. Егорова – в процессе становле-
ния чувашского национального образования в Казани. На конкретных 
примерах автор исследования демонстрирует как взаимодействовали офи-
циальные структуры Наркомпросов Чувашской и Татарской республик, 
Главпрофобра РСФСР и самого Восточного пединститута в процессе ор-
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ганизации чувашского отделения в Казани, как совместно преодолевали 
возникавшие на этом пути трудности. Публикуемый автором материал 
показывает, что короткая, но весьма насыщенная история чувашского на-
ционального отделения Восточного педагогического института еще ждет 
своего исследователя. 

Раздел, посвященный истории Восточного пединститута, завершает 
статья А.И. Першиной, которая изучила социально-экономическое поло-
жение студентов ВПИ в 1920-е гг. В своем исследовании автор рассматри-
вает такие важные вопросы студенческой жизни, как обеспечение жильем, 
медицинское обслуживание, стипендиальные выплаты и предоставление 
иной помощи. Исследуя эти вопросы, автор выявила ряд серьёзных про-
блем, омрачавших студенческую жизнь в стенах ВПИ, среди которых вы-
деляются нехватка общежитий (не более 40% студентов получали место в 
них), высокая заболеваемость (по данным амбулаторного обследования 
1927 г. не более трети студентов были здоровы), нехватка средств для вы-
платы стипендий, что приводило к поддержке небольшого числа учащих-
ся, в основном, из числа студентов с пролетарским происхождением. В 
статье рассмотрены и другие способы поддержки студентов: кассы взаи-
мопомощи, социальные столовые, деятельность землячеств и т.п. Пред-
ставленная в исследовании картина дополняет наши представления о про-
цессе становления педагогического образования в регионе и способах 
преодоления трудностей, имеющихся на пути получения образования. 

Второй блок статей освещает различные аспекты истории высшего 
педагогического образования в разных регионах страны Советов.  

Э.Ф. Абубикерова исследовала создание региональной системы подго-
товки научно-педагогических кадров в Саратове. Автором рассмотрены из-
менения, произошедшие в количественном и качественном составе препо-
давателей саратовских вузов, взаимоотношения «старой» и «новой» интел-
лигенции с партийными структурами и администрацией учебных заведений. 
Интересен сюжет о выдвиженцах и аспирантах и их партийной принадлеж-
ности, представленный в исследовании. Автору удалось показать, что на-
блюдавшийся рост численности «партийных» аспирантов был обусловлен 
стремлением советской власти подготовить, прежде всего, преданные в 
идейном смысле кадры для системы высшего образования. Вместе с тем, 
как справедливо показывает автор статьи, темпы прироста идеологически 
выверенных кадров в высшей школе из-за многочисленных трудностей ос-
тавляли желать лучшего, поэтому до конца 1920-х гг. в ряде учебных заве-
дений Саратова все еще значительной оставалась доля беспартийных, хотя в 
целом процесс постепенного вытеснения «старых» кадров продолжался. 

Статья Л.Е. Мезит рассматривает региональную систему подготовки 
педагогических кадров в Приенисейской Сибири в 1920–1930-е гг. Особое 
внимание автор уделила массовой подготовке учительских кадров после 
окончания Гражданской войны. К исследованию, наряду с делопроизвод-
ственными документами, привлечены богатые материалы источников 
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личного происхождения – воспоминаний студентов этого периода, – что 
позволило автору реконструировать особенности учебно-воспитательного 
процесса в Красноярском институте народного образования. Кроме данно-
го педагогического института автор рассмотрела деятельность педагоги-
ческих техникумов и института усовершенствования учителей, таким об-
разом, полноценно охарактеризовав всю систему подготовки учительских 
кадров в регионе – от среднего и высшего педагогического образования до 
системы профессиональной переподготовки педагогических кадров. 

Интересный ракурс рассмотрения проблемы подготовки педагогов 
предложила в своей статье И.В. Маторина, обратившаяся к проблеме 
комплектования педагогических работников в системе дошкольного обра-
зования в Центральном Черноземье на примере Тамбовского края. Автор 
исследовала сложный процесс решения губернским отделом народного 
образования проблемы отсутствия специалистов по дошкольному воспи-
танию. Ею показан тернистый путь преодоления этой проблемы, пройден-
ный краевыми властями за 1920–1930-е гг., начавшийся с краткосрочных 
шестинедельных курсов и приведший к открытию педагогического фа-
культета Тамбовского государственного университета и Тамбовского пе-
дагогического техникума, позднее преобразованного в педучилище. Авто-
ром показана роль специалистов Лекционного бюро Московского универ-
ситета и других представителей ведущих учреждений страны в устройстве 
системы подготовки кадров для детских садов в Тамбовском крае в рас-
сматриваемый период. Кроме этого, автором показана прямая зависимость 
изменений, произошедших в подготовке педагогических кадров для сис-
темы дошкольного воспитания и образования региона, от изменения поли-
тической ситуации в стране.  

Учебная и научная деятельность Карельского педагогического инсти-
тута в 1930-е гг. изучена С.Н. Филимончик. Автор рассмотрела историю 
этого учебного заведения в сложный период, когда многие преподаватели 
оказались под гнётом репрессий, захлестнувших страну. В результате ис-
следования автор установила, что изучение финно-угорских языков в пед-
институте в рассматриваемый период дважды вынужденно прерывалось 
из-за необоснованных обвинений в «буржуазной финнизации», а на заме-
ну им пытались выдвинуть карельский язык. Автором также выделены 
имевшие место проблемы в кадровом обеспечении образовательного про-
цесса и проблема нехватки абитуриентов в связи с малым количеством 
средних школ. В конечном счёте, как заключает автор, кадровый состав 
Карельского педагогического института составил основу образованного в 
Карелии в 1940 г. университета, а более 500 его выпускников внесли зна-
чимый вклад в развитие системы семилетнего образования в городах Ка-
рельской республики. 

Проблемы и успехи подготовки кадров в системе высшего педагоги-
ческого образования Советской Бурятии рассмотрели исследователи из 
Бурятского государственного университета В.В. Номогоева и А.М. Шой-
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донова. В статье, представленной этими авторами, рассмотрена деятель-
ность Бурятского педагогического института в 1932–1991 гг. От предыс-
тории создания этого учебного заведения с кратким анализом ситуации 
кадрового голода в регионе авторы перешли к характеристике основных 
показателей работы пединститута по подготовке профессиональных педа-
гогических кадров. Анализ представленного в статье фактического мате-
риала дополняют индивидуальные портреты некоторых наиболее выдаю-
щихся выпускников БГПИ этих лет. Благодаря этому представленный ав-
торами материал выглядит живым и через призму личных судеб педагогов 
– выпускников пединститута говорит о значительном вкладе этого учеб-
ного заведения в подготовку педагогических кадров в Бурятии. 

Статьи И.В. Масловой, М.В. Попова и М.В. Суворова рассматривают 
историю педагогических институтов накануне Великой Отечественной 
войны. И.В. Маслова изучила учебную повседневность студентов Елабуж-
ского учительского института. Исследовав ее темпоральные характери-
стики, автор установила, что студенты под влиянием ряда факторов были 
вынуждены находиться в стенах учебного заведения от 8 до 10 часов в 
день, что значительно превышает время нахождения в вузе, например, со-
временных студентов. Характеризуя организацию учебно-воспитательного 
процесса в вузе, автор отметила наличие некоторых особенностей, являв-
шихся следствием того, что учительский институт в Елабуге был открыт 
на базе педучилища и поэтому нес на себе отпечаток этого наследия. Кро-
ме прочего в статье охарактеризованы особенности подготовки студентов 
к сдаче зачетов и экзаменов, их участие в комсомольской, военно-
физкультурной и иной общественной работе, а также ряд других вопросов, 
в числе которых вопросы организации питания студентов, доступности 
продуктов и т.д. 

Статья М.В. Попова и М.В. Суворова, продолжая тему подготовки пе-
дагогических кадров в предвоенный период, освещает вопросы организа-
ции среднего и высшего педагогического образования в Свердловске. Ис-
следуя эти вопросы, авторы отмечают, что существенным фактором, по-
влиявшим на эти процессы, было увеличение объемов финансирования 
отрасли со стороны государства накануне начала Великой Отечественной 
войны, которое выразилось, прежде всего, в открытии в Свердловске вто-
рого (после Свердловского пединститута) педагогического вуза – Сверд-
ловского учительского института иностранных языков. Комплексный под-
ход авторов к истории подготовки педагогических кадров позволил им 
рассмотреть не только изменения в организации учебного процесса в ву-
зах, но также и в педагогических техникумах и на курсах профессиональ-
ной переподготовки учителей. В статье не обойдена вниманием и пробле-
ма влияния репрессий 1930-х гг. на развитие системы педагогического об-
разования накануне войны. 

Логично завершает тематический блок статей материал И.Е. Крапот-
киной, в котором представлены результаты исследования особенностей 
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преподавательского состава, качества образовательного процесса и обще-
го культурного пространства Елабужского педагогического института в 
период его формирования на базе учительского института в 1953 г. Фак-
тический материал, приведенный в статье, позволяет достаточно выпукло 
представить картины из жизни провинциального учебного заведения с его 
достоинствами, преимуществами и недостатками. Основываясь на мате-
риалах, отложившихся, в том числе, в текущем архиве учреждения, иссле-
дователь справедливо заключает, что молодой педагогический вуз посте-
пенно становится центром просвещения и культуры в Прикамье. 

Номер завершают материалы традиционных рубрик журнала – «Пуб-
ликация источника» и «Научная жизнь». Р.Р. Исхаков и Х.З. Багаутдинова 
публикуют поименный список воспитанников Казанской учительской се-
минарии с 1875 по 1918 г. Этот источник позволяет расширить представ-
ления о персональном составе выпускников одного из крупнейших педа-
гогических учебных заведений Казани, которое готовило кадры для на-
циональных школ народов Восточной России во второй половине XIX – 
начале ХХ в. В разделе «Научная жизнь» представлена статья Р.Р. Исхако-
ва, посвященная научной деятельности казанского ученого, специалиста 
по истории татар Нового времени, доктора исторических наук И.К. Заги-
дуллина. 

В целом статьи, представленные в данном тематическом номере жур-
нала, с позиции не только разных регионов, но и разных точек зрения ана-
лизируют сложные процессы, наблюдавшиеся в развитии высшего педаго-
гического образования и подготовки учительских кадров в СССР, особен-
ности научно-педагогических коллективов высших учебных заведений, 
социального обеспечения учащихся и педагогов, и другие вопросы. Наде-
емся, что представленные вниманию читателей материалы окажутся по-
лезными и интересными для широкой научной общественности и всех ин-
тересующихся историей образования и науки, а также будут способство-
вать дальнейшему развитию исследований в этом направлении.  
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