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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 20–30-Е ГОДЫ 
XX СТОЛЕТИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ЗАОЧНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. В. Литовка 

Аннотация. Одним из условий успешно проведенной модернизации системы образования 
можно считать совершенствование всей образовательной системы, учитывая  гармо
ничное сочетание педагогических традиций и современного передового опыта. Рефор
мирование системы педагогического образования с целью повышения его качества как 
в  научной,  учебнометодической,  так  и  в  практической  подготовке  кадров  требует, 
прежде всего, обобщения и учета историкопедагогических достижений на различных 
этапах  своего  развития.  Высшее  заочное  педагогическое  образование  на  протяжении 
длительного исторического периода было и остается важным звеном в подготовке пе
дагогических кадров. Оно обеспечивает систему непрерывного образования и выполня
ет определенные социальные, экономические, профессиональные и культурные функции. 
Целью статьи является анализ  особенностей организации подготовки педагогических 
кадров в 20–30е гг. XX в. в системе высшего заочного педагогического образования. Со
временное заочное педагогическое образование является продуктом более чем столет
него развития, и его современный вид является результатом пройденных исторических 
этапов. Именно  поэтому  необходимо  осуществить  периодизацию  становления  и  раз
вития  высшего  заочного  педагогического  образования,  что позволит  глубже осознать 
качественные изменения содержания образования, форм, методов для модернизации си
стемы высшего заочного педагогического образования в настоящее время.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL STAFF 
TRAINING IN THE 1920–30S IN THE SYSTEM OF HIGHER 
CORRESPONDENCE PEDAGOGICAL EDUCATION

V. V. Litovka 

Abstract. One of the conditions for the successful modernization of the education system 
can be considered the improvement of the entire educational system, taking into account the 
harmonious combination of pedagogical traditions and modern best practices. Reforming the 
system of pedagogical education in order to improve its quality both in academic, educational, 
methodological and practical training of personnel requires, first of all, generalization and 
consideration of historical and pedagogical achievements at various stages of its development.  
Higher  correspondence  pedagogical  education  has  always  been  an  important  link  in  the 
training  of  teaching  staff  for  a  long  historical  period.  It  provides  a  system  of  continuing 
education  and  performs  certain  social,  economic,  professional  and  cultural  functions.  The 
purpose of the article is to analyze the features of the organization of teacher training in 
the  1920–30s  in  the  system  of  higher  correspondence  pedagogical  education.  Modern 
correspondence pedagogical education is the product of more than a century of development, 
and  its  modern  form  is  the  result  of  historical  stages  passed.  That  is  why  it  is  necessary 
to carry out the periodization of the formation and development of higher correspondence 
pedagogical education, which will allow a deeper understanding of the qualitative changes 
in  the  content  of  education,  forms, methods  for  the modernization  of  the  system  of  higher 
correspondence pedagogical education at the present time.
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Введение. Формулировка цели 
статьи, ее актуальность 

Педагогическое образование занима-
ет ведущее место в системе подготовки 
кадров на любом этапе развития обще-
ства . Качество педагогического образо-
вания обуславливает качество функцио-
нирования системы образования в 
целом . Процесс подготовки педагогиче-
ских кадров может проходить в очной, 
заочной, очно-заочной, дистанционной 
формах . Из чего следует, что очная фор-
ма как таковая – это далеко не един-
ственная возможность получения педа-
гогического образования . Ей на смену 

все чаще приходят такие формы обуче-
ния, которые предполагают максималь-
ную самостоятельность в обучении . 

Для совершенствования системы выс-
шего заочного педагогического образова-
ния, повышения уровня научной, профес-
сиональной и методической подготовки 
педагогических кадров необходимо пере-
осмысление процесса становления и 
развития высшего заочного педагогиче-
ского образования на протяжении дли-
тельного исторического периода с целью 
преодоления имеющихся недостатков в 
данной системе, наметить новые пути в 
повышении качества подготовки специа-
листов в современных условиях . 
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Высшее заочное образование по сво-
ей сути является промежуточной формой 
между образованием в высшем учебном 
заведении и самообразованием . Истори-
чески появилась для того, чтобы научить 
элементарной грамоте взрослое населе-
ние, по ряду причин не получившее ее в 
более раннем возрасте .

Заочное образование, появившееся в 
нашей стране еще во второй половине 
XIX в . в форме экстерната, после Ок-
тябрьской Революции 1917 г . проявило 
себя в форме частных и общественных 
заочных курсов . 

Анализ научной литературы [1–3], изу-
чение архивных документов [4: 5] позво-
ляют утверждать, что предпосылками 
для появления заочной формы образова-
ния в целом в СССР послужили: 

 ● экономическая и политическая си-
туация в новообразовавшемся государ-
стве;

 ● деятельность общественных и пе-
дагогических организаций;

 ● рост общественно-политической ак-
тивности населения;

 ● развитие образования среди жен-
ского населения и низших социальных 
слоев общества . 

В этой связи актуальным становятся 
вопросы образованности и образования 
населения в целом – не только трудово-
го, но и педагогического, так как по всей 
стране ощущалась острая нехватка в 
педагогических кадрах, которую должно 
было решить, в том числе и заочное пе-
дагогическое образование .

Изложение основного  
материала статьи 

После революции 1917 г . в стране на-
блюдался низкий уровень культуры и об-
разования у подавляющего большин-
ства населения, а потому необходимым 
условием стало проведение большой 
общеобразовательной работы не только 
с детьми, но и со взрослыми . Отметим, 
что Октябрьская революция 1917 г . в 

целом изменила характер народного об-
разования, в том числе и систему под-
готовки будущих учителей [1] . 

Руководство страны понимало, что не-
обходимо развитие системы высшего 
профессионального образования для по-
строения нового общества, для пре-
одоления «отсталости» населения, даль-
нейшего экономического, хозяйственного 
и культурного строительства . Соответ-
ственно, в этой связи нужны педагогиче-
ские кадры, способные ликвидировать 
недостаток в специалистах высокой  
квалификации, а потому необходимым 
условием стало создание народной ин-
теллигенции, способной на уровне совре-
менных достижений науки и техники 
управлять производством, образовани-
ем, государством в целом .

Советская система педагогического 
образования и ее становление в целом 
связана с именами Н . К . Крупской, А . В . 
Луначарского, М . Н . Покровского, А . С . 
Бубнова, В . П . Потемкина, И . А . Каиро-
ва и др .

Именно в период 1920–1930-х гг . про-
исходила выработка новых идей, кон-
цепций, подходов, нового содержания, 
поиск новых форм, методов в системе 
образования и воспитания . Вопросам 
подготовки педагогических кадров уде-
ляли внимание Н . К . Крупская, А . П . Пин-
кевич, П . П . Блонский, С . Т . Шацкий и др .

Достижения в области просвещения, 
принципы организации народного обра-
зования, забота Коммунистической пар-
тии и Советского правительства о про-
свещении всех народов СССР положены 
в основу книги «Народное образование 
в СССР» профессором Е . Н . Медынским 
[6] . Особый интерес для нас вызывают 
параграфы книги, посвященные не столь-
ко системе народного образования в  
целом, сколько организации высшего 
образования, в том числе заочного педа-
гогического . Особую ценность для нас в 
данной книге представляют статистиче-
ские данные, приводимые автором на 
основании официальных источников . 
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Реформирование системы образова-
ния в СССР проходило с огромными труд-
ностями . Большая часть учительских ка-
дров была настроена против новой власти 
из-за физического уничтожения учитель-
ских элит в результате революционных со-
бытий и гражданской войны, негативного 
отношения со стороны советской власти к 
дореволюционному учительству . В этой 
связи одна их часть вынуждена была эми-
грировать, другая попала под репрессии, 
а потому для решения данной проблемы 
необходимо было проводить меры по под-
готовке новых специалистов, педагогов 
для нового общества . 

Н . К . Крупская считала, что учитель – 
одна из самых ответственных, самых 
благородных профессий, роль и значе-
ние которой будут все больше возрас-
тать . При этом учитель для выполнения 
поставленной перед ним великой зада-
чи – не на словах, а на деле, прежде все-
го, должен упорно работать над собой [7] .

Поэтому основными требованиями, 
которые выдвигались перед учителем 
того времени, было:

 ● владение методикой обучения, при-
емами, которые смогут дать учащимся не 
только знания, но и научат мыслить;

 ● знание возрастных особенностей 
школьников;

 ● умение влиять на эмоциональное 
состояние учеников, умение хорошо 
рассказывать, преподносить материал 
по своему предмету таким образом, что-
бы пробудить к нему интерес .

Одним из путей подготовки новых учи-
тельских кадров был избран путь попу-
ляризации идей самообразования, то 
есть начала создаваться первичная си-
стема заочного педагогического образо-
вания в СССР . Ее структура была дале-
ка от современной, однако именно в 
период 1920–1930-х гг . были заложены 
ее основы . 

Официальной точкой отсчета зарож-
дения советского высшего заочного пе-
дагогического образования можно счи-
тать решение VIII Съезда Российской 

Коммунистической партии (большевиков) 
об оказании всесторонней государствен-
ной помощи в самообразовании и само-
развитии рабочих и крестьян, проходив-
ший 18–23 марта 1919 г . в Москве [2] . Это 
событие послужило толчком как к разви-
тию заочного образования в целом, так и 
заочного педагогического в частности . 

В этой связи на базе институтов на-
родного образования начали проводить-
ся педагогические курсы, представляю-
щие собой краткосрочную форму работы 
с учителями, впоследствии преобразо-
ванные в педагогические техникумы, а с 
1920 г . в печати активно начало исполь-
зоваться слово «самообразование», а 
уже с середины 1920-х гг . появился тер-
мин «заочное обучение» .

В 1923–1924 гг . активно стали откры-
ваться профессиональные курсы подго-
товки специалистов для производства с 
заочной формой обучения, а также заоч-
ные курсы переподготовки учителей . На 
этих курсах слушатели в основном писа-
ли рефераты и принимали участие в  
очных конференциях . Основными изуча-
емыми дисциплинами были: общество-
ведение, политэкономия, теория и прак-
тика трудовой школы, естествознание, 
профдвижение .

Особенностью курсов было то, что 
слушателей готовили по отдельным 
предметам или циклам дисциплин, це-
лью которых было повышение квалифи-
кации, оказание помощи в подготовке к 
сдаче экзаменов в форме экстерната . 
К преимуществам такой формы обуче-
ния можно отнести относительно сво-
бодное посещение учебного заведения 
и возможность совмещать процесс обу-
чения с семейной жизнью или работой .

Педагогические курсы в рассматрива-
емый нами период выпускали большое 
количество педагогических работников, 
что, с одной стороны, решало проблему 
потребности в учительских кадрах, а 
с другой – все эти некомпетентные пре-
подаватели, которые получили только 
лишь малую долю педагогического 
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образования, впоследствии влияли на 
уровень учебно-воспитательного про-
цесса в советской школе .

С целью своего профессионального 
роста учителя принимали участие в кон-
ференциях, курсах, но ощущали на себе 
острую нехватку в специальной литера-
туре . Они стали выступать с просьбой 
об организации передвижных учитель-
ских библиотек, что могло бы способ-
ствовать активизации их самообразова-
тельной деятельности .

В свою очередь педагогические курсы 
предполагали возможность обучения  
на них всех желающих, в том числе и ра-
бочих . Однако такая ускоренная подго-
товка не имела успеха из-за низкого  
качества выпускников курсов . Для лик-
видации данной проблемы активно ста-
ла расширяться сеть педагогических 
техникумов и педагогических вузов .

Впервые информация о начале органи-
зации государственной системы заочного 
образования в РСФСР была опубликова-
на в номере газеты «Известия» от 1 авгу-
ста 1926 г . Именно в 1926 г . в периодике 
публиковалось большое количество ста-
тей о заочном обучении, а в 1929 г . поя-
вился справочник по заочному обучению . 

В конце 1920-х гг . в связи с ростом 
экономики в молодом государстве воз-
никла потребность в профессиональных 
рабочих, в специалистах с высшим об-
разованием . Решить данную проблему в 
подготовке кадров без отрыва от произ-
водства стало возможным именно благо-
даря заочному образованию . 

Впоследствии заочное образование 
стало пропагандироваться и поощрять-
ся со стороны государства . Например, 
студенты-заочники получали дополни-
тельные льготы в виде 26 суток оплачи-
ваемого отпуска на летние сборы, а так-
же 8 дней для сдачи зимней сессии, 10 
дней на консультации, для них снижа-
лись общественные нагрузки и т . п . [3] . 

Несмотря на возросший спрос, в си-
стеме заочного обучения наблюдался и 
большой отсев . Связано это было, 

прежде всего, с низким уровнем знаний 
абитуриентов, их неспособностью в 
дальнейшем освоить курс обучения в ву-
зе . Чтобы решить данную проблему, в 
1929 г . коллегия Наркомпроса РСФСР 
разработала принципы и основы органи-
зации заочного обучения в высшей и 
средней школе . Для достижения постав-
ленной цели была расширена сеть заоч-
ных отделений вузов и созданы специа-
лизированные заочные институты . Таким 
образом, заочное образование стало 
подразумевать не только самообразова-
ние педагогических кадров, но и повыше-
ние их квалификации и переподготовку .

Например, в Луганском государствен-
ном педагогическом институте, создан-
ном в 1921 г . на базе губернских педаго-
гических курсов, в 1929 г . было открыто 
заочное отделение . Анализ архивных 
документов позволяет заключить, что 
высшее заочное педагогическое образо-
вание, например, на Луганщине, в пери-
од 1920–1930-х гг . развивалось с поло-
жительной динамикой, так как контингент 
студентов-заочников превышал числен-
ность студентов очного отделения и при 
этом набор только в 1936 г . составил 
386, а уже в 1939 г . – 1018 человек [4; 5] . 

В достаточно короткие сроки факуль-
теты и секторы заочного обучения поя-
вились во всех педагогических учебных 
заведениях, а для оказания всесторон-
ней помощи студентам-заочникам стали 
открываться консультационные пункты 
во всех городах и поселках . 

Еще одним свидетельством поощре-
ния заочного обучения со стороны госу-
дарства являлся тот факт, что в марте 
1931 г . студенты-заочники педагогиче-
ских вузов были приравнены к студен-
там очных отделений .

Вопрос подготовки учителей стал по-
стоянно подниматься на совещаниях по 
народному образованию в связи с необ-
ходимостью улучшения качества учеб-
но-воспитательной работы в школе . Пе-
ред отделами народного образования 
остро стоял вопрос об обеспечении 
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учителей специальной литературой, на-
глядными учебными пособиями . 

Нововведения в системе заочного пе-
дагогического образования в 1920-е гг . 
не решили проблему острой нехватки 
учителей как в сельских, так и в город-
ских школах . В этой связи правитель-
ство вынуждено было создать в 1936 г . 
специальную комиссию по подготовке и 
переподготовке педагогических кадров . 
Данной комиссией был разработан план 
подготовки педагогических кадров с не-
полным высшим образованием . В соот-
ветствии с этим планом с поставленной 
задачей должен был справиться учи-
тельский институт, преобразованный по-
сле Октябрьской революции в институт 
народного образования с четырехлет-
ним сроком обучения . С 1935 г . возникли 
учительские институты с двухлетним 
сроком обучения, которые должны были 
подготовить учителей по отдельным 
учебным предметам для старших клас-
сов средней школы, причем обучаться в 
них получили возможность и женщины . 

В этой связи важнейшими задачами 
для системы образования по обеспече-
нию школ квалифицированными учите-
лями стало: 

 ● усилить работу по повышению ква-
лификации учителей, работающих в 
школах;

 ● назначить методическое руковод-
ство над ними; 

 ● привести в соответствие с потреб-
ностью в учительских кадрах планы под-
готовки учителей в педагогических учи-
лищах, учительских, педагогических 
институтах и университетах; 

 ● направлять на работу в школы учи-
телей, оканчивающих местные педагоги-
ческие учебные заведения, находящие-
ся на территории данного края, области, 
республики; 

 ● вовлечь в заочное обучение всех 
учителей, обязанных получить соответ-
ствующее образование .

Масштабная работа, которая была про-
ведена Наркомпросом в 1920–1930-е гг ., в 

первую очередь была направлена на по-
вышение качества подготовки учителей, с 
опорой на принципы политехнизма и ком-
мунистического воспитания . Для решения 
поставленных задач в вузах в 1935 г . были 
утверждены новые программы по всем 
факультетам, а в учебных планах цен-
тральное место заняли специальные дис-
циплины . Особую роль стали играть педа-
гогическое мастерство, факультативные 
курсы и консультации, позволившие луч-
ше организовать самостоятельную работу 
студентов . В свою очередь во всех заоч-
ных вузах и отделениях была введена 
обязательная очная сдача всех зачетов, а 
также установлены дополнительные опла-
чиваемые отпуска по месту работы для 
студентов-заочников . 

В постановлении «О высшем заочном 
обучении» от 29 августа 1938 г . Совнар-
ком СССР отметил, что организация 
высшего заочного образования полно-
стью себя оправдала и имеет большое 
значение для подготовки специалистов 
[3] . Этим документом была определена 
номенклатура специальностей и сеть за-
очных вузов, а 13 марта 1939 г . Совнар-
ком СССР утвердил Положение о заоч-
ной аспирантуре [6] . 

Указанные постановления оконча-
тельно определили место высшего заоч-
ного образования в целом и педагогиче-
ского в частности в общей системе 
народного образования и стали отправ-
ной точкой в его развитии .

Выводы

1 . Высшее заочное педагогическое 
образование в период 1920–1930-х гг . в 
СССР характеризуется массовой подго-
товкой педагогических кадров, задача 
которых заключалась в ликвидации  
неграмотности и малограмотности как 
детского, так и взрослого населения 
страны, в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, в обеспечении 
абсолютно нового уровня образования и 
культуры .
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2 . Характерными недостатками выс-
шего заочного педагогического обра-
зования в период 1920–1930-х гг . явля-
ются: 

 ● отсутствие организации учебного 
процесса в целом, так как не было еди-
ных утвержденных учебных планов и 
программ, не было конкурсного приема 
и отбора абитуриентов и, как следствие, 
наблюдался массовый отсев студентов; 

 ● недостаточная обеспеченность сту-
дентов-заочников учебниками, методи- 

ческими пособиями, специальной лите-
ратурой; 

 ● отсутствие навыков самостоятель-
ной работы у обучающихся . 

3 . Несмотря на перечисленные недо-
статки, заочное образование в целом и 
педагогическое в частности приобрета-
ло все большую популярность благода-
ря пропаганде и поощрению со стороны 
государства и впоследствии смогло ре-
шить задачи, стоящие перед системой 
народного образования .
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