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АННОТАЦИЯ
Введение. Исследование посвящено малоизученному в отечественной и зарубежной историографии вопросу 

развития системы школьного образования на севере Карелии в 1920–1930-е гг.
Цель: выявление особенностей развития системы школьного образования в северном национальном районе со-

ветского приграничья в 1920–1930-е гг.
Материалы исследования: делопроизводственные документы из фондов Национального архива Республики 

Карелия, данные переписи населения.
Результаты и научная новизна. 
На основе широкого корпуса исторических источников предпринята попытка реконструировать процесс воз-

рождения и развития школьного образования с. Ухта северной Карелии. После гражданской войны с установлением 
советской власти произошёл пересмотр подходов к организации и предметному содержанию учебной деятельно-
сти. Реализация нововведений происходила в этнокультурной среде. На образовательные результаты значительное 
влияние оказывали традиции, менталитет, уровень жизни местного финно-угорского населения, языковая политика 
советского государства. Впервые вводятся в научный оборот материалы личного происхождения – воспоминания 
выпускников школы с. Ухта.
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ABSTRACT
Introduction: the research is devoted to the little-studied issue of the development of the school education system in the 

North of Karelia in the 1920s and 1930s in the domestic and foreign historiography.
Objective: to identify the features of development of the school education system in the Northern National District of 

the Soviet border in the 1920s–1930s.
Research materials: written sources – office documents from the funds of the National Archive of the Republic of 

Karelia, population Census data and sources of personal origin (memoirs of school graduates from the Ukhta school which 
introduced into scientific circulation for the first time).
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Results and novelty of the research: on the basis of a wide corpus of the historical sources, an attempt was made to 
reconstruct the process of revival and development of school education in the village Ukhta of North Karelia. After the Civil 
War, with the establishment of Soviet power, there was a revision of approaches to the organization and subject content of 
the educational activity. The implementation of innovations took place in the ethno-cultural environment. The traditions, 
mentality, standard of living of the local Finno-Ugric population, and the language policy of the Soviet state had a significant 
impact on educational results.
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Введение
Национальный проект «Образование», реа-

лизуемый в Российской Федерации, нацелен на 
создание оптимальных условий для эффектив-
ного развития отечественной системы обучения 
и воспитания подрастающего поколения. В рам-
ках федерального проекта «Современная школа» 
осуществляется системная модернизация меха-
низмов научно-методического сопровождения 
педагогических работников, создание условий 
получения качественного современного общего 
образования. Цифровизация всех сфер обще-
ственной жизни способствует реализации прин-
ципа доступности обучения.

Инновационные идеи о развитии школьного 
образования на современном этапе базируются 
на накопленном опыте, учитывают региональ-
ную этнокультурную специфику отдельных тер-
риторий субъектов Российской Федерации. 

Научный интерес представляет история школь-
ного образования в национальных регионах СССР 
в 1920–1930-е гг. Политика в области просвеще-
ния осуществлялась в русле модернизационных 
процессов молодого полиэтнического государ-
ства, которому при решении общегосударствен-
ных задач приходилось учитывать национальные 
интересы народов страны, уникальные историче-
ские, культурные, социально-экономические осо-
бенности отдельных территорий [2; 16; 19].

Реформирование системы школьного обра-
зования в СССР в 1920–1930-е гг. рассмотрено 
в обобщающих трудах отечественных и зару-
бежных специалистов [1; 7; 18; 27]. Изучению 
национальной политики советской власти и ис-
пользованию финского языка в образовании при 
ликвидации неграмотности в Карелии посвятили 
свои работы Г. М. Керт [12], И. Р. Такала [24]. 
Создание карельской письменности рассмотрено 
в исследованиях Е. В. Евсеевой [9], E. Antikoski 
[28]. Школьному образованию в советской Ка-
релии посвящены труды А. И. Афанасьевой [3; 
4; 5], О. П. Илюха [11], С. Н. Филимончик [25; 
26], С. В. Бархатовой [6]. Развитие образования 

школьной ступени в с. Ухта в 1920-е гг. рассмо-
трено в статье Е. В. Киреевой [13].

Внимание зарубежных исследователей преи-
мущественно сосредоточено на изучении куль-
туры финно-угорского народа, жизненного укла-
да и быта северных карел [14; 22; 33]. Учёные 
изучают влияние событий гражданской войны 
на ситуацию в Карелии, а также политические 
и социально-экономические процессы, происхо-
дившие в 1920–1930-е гг. на территории Карелии 
[29; 30; 31; 32].

Таким образом, на сегодняшний день в исто-
рической литературе отсутствуют научные рабо-
ты, освещающие модернизационные процессы в 
системе школьного образования на севере Каре-
лии в контексте общегосударственного развития.

Материалы и методы
В основе данной статьи лежат документы 

из фондов Национального архива Республики 
Карелия. Основной массив архивных материа-
лов представлен делопроизводственной доку-
ментацией, которая отражает организационные 
стороны образовательного и воспитательного 
процессов, содержит статистические сведения 
о численности контингента обучающихся, успе-
ваемости, системе оплаты труда педагогических 
работников и т. д. Ценным дополнением к ма-
териалам Национального архива является кол-
лекция документов и воспоминаний музея Ка-
левальской средней общеобразовательной шко-
лы имени В. А. Кириллова. Впервые в научный 
оборот вводятся воспоминания Е. Т. Евсеевой, 
П. О. Лехто, М. И. Пирхонена, Я. В. Ругоева, 
А. С. Степановой. Несмотря на субъективный 
характер, источники личного происхождения 
содержат огромный информационный потенци-
ал, отражают климат эпохи, позволяют более де-
тально реконструировать прошлое.

В статье использованы материалы переписей 
населения 1920, 1926 гг. [8; 23], которые отража-
ют национальный состав, степень распростране-
ния грамотности среди местного населения. 
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Методологической основой исследования вы-
ступают принципы историзма, научной объек-
тивности, системности. Особую важность пред-
ставляет применение основных методов истори-
ческого исследования: историко-сравнительно-
го, историко-системного.

Результаты
В первые годы советской власти вопрос повы-

шения уровня грамотности населения оставался 
одним из важных направлений государственной 
политики. Создание единой системы народного 
образования, его доступность, тесная связь шко-
лы с жизнью, светский характер обучения – всё 
это должно было привести к успешным резуль-
татам в области просвещения. Ликвидировалась 
дореволюционная структура школьного образо-
вания. Менялись образовательные программы, 
методы работы.

После 1918 г. церковь перестала играть важ-
ную роль в жизни школы. Учебный предмет  
«Закон Божий» был исключён из школьного кур-
са. Приоритет в изучении отдавался естествозна-
нию, математике, обществознанию.

В первой половине XX в. на севере Карелии 
оставалось много препятствий для распростра-
нения грамотности среди сельского населения: 
отдалённость школы от других деревень, плохое 
материальное положение родителей, особенно-
сти языковой ситуации в приграничном районе, 
недостаточная материально-техническая, учеб-
но-методическая оснащенность школы. «Об-
разование в этих районах не на высоте своего 
призвания», – писали в своих отчётах чиновники  
[4, 185–186].

Особенно запущенное положение было в 
Ухте, где большинство карел по-прежнему 
оставались неграмотными. Согласно переписи  
1920 г. население Ухтинского уезда составляло 
16190 чел., из которых 99,8% были карелами. 
Грамотой владело не более 7,8% населения уезда 
[23, 13, 14, 29].

Кроме национальных особенностей и мента-
литета местного населения, на развитие образо-
вания в Ухте в 1920-е гг. повлияла гражданская 
война, во время которой учебный процесс был 
приостановлен [10]. После окончания войны, 

в условиях восстановления разрушенного хозяй-
ства, возобновились занятия в Ухтинской школе.

С 1922 г. в Ухтинскую школу стали принимать 
мальчиков и девочек разного возраста, что вы-
звало одобрение со стороны местного населения. 
Однако не все родители готовы были отправить 
своих детей учиться. П. Лехто вспоминал, как 
отец написал приказ от имени директора школы, 
что Пётр обязан явиться на учёбу. И только тогда 
мать согласилась, не осмелившись ослушаться 
директора [13].

Желавшие обучаться прибыли в Ухту из Ке-
стеньги, Вуоккиниеми, Аконярви, Контокки, 
Костомукши и других населённых пунктов райо-
на. Учитывая, что за пределами Ухты на тот мо-
мент проживало 16% детей школьного возраста, 
не охваченных учёбой, решался вопрос о предо-
ставлении им мест в интернате [6, 37].

По итогам вступительных испытаний дети 
были разделены на два класса: кто уже имел 
свидетельство об окончании начальных классов 
(таких было 28 человек) и те, кто просто умел чи-
тать и писать. Пёстрым и неравным был состав 
учащихся по возрасту и уровню грамотности. Но 
всех объединяло одно – желание учиться. «Тем-
нота и некультурность – одна из злейших наших 
врагов. Нам нужны образованные люди, кото-
рые много знают и умеют трудиться!»1 – начал 
свою речь на торжественной линейке А. Нумми 
(А. Паккаринен), первый директор школы, фин-
ский писатель, основоположник литературного 
объединения в Калевальском районе Республики 
Карелия.

Учащиеся приступили к учёбе, не обращая 
внимания на бедное материально-техническое 
состояние школы. Повсюду в Ухте ещё видне-
лись следы гражданской войны. Разруха и нище-
та. Здание интерната, где жили учащиеся, при-
бывшие из других деревень, не соответствовало 
санитарным требованиям. Вместо 95 человек, 
в нём проживало 1282. Ученики старались са-
мостоятельно справиться со всеми трудностя-
ми. «После войны оставалось много несжатых 
полей, мы сами жали, молотили и пекли хлеб. 
Сами заготавливали дрова, топили печки. Из не-
струганных досок делали койки», – вспоминал 
П. Лехто3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Воспоминания М. И. Пирхонен 6 сентября 1979 г. // Архив музея МБОУ КСОШ им. В. А. Кириллова. 
2 Национальный архив Республики Карелия (далее – НА РК). Ф. Р-3103. Оп. 1. Д. 1г. Л. 21–27.
3 Воспоминания П. Лехто // Архив музея МБОУ КСОШ им. В. А. Кириллова.
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Учебные занятия проходили в старом опу-
стевшем особняке священника Куприянова. 
Освещение было плохое, пользовались кероси-
новыми лампами, лучинами1. Не хватало учеб-
ников, мела, тетрадей, карандашей. Остро стоял 
кадровый вопрос.

Но вопреки всему учебный процесс продол-
жался. Постепенно пополнялся кадрами педаго-
гический состав, который не терял надежды на 
улучшение условий для работы и обучения.  

В начальной школе уделялось внимание 
правописанию, развитию речи, арифметике с 
элементами геометрии. Учебный план школы 
строился в соответствии с программами, соче-
тавшими предметное и комплексное обучение 

[26], что предполагало изучение краеведения. На 
природоведении изучали не только раститель-
ный и животный мир, но и основные физические 
понятия и явления. Уроки обществознания да-
вали представления об основных исторических 
этапах, событиях, терминах. На географии, по-
мимо знакомства со странами и народами, уча-
щиеся измеряли и определяли ориентацию по 
сторонам света классных комнат2. Обучающиеся 
привлекались к исследовательской деятельно-
сти. Школьники участвовали в этнографических 
экспедициях, узнавали культурно-историческое 
наследие своей малой Родины3.

Эффективности образовательного процесса в 
рассматриваемый период способствовал переход 
обучения на родной для большинства местного 
населения карельский язык. В Ухтинской школе 
обучение на карельском языке стало практико-
ваться в 1–2 классах с 1924 г. В 1927 г. основным 
литературным языком в школах Карелии был 
принят финский [11, 72–73]. С 1929 г. он стал 
обязательным предметом [15, 50], в том числе и 
в Ухтинской школе, что способствовало приоб-
щению местных жителей к основам грамоты. По 
сведениям переписи населения 1926 г. в Ухтин-
ском уезде проживало 14511 человек, из которых 
91,8% составляли карелы. Грамотой владело 44% 
местного населения [8, 96, 180–181, 218].

В 1930 г. в стране было введено всеобщее 
обязательное начальное обучение. Ухтинская 
школа, согласно постановлению СНК КАССР  

от 26 октября 1928 г., перешла на всеобуч с 9 но-
ября 1929 г.4

В это время на первый план в стране выдвину-
лась задача преодоления массовой неграмотно-
сти населения, для решения которой государство 
стало оказывать значительную материальную 
поддержку школам [21, 195], в том числе сель-
ским. 

Возросла сумма расходов на содержание Ух-
тинской школы. Большая часть из них шла на 
зарплату учителям (58,5%)5. Это способствовало 
увеличению числа педагогов-энтузиастов, кото-
рые заложили прочный фундамент для дальней-
шего развития образования в Ухте.

В 1928 г. по проекту шведского инженера Мо-
берга было построено новое школьное здание, 
вмещавшее гораздо большее число учащихся 
(сегодня это здание имеет статус объекта куль-
турного наследия регионального значения).

Таким образом, к концу 1920-х гг. уровень 
грамотности населения Ухты составил 76%. 
В то время как по уезду общее число грамотных 
не превышало 69%6.

В 1930-е гг. в стране встал вопрос организа-
ции более высокой ступени образования: в горо-
дах и сельской местности открывались средние 
школы [27]. С 1933 г. Ухтинская школа перешла 
на всеобщее обязательное 7-летнее обучение. В 
1934 г. была реорганизована в Ухтинскую сред-
нюю школу.

Несмотря на государственную поддержку, ма-
териально-техническая база школы по-прежнему 
нуждалась в обновлении. В школе уже обучалось 
более 700 учащихся. Педагогам и ученикам при-
ходилось изготавливать раздаточный материал, 
карты, схемы, плакаты, таблицы своими руками. 
Вместо учебников зачастую использовали имев-
шуюся в библиотеке литературу. Не редкостью 
оставалась добровольная помощь населения и раз-
личных организаций [25]. На средства Ухтинского 
леспромхоза, колхоза «Новая жизнь» школа при-
обрела учебно-методические пособия и инвентарь.

Важным событием остался в памяти выпуск-
ников Ухтинской школы 1936 год, когда во всей 
стране обсуждалось принятие новой Консти-
туции СССР. Самым лучшим и активным были 
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1 Воспоминания выпускников Ухтинской школы // Архив музея МБОУ КСОШ им. В. А. Кириллова.
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выданы пригласительные в г. Петрозаводск, где 
5 декабря состоялось торжественное собрание, 
посвящённое этому событию1.

В рассматриваемый период одной из основ-
ных задач школы стало формирование личности 
в интересах общества и соединения обучения с 
производительным трудом. В учебный план во-
шли такие предметы как агротехника, животно-
водство, домоводство. При школе работали сле-
сарная и столярная мастерские. Столяр-красно-
деревщик А. Росси учил рисовать и вырезать по 
дереву. На его уроках школьники изготавливали 
кантеле, скрипки, прялки, мебель и даже лодки. 
Раз в год в школе проходил аукцион, где соби-
рались все жители с. Ухта. Вырученные деньги 
использовались для приобретения необходимой 
одежды для малообеспеченных учеников. За вре-
мя учёбы можно было изготовить что-то лично 
для себя. Так, например, Я. Ругоев сделал себе 
скрипку, а его товарищ, в будущем также извест-
ный карельский писатель П. Пертту – мандолину 
[33, 176–177]. Работы, выполненные под руко-
водством А. Росси, были высоко оценены на ре-
спубликанской выставке2.

При школе развивалось приусадебное хозяй-
ство: фермы с электрическим освещением, поил-
ками и силосными башнями, плуги, культивато-
ры, веялки и прочий сельскохозяйственный ин-
вентарь [22, 296]. В хозяйстве содержалось до 40 
дойных коров и 40–50 свиней, 3 рабочих лошади. 
Все работы проводились силами учеников и пе-
дагогов. Поля обрабатывались по всем правилам 
агротехники и приносили хороший урожай кар-
тофеля, зерновых, овощных культур. Местные 
крестьяне перенимали опыт школьного хозяй-
ства. Доходы шли в фонд школы и расходовались 
только на школьников [13].

Перед началом посевных работ на пришколь-
ном участке начинались экзамены. Повторением, 
как сейчас, не занимались. Консультации не про-
водились, учебники нужно было сдать в библи-
отеку. «Когда объявили об окончании занятий, у 
нас в тот же день забрали все учебники», – вспо-
минал М. Пирхонен. Каждый обучающийся дол-
жен был показать, что он запомнил и чему нау-
чился в течение года. На аттестацию отводилось 

десять дней. Экзамен по агрономии проводили в 
поле. Летние каникулы длились две недели. За-
тем учащиеся вновь возвращались в школу, ра-
ботали на пришкольном участке3.

В 1937 г. первыми выпускниками Ухтинской 
средней школы стали 12 человек. Среди них ка-
рельский писатель П. Пертту. А также В. Кирил-
лов, который в 1941–1942 гг. по приказу разве-
дывательного отдела штаба Карельского фронта 
совершит 9 походов в тыл врага. В 1942 г. был 
награждён орденом Красного Знамени, а в 1943 г. 
обвинён в измене Родине и арестован Управле-
нием контрразведки Карельского фронта. 20 фев-
раля 1945 г., отбывая наказание, Василий Кирил-
лов умер в Онежском исправительно-трудовом 
лагере НКВД СССР [20].

Во второй половине 1930-х годов изменилось 
содержание школьного курса. Учащихся знако-
мили с азами марксистского учения, Конституци-
ей. Вместо всеобщей истории больше внимания 
уделяли истории партии. На уроках литератур-
ного чтения школьники знакомились с повестью 
об Евпатии Коловрате, произведениями «Тарас 
Бульба», «Полтава» [26].

Труд как учебный предмет был отменён. 
Упразднялось самоуправление. Несмотря на это, 
успеваемость всё же была на достаточно высо-
ком уровне. Так, в 1938 г. в 4–6 классах она со-
ставила 83 %,4 а в 1–3 классах – 89,3%. Большин-
ство старшеклассников успешно справлялись с 
проверочными испытаниями5.

Вплоть до 1938 обучение в Ухтинской школе 
велось на финском и русском языках. В 1938 г. 
финский язык был запрещен. Его быстро вытес-
нила из общественной и школьной жизни вве-
денная карельская письменность [14, 275]. Пол-
ностью школа перешла на обучение на русском 
языке в 5–10 классах с третьей четверти. Некото-
рые преподаватели всё ещё допускали финскую 
речь во время урока. Этот факт очень быстро 
получил публичную огласку в газете «Северная 
Карелия» Администрация школы поспешила 
убедить общественность, что содержание статьи 
не соответствовало действительности6.

Надо отметить, что в эти годы отмечались 
успехи в изучении русского языка. Так, по итогам 
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проверочных испытаний с письменным экзаме-
ном справились 65, 7% учащихся, с устным – 
86%1.

В 1930-е гг. для работы в школу возвратились её 
выпускники. Многие из них закончили Ухтинский 
педагогический техникум [22, 295]. Свою профес-
сиональную деятельность с Ухтинской школой 
связал её выпускник М. И. Пирхонен, заслужив-
ший не только звание «Почётный гражданин Кале-
вальского района», но и любовь учеников2. 

В 1930-е гг. особое внимание уделялось вос-
питанию подрастающего поколения. Патрио-
тическое воспитание в Ухтинской школе всегда 
было одним из важных направлений в работе.  
В 1930-е гг. оно приобрело свои характерные 
особенности. В Ухте, приграничной зоне респу-
блики, старшеклассники помогали погранични-
кам нести пост, охраняя территорию. «Мальчи-
кам выдавались винтовки и они гордились тем, 
что им доверяли такое важное дело»3, – вспоми-
нали выпускники 1930-х гг.

Значительное место 1930-е гг. в программе 
школы занимала оздоровительная деятельность. 
В связи с частыми случаями заболевания чесот-
кой, регулярно стали проводиться профилакти-
ческие беседы, а также обязательный медосмотр 
учащихся4.

В это время по всей стране активно действова-
ли пионерские и комсомольские организации, тем 
самым решались государственные задачи – через 
внеклассную работу мобилизовать усилия моло-
дого поколения на преобразование страны [17].

Обсуждение и заключение
В начале 1920-х гг. перед советским прави-

тельством стоял комплекс важнейших задач в 
области образовательной политики. Требовалось 
перестроить существовавшую модель школьно-
го образования. Сделать образование всеобщим 
и доступным. На примере деятельности Ухтин-
ской школы в 1920–1930-е гг. четко прослежива-
ются основные тенденции модернизации систе-
мы школьного образования в СССР. На регио-
нальном материале проявляются специфические 
особенности этого процесса.

Реализовывать задачу распространения гра-
мотности среди местного населения приходи-
лось в особой языковой среде, социально-эко-
номической ситуации, сложившейся на севере 
Карелии после гражданской войны. Несмотря 
на материально-технические сложности, дефи-
цит кадров Ухтинская школа давала базовые 
знания, развивала практические умения, при-
вивала любовь к труду. В условиях идеологиза-
ции образовательного процесса, строгой регла-
ментации всей школьной жизни, изменений в 
языковой политике государства, школа форми-
ровала социокультурные навыки, способствова-
ла складыванию духовного единства. Деятель-
ность педагогического коллектива была направ-
лена на повышение успеваемости. Всё больше 
расширялись возможности для дальнейшего 
полноценного функционирования школьной си-
стемы в национальном районе советского при-
граничья.
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