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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности Народного комиссариата просвещения 

Чувашской АССР по ликвидации неграмотности и малограмотности среди допризывников в 1930-е годы. 

Основой настоящего исследования явились документальные материалы, извлеченные автором из 

фондов Совета Министров Чувашской Республики (Ф. Р-221), Министерства образования, науки и 

высшей школы Чувашской Республики (Ф. Р-221) и Верховного Совета Чувашской Республики 

(Ф. Р-1041) Государственного исторического архива Чувашской Республики. В статье показано, 

насколько большое внимание со стороны советских органов управления уделялось проблеме обучения 

допризывников. На примере национальной республики освещаются мероприятия, проводившиеся в 

1930-е гг. с целью повышения образовательного уровня допризывников, дается оценка эффективности 

этих мероприятий. Выявляются трудности, с которыми ежегодно приходилось сталкиваться на местах 

в ходе проведения кампании по ликвидации неграмотности и малограмотности среди допризывников. 

Показываются недочеты в работе районных органов народного образования, которые стремился изжить 

Наркомат просвещения Чувашской АССР. Отмечается, что нередко цифровые данные, представленные 

в донесениях районов и отчетных материалах Наркомата просвещения, не соответствовали 

фактическим данным о числе реально обучавшихся допризывников. В результате исследования 

делается вывод, что в целом в 1930-е гг. удавалось снизить проблему неграмотности и 

малограмотности допризывников. Однако происходило это обычно с нарушением установленных 

сроков, которые приходилось продлевать по многим административным районам республики. 

В качественном отношении подготовка допризывников тоже оставляла желать лучшего – многие из них 

по-прежнему плохо читали и писали. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of the People’s Commissariat of Education of the 

Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic to eliminate illiteracy and semiliteracy among pre-conscripts in the 

1930s. The basis of this study was documentary materials extracted by the author from the funds of the Council of 

Ministers of the Chuvash Republic (F. R-221), the Ministry of Education, Science and Higher Education of the 

Chuvash Republic (F. R-221) and the Supreme Council of the Chuvash Republic (F. R-1041) of the State Historical 

Archive of the Chuvash Republic. The article describes how much attention on the part of the Soviet authorities was 

paid to the problem of training pre-conscripts. Using the example of a national republic, the article lists the 

measures taken in the 1930s in order to increase the educational level of pre-conscripts; the author gives an 

assessment of the effectiveness of these measures. The author shows the difficulties faced annually on the ground 
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during the campaign to eliminate illiteracy and semiliteracy among pre-conscripts. The shortcomings in the work of 

regional public education bodies, which the People’s Commissariat of Education of the Chuvash ASSR sought to 

eliminate, are shown. It is noted that often the digital data presented in district reports and the reporting materials of 

the People’s Commissariat of Education did not correspond to the actual data on the number of pre-conscripts 

actually trained. As a result of the study, it is concluded that in general, in the 1930s, it was possible to reduce the 

problem of illiteracy and semiliteracy of pre-conscripts. However, this usually happened in violation of the 

established deadlines, which had to be extended in many administrative regions of the republic. In terms of quality, 

the preparation of pre-conscripts also left much to be desired – many of them still read and wrote poorly. 

Keywords: People’s Commissariat of Education of the Chuvash ASSR, elimination of illiteracy and 

semiliteracy, military-mass work, pre-conscription training 
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Введение 

Вопросы истории оборонно-массовой работы 

среди населения Советского Союза в предвоен-

ные годы, в том числе среди молодежи, относят-

ся к числу достаточно хорошо изученных в оте-

чественной историографии. Чувашия в этом 

плане не является исключением: много внимания 

указанным вопросам уделено в монографиях 

В. И. Соколовой [1], И. В. Павлова и М. В. Ти-

мофеева [2], есть обстоятельная статья О. В. Ан-

дреева о разносторонней деятельности Чуваш-

ской организации ОСОАВИАХИМа [3]. Во всех 

этих работах показывается, что в два предвоен-

ных десятилетия военным обучением было охва-

чено большое количество молодежи, благодаря 

чему многие учащиеся смогли получить базовые 

военные навыки.  

В то же время один из аспектов оборонно-

массовой работы 1930-х годов до настоящего 

времени остался малоизученным, несмотря на 

то что ему в предвоенные годы органами госу-

дарственной власти придавалось огромное зна-

чение. Речь идет о ликвидации неграмотности 

и малограмотности допризывников. В отличие 

от Чувашии, в ряде регионов и на общероссий-

ском уровне этот вопрос уже становился в по-

следние годы предметом специального изуче-

ния. Среди них можно выделить статьи 

Л. Х. Багатовой, Н. В. Костина, А. В. Македон-

ского, Л. В. Павловой, Л. В. Петрич, Н. Д. Ро-

стова [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Вопрос ликвидации неграмотности и мало-

грамотности допризывников имеет в первую 

очередь теоретическое значение с точки зрения 

показа роли органов власти Чувашской АССР и 

учреждений образования в подготовке призывно-

го контингента для Красной армии. В то же вре-

мя актуальность статьи определяется и ее воз-

можным практическим значением. Во-первых, 

часть современной призывной молодежи оказы-

вается фактически малограмотной, что видно из 

результатов государственной итоговой аттеста-

ции (ОГЭ и ЕГЭ). Во-вторых, в наши дни для 

полноправного эффективного участия в жизни 

общества большую роль играют функциональ-

ная, правовая и иные виды грамотности, поэтому 

опыт предвоенных лет может быть учтен в со-

временных условиях. 

 

Цель работы ‒ выявление роли Наркомата 

просвещения Чувашской АССР (далее – Нарком-

прос) в ликвидации неграмотности и малогра-

мотности допризывников в 1930-е годы. 

 

Материалы и методы 

Источниковедческая база исследования вклю-

чает в первую очередь архивные материалы, от-

ложившиеся в фондах Совета Министров Чу-

вашской Республики (Ф. Р-221), Министерства 

образования, науки и высшей школы Чувашской 

Республики (Ф. Р-221) и Верховного Совета Чу-

вашской Республики (Ф. Р-1041), Государствен-

ного исторического архива Чувашской Республи-

ки. Также использовались нормативно-правовые 

акты 1930-х гг. по проблеме неграмотности и ма-

лограмотности допризывников.  
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В статье применены как общенаучные (ана-

лиз, описание), так и специально-исторические 

(историко-генетический, историко-системный, 

хронологический) методы исследования. 

 

Результаты исследования, обсуждения 

Одной из обязанностей Наркомпроса Чуваш-

ской АССР являлась организация обучения не-

грамотных и малограмотных допризывников. Со-

гласно Закону СССР «Об обязательной военной 

службе», принятому 13 августа 1930 г., призыву 

на действительную военную службу подлежали 

граждане, которым исполнился двадцать один 

год до 1 января года призыва. До этого осу-

ществлялась допризывная подготовка1. Целым 

рядом нормативно-правовых актов разного уров-

ня устанавливалась ликвидация в обязательном 

порядке неграмотности допризывников (то есть 

молодых людей, вставших на первичный учет в 

военном комиссариате, но еще не достигших 

возраста службы в армии)2. Это было связано с 

тем, что, во-первых, неграмотный боец не мог 

освоить необходимый минимум специфических 

боевых знаний, а во-вторых, не мог полноценно 

усвоить базовые уставы несения боевой службы, 

лежавшие в основе прочной дисциплины [5, 

с. 59]. В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР от 16 января 1936 г. «О работе по обуче-

нию неграмотных и малограмотных» ставилась 

задача, «чтобы с 1936 г. среди призывающихся в 

Красную Армию не было ни одного неграмотно-

го и малограмотного»3. Аналогичная задача была 

———— 
1 Закон СССР от 13 августа 1930 г. «Об обязательной 

военной службе» // СЗ СССР. 1930. № 40. Ст. 424. 
2 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 16 сентября 

1929 г. «О ликвидации в обязательном порядке неграмотно-

сти граждан, подлежащих привлечению к отбыванию обяза-

тельной военной службы или проходящих допризывную 

подготовку и действительную военную службу в перемен-

ном составе территориальных частей и вневойсковым по-

рядком» // СУ РСФСР. 1929. № 71. Ст. 693 ; Постановление 

ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1924 г. «О ликвидации не-

грамотности допризывников и красноармейцев переменного 

состава территориальных частей» // СЗ СССР. 1924. № 4. 

Ст. 52 ; Приказ № 78 РВС СССР от 7 марта 1928 г. о приня-

тии мер по ликвидации неграмотности среди допризывни-

ков, переменников и вневойсковиков // Реформа в Красной 

Армии. Документы и материалы. 1923–1928 гг. В 2 кн. М. ; 

СПб. : Летний сад, 2006. С. 180‒181 и др. 
3 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 февраля 

1936 г. «О работе по обучению неграмотных и малограмот-

ных» // Народное образование в СССР. Общеобразователь-

ная школа: сб. документов. 1917–1973 гг. М. : Педагогика, 

1974. С. 387. 

поставлена в изданных на основе данного доку-

мента постановлениях Горьковского крайиспол-

кома и крайкома ВКП (б) от 28 февраля 1936 года 

и Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского 

обкома ВКП(б) от 7 марта 1936 года. 

Вопрос обучения допризывников стоял на 

контроле Совнаркома Чувашской АССР как одно 

из важнейших мероприятий в рамках оборонно-

массовой работы. В течение учебного года обяза-

тельно проводилось несколько специальных 

суженных заседаний республиканского прави-

тельства, на которых обсуждался данный вопрос 

и выносились соответствующие постановления. 

Поэтому на обучение допризывников Нарком-

прос Чувашской АССР обращал самое серьезное 

внимание: проводились разного рода совеща-

ния заведующих роно и политпросветинструк-

торов, отвечавших за данный вопрос; каждый 

из заведующих роно, согласно установленному 

плану, должен был лично отчитаться в Нарком-

просе о ходе обучения взрослых и в особенности 

допризывников; сотрудники политпросветуправ-

ления Наркомпроса регулярно выезжали в райо-

ны, причем в наиболее отстающие районы по 

несколько раз. Все районные исполкомы советов 

и горсоветы обязаны были регулярно представ-

лять ежемесячные (в отдельные периоды – два 

раза в месяц) сводки о ходе работы за предше-

ствующий месяц (справедливости ради следует 

отметить, что сводки представлялись крайне не-

аккуратно)4. 

Несмотря на все старания Наркомпроса Чу-

вашской АССР, обучение неграмотных и мало-

грамотных допризывников сопровождалось 

большими трудностями и, как правило, невыпол-

нением в срок установленных планов. Прежде 

всего, следует отметить, что в республике не 

сложилась единая система обучения допризыв-

ников. Так, осенью 1934 года, после проведения 

организационной работы по учету допризывни-

ков, Наркомпрос всем районным отделам образо-

вания дал указания об открытии для обучения 

неграмотных допризывников специальных школ 

в каждом райцентре, а малограмотных обучать 

при неполных средних школах, возложив ответ-

ственность за эту работу на директоров школ5. 

Через год, осенью 1935 г., в некоторых районах 

———— 
4 Государственный исторический архив Чувашской 

Республики (ГИА ЧР). Ф. Р-203. Оп. 6. Д. 116. Л. 10, 131 ; 

Ф. Р-221. Оп. 20. Д. 14. Л. 90, 275. 
5 ГИА ЧР. Ф. Р-221. Оп. 20. Д. 22. Л. 27. 
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для неграмотных и малограмотных допризыв-

ников организовывалась одна школа в райцен-

тре, в других районах – от 2 до 15 школ. Если 

же количество подлежавших обучению допри-

зывников было небольшим, то они прикрепля-

лись персональными путевками к отдельным 

учителям – подобное наблюдалось в Красноче-

таевском, Шемуршинском, Шихазановском и 

Ядринском районах1. 

Обучение по районам начиналось в разное 

время. Оно зависело от времени завершения при-

писки допризывников к призывным пунктам, про-

водившейся в сентябре ‒ октябре. Одновременно 

в ходе ее специально созданными районными ко-

миссиями выявлялась степень грамотности каж-

дого допризывника. Например, в 1935 году учеб-

ные занятия для допризывников 1914 и 1915 годов 

рождения начались в пяти районах республики в 

октябре, еще в пяти районах – в промежуток меж-

ду 1 и 20 ноября, в четырнадцати районах – между 

25 ноября и 5 декабря, а в Янтиковском районе – 

лишь после 10 декабря2. Естественно, что несвое-

временное начало занятий негативно сказывалось 

на их результатах. 

Кроме того, во второй половине 1930-х гг. в 

районных центрах республики организовывалось 

летнее обучение неграмотных и малограмотных 

допризывников с отрывом от производства, про-

должительностью не менее 45 дней. Местные 

власти должны были обеспечить комплектование 

районных школ допризывников «лучшими педа-

гогическими силами», питание организовыва-

лось за счет колхозов, единоличников и самих 

допризывников, за которыми сохранялась зара-

ботная плата по месту работы3. 

Зачастую в районах не велся учет фактическо-

го посещения школ допризывниками, проверки 

выявляли многочисленные приписки в охвате 

допризывников обучением. Неслучайно, оцени-

вая в июне 1934 г. итоги обучения допризывни-

ков как неудовлетворительные, Совнарком Чу-

вашской АССР подчеркнул, что «контроль и 

руководство над обучением неграмотных и мало-

грамотных в настоящее время в большинстве 

районов почти совсем отсутствуют»4. 

———— 
1 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 6. Д. 116. Л. 132 ; Ф. Р-1041. 

Оп. 1. Д. 372. Л. 30. 
2 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 6. Д. 116. Л. 130. 
3 ГИА ЧР. Ф. Р-221. Оп. 20. Д. 28. Л. 1. 
4 Там же. Д. 14. Л. 275. 

Для организации обучения не хватало писчей 

бумаги, ламп, керосина, иногда учебных посо-

бий и топлива, что вело к срыву учебных заня-

тий. В нарушение действовавших нормативно-

правовых актов об организации обучения, пред-

писывавших освобождение допризывников от 

всех видов работ на время учебных занятий, до-

призывники привлекались на лесозаготовки и 

другие работы, наряду с другими колхозниками, 

что тоже имело негативное значение. Наблюда-

лись случаи неявки учителей на занятия. За-

труднения возникали и из-за того, что преду-

смотренные на обучение допризывников деньги 

истрачивались еще до сентября на предшеству-

ющие группы обучения допризывников5. 

Случались недоработки и по вине самого 

Наркомпроса Чувашской АССР. Например, в 1939‒

1940 учебном году он отдал распоряжение прово-

дить специальные семинары с допризывниками, 

слабо овладевшими русским языком. При этом 

программы семинаров на места не были спуще-

ны, в силу чего семинары не были организова-

ны6. В постановлении суженного заседания Сов-

наркома Чувашской АССР от 20 декабря 1935 г. 

отмечалось, что «Наркомпрос до сих пор не 

обеспечил все районы соответствующей про-

граммой, Марпосадский район не имеет про-

грамм на русском языке»7. 

В результате всего вышесказанного охват не-

грамотных и малограмотных допризывников 

школьным обучением сильно различался по рай-

онам, как и общая эффективность обучения. 

Например, к февралю 1934 года не были органи-

зованы специальные пункты для обучения до-

призывников в Чебоксарском и Шихирдановском 

районах. В Батыревском районе (в 1927–1935 гг. 

официально назывался Большебатыревским рай-

оном) обучались лишь 66,1 % неграмотных и 

74,0 % малограмотных допризывников, в Ибре-

синском районе – 71,8 % и 83,9 % соответствен-

но. В Чебоксарах допризывники были охвачены 

обучением только в конце января8. 

Через год ситуация во многом повторилась. 

Выступая на суженном заседании Совнаркома 

Чувашской АССР в феврале 1935 г., представи-

тель Батыревского района сообщил, что обуче-

ние проходят 75 % допризывников, еще раньше 

———— 
5 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 6. Д. 116. Л. 128, 131‒132. 
6 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 372. Л. 30. 
7 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 6. Д. 116. Л. 128. 
8 ГИА ЧР. Ф. Р-221. Оп. 20. Д. 14. Л. 90. 
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район отчитывался о стопроцентном обучении 

допризывников, но материалы последующего 

обследования показали, что реально школу по-

сещали лишь 20–30 % из них, причем в целом 

ряде сельсоветов допризывники совсем не обу-

чались. Неблагоприятная ситуация наблюдалась 

и в других районах республики1. Таким образом, 

необходимо иметь в виду, что нередко фактиче-

ская явка допризывников была ниже, чем указы-

валось в донесениях районов и, соответственно, 

в отчетных материалах Наркомпроса. 

Ежегодно фиксировалось, что одни районы и 

сельсоветы хорошо справляются с поставленны-

ми задачами по обучению допризывников, а дру-

гие срывают плановые показатели. Так, поста-

новление суженного заседания Совнаркома 

Чувашской АССР о завершении ликвидации не-

грамотности среди допризывников к 1 мая 1934 г. 

Наркомпросом Чувашской АССР не было выпол-

нено: из подлежавших к выпуску (без учета от-

сутствовавших и освобожденных по болезни) 

588 неграмотных допризывников на 15 июня бы-

ли выпущены из школы 455 чел. (77,4 %); среди 

малограмотных допризывников успешно завер-

шили обучение 2141 чел. из подлежавших обуче-

нию 2955 чел. (72,5 %). Хуже всего обстояли дела 

в Батыревском, Урмарском и Шихирдановском 

районах: в Батыревском районе ни один из 

63 неграмотных и 240 малограмотных допризыв-

ников не был к середине лета 1934 г. выпущен из 

школы (заведующему Батыревским роно был 

объявлен выговор); в Урмарском районе из 

109 малограмотных допризывников подготовлены 

были только 28 человек; в Шихирдановском рай-

оне из 96 неграмотных и малограмотных допри-

зывников из школ были выпущены 43 человека2. 

По состоянию на 10 мая 1935 года Алатыр-

ский, Аликовский, Ибресинский, Малояльчиков-

ский, Татаркасинский, Шемуршинский районы, 

по официальным данным, полностью ликвиди-

ровали неграмотность среди допризывников, в то 

время как Шихирдановский район к этому вре-

мени не сумел выпустить из школы ни одного 

допризывника3. 

С точки зрения республиканских властей невы-

полнение планов обучения допризывников объяс-

нялось главным образом «безответственным от-

ношением» к этому делу со стороны районных 
———— 

1 ГИА ЧР. Ф. Р-221. Оп. 20. Д. 22. Л. 18. 
2 Там же. Д. 14. Л. 275. 
3 Там же. Д. 22. Л. 27-28. 

исполнительных комитетов и сельских советов, 

а также «слабым руководством и контролем» со 

стороны Наркомпроса Чувашской АССР4, хотя 

на самом деле в ряде случаев можно говорить о 

необоснованности плановых показателей. 

Например, согласно постановлению суженного 

заседания Совнаркома Чувашской АССР от 

10 августа 1937 г., ликвидацию неграмотности и 

малограмотности среди допризывников следо-

вало завершить к 20-й годовщине Красной ар-

мии. Но к концу февраля 1938 года ни по одно-

му району установленные планы выполнены не 

были. В среднем же по республике неграмот-

ность была ликвидирована только у 53,1 % до-

призывников, до степени грамотных повышены 

41,7 % малограмотных допризывников, вслед-

ствие чего сроки обучения пришлось продлевать 

до 15 апреля 1938 года5.  

В историографии отмечалось, что в 1930-е гг. 

«в образовательной политике Советского госу-

дарства приоритетное значение по-прежнему 

имели количественные показатели» [11, с. 491]. 

Как видно из вышеприведенных данных, подоб-

ная тенденция была характерна и для всех про-

водимых кампаний по ликвидации неграмотно-

сти и малограмотности допризывников. 

За ненадлежащую работу в деле обучения 

грамоте допризывников многие руководящие 

работники подвергались разного рода дисци-

плинарным взысканиям, иногда привлекались и 

к уголовной ответственности. В качестве при-

мера приведем данные за первый квартал 1935 г.: 

наркому просвещения Чувашской АССР 

Е. С. Чернову Совнаркомом было сделано указа-

ние на его недостаточное руководство и помощь 

районам; инспектору Наркомпроса по обучению 

взрослых Петрову за необеспечение руковод-

ством объявлен выговор; военный инспектор Ба-

тыревского района получил выговор и был снят с 

работы; заведующим Батыревским и Красноче-

тайским роно объявлен соответственно строгий 

выговор и выговор6. В мае 1935 года был снят с 

работы с привлечением к уголовной ответствен-

ности инструктор по политпросветительской ра-

боте Батыревского роно7. 

Помимо контроля за количественными показа-

телями обучения неграмотных и малограмотных  

———— 
4 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 9. Д. 5. Л. 4‒5. 
5 Там же. Л. 4. 
6 ГИА ЧР. Ф. Р-221. Оп. 20. Д. 22. Л. 18‒19. 
7 Там же. Л. 29. 
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допризывников, с максимальным вовлечением 

последних в процесс обучения, Наркомпрос Чу-

вашской АССР обращал внимание и на каче-

ственную составляющую вопроса. Сотрудниками 

наркомата проводились в районах выборочные 

проверки результатов обучения допризывников. 

К сожалению, в ходе таких проверок нередко вы-

являлось низкое качество учебы, когда многие 

допризывники, окончившие школы малограмот-

ности, не могли бегло читать, не были обучены 

работе с картой, плохо писали и т. д. По мнению 

руководящих работников Наркомпроса, это было 

связано с тем, что районные отделы народного 

образования не обращали должного внимания на 

качество учебы и слабо контролировали работу 

учителей1. 

В то же время нельзя не отметить, что подоб-

ные проблемы с обучением допризывников 

наблюдались и в других регионах страны, что 

видно из исследований, проведенных на основе 

материалов Северной Осетии [2, с. 47], Орен-

буржья [9, с. 113], Западной Сибири [10, с. 104]. 

С течением времени количество неграмотных 

и малограмотных допризывников сокращалось. 

Для сравнения: к 1 мая 1934 года, как отмечалось 

выше, планировалось обучить 588 неграмотных 

и 2955 малограмотных допризывников (без учета 

отсутствовавших и освобожденных по болезни), 
———— 

1 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 372. Л. 30. 

родившихся в 1912 году2. Осенью 1935 года по 

допризывникам 1914 года рождения было выяв-

лено 532 неграмотных и 2856 малограмотных 

допризывников, по 1915 году рождения – соответ-

ственно 371 и 2149 человек3. Осенью 1939 года по 

двум годам призыва были учтены лишь 123 не-

грамотных допризывника (из них 73 родились в 

1920 г., 50 – в 1921 г.) и 1537 малограмотных до-

призывников (в 1920–1921 гг. родились 763 и 

774 человека соответственно)4. Такая тенденция 

объясняется главным образом развитием системы 

народного образования в 1920-е гг., расширением 

сети школ и большим охватом обучения детей, по 

сравнению с дореволюционным периодом. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

целом Наркомпросу Чувашской АССР в 1930-е гг. 

удавалось снизить проблему неграмотности и 

малограмотности допризывников. Однако де-

лалось это обычно с нарушением установлен-

ных сроков, которые приходилось продлевать 

по многим административным районам рес-

публики. В качественном отношении подготов-

ка допризывников тоже оставляла желать луч-

шего – многие из них по-прежнему плохо 

читали и писали. 
———— 

2 ГИА ЧР. Р-221. Оп. 20. Д. 14. Л. 275. 
3 ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 6. Д. 116. Л. 130. 
4 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 1. Д. 372. Л. 7. 
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